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Организация органами внутренних дел индивидуальной профилактики 

алкоголизации и наркотизации несовершеннолетних 
 
В ходе прохождения производственной преддипломной практики в 

ОП № 1 УМВД России по г. Нальчик нами была разработана анонимная 
анкета, ответы на которую предполагалось использовать в дипломной работе 
на тему «Организация деятельности служб и подразделений органов 
внутренних дел по профилактике пьянства, наркомании и токсикомании 
среди несовершеннолетних». Всего было опрошено 27 сотрудников, из 
которых УУП – 8 человек и сотрудников ПДН – 19 человек. На первый 
вопрос «Оцените уровень алкоголизации несовершеннолетних на 
обслуживаемой Вами территории» были получены следующие ответы: 
высокий, имеющий тенденцию к снижению – 1 (3,5%); средний, имеющий 
тенденцию к увеличению – 7 (26%); средний, имеющий тенденцию к 
снижению – 18 (67%); низкий, имеющий тенденцию к снижению – 1 (3,5%). 

Таким образом, на обслуживаемой территории проблема 
алкоголизации молодежи не является острой. Вместе с тем, следует признать, 
что подобное положение вещей скорее обусловлено сильными позициями 
семьи и религии в жизни подростков, нежели чрезвычайно эффективной ИПР 
полиции. Сам факт того, что совокупно 93 % опрошенных оценили уровень 
алкоголизации несовершеннолетних как «средний», пусть даже 2/3 из них 
указали на тренд к снижению, является достаточно тревожным сигналом. 

На вопрос «Оцените уровень наркотизации несовершеннолетних на 
обслуживаемой Вами территории» были получены следующие ответы: 
средний, имеющий тенденцию к увеличению – 2 (7%); средний, имеющий 
тенденцию к снижению – 10 (37%); низкий, имеющий тенденцию к 
снижению – 15 (56%). Из приведенных результатов следует, что проблема 
наркомании среди несовершеннолетних менее актуальна по сравнению с 
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угрозой алкоголизации молодежи. Вместе с тем, 10 из 27 опрошенных (37%) 
оценили уровень наркотизации как «средний». В рамках общения с 
респондентами было установлено, что под «наркотиками» сотрудники 
понимали, в том числе, медицинские препараты, которые потребляются 
несовершеннолетними не по назначению (например, «Лирика»), а также 
потребление несовершеннолетними насвая.  

На вопрос «Является ли на обслуживаемой Вами территории 
потребление одурманивающих веществ несовершеннолетними 
(токсикомания) значительной проблемой?» получены следующие ответы 
сотрудников ПДН и УУП: фактов потребления одурманивающих веществ 
несовершеннолетними не выявлено – 22 (81%); потребление 
одурманивающих веществ несовершеннолетними выявляется крайне редко – 
5 (19%). 

С одной стороны, полученные ответы должны вселять оптимизм, 
однако в совокупности с ответами на предыдущий вопрос демонстрируют 
незнание респондентами разницы между наркотическими и 
одурманивающими веществами. Более того, формированию понимания не 
способствует нормотворческая деятельность Правительства РФ, согласно 
постановлению от 24.07.2021 № 12591 которого к одурманивающим 
веществам отнесены лишь: закись азота (оксид азота (I), динитрогена оксид); 
ксенон; смесь дифенгидрамина (димедрола) с этиловым спиртом (независимо 
от их концентрации); смесь доксиламина с этиловым спиртом (независимо от 
их концентрации). При таком закрытом перечне не будут признаны 
одурманивающими веществами большинство из тех, которые реально 
потребляются несовершеннолетними, ведь в него не попали 
«одурманивающие ингредиенты» бензина и клея, а также растительные 
психостимуляторы, которые не считаются наркотическими или 
психотропными, такие как содержащее атропин растение «дурман».  

Полагаем, следует однозначно приветствовать принятие указанного 
выше постановления Правительства РФ, однако в него необходимо крайне 
оперативно ввести определение одурманивающего вещества, а сам перечень 
дополнить и сделать открытым, указав в конце на «иные химические 
продукты и растения, оказывающие одурманивающее воздействие на 
человека». 

В результате ответа на вопрос «Оцените от 1 (максимальная) до 
7 (минимальная) степень влияния перечисленных факторов на вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление наркотических средств и 
одурманивающих веществ, алкогольной продукции» был получен 
следующий рейтинг: 

                                                 
1 Об утверждении перечня одурманивающих веществ: постановление 

Правительства РФ от 24.07.2021 № 1259 // СПС «Гарант», 2022. 
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1 место: «потребление психоактивных веществ и злоупотребление 
алкогольной продукцией родителями и иными близкими родственниками 
несовершеннолетнего – 189 баллов (26%)»; 

2 место: низкий финансово-имущественный достаток семьи 
несовершеннолетнего – 142 (19%); 

3 место: стремление самоутвердиться в кругу сверстников, 
почувствовать себя взрослым – 142 (19%); 

4 место: стремление «погасить» негативные эмоции от личных проблем 
и проблем с успеваемостью в образовательной организации – 121 (17%); 

5 место: популяризация наркотической молодежной субкультуры, в 
том числе, через Интернет-игры, кино и музыку – 81 балл (11%); 

6 место: ослабленный контроль за поведением несовершеннолетних в 
образовательном учреждении – 54 (7%). 

Таким образом, основными причинами алкоголизации и наркотизации 
были и остаются дурной пример родителей и иных воспитывающих 
несовершеннолетнего лиц, а также попытка сублимации сложной (по 
мнению ребенка) жизненной ситуации и потребность в престиже, признании 
сверстниками и друзьями. 

На вопрос «Исходя из личного опыта кратко перечислите 
специфические личные качества и психологические особенности 
несовершеннолетнего, вовлеченного в употребление алкогольной 
продукции» большинство респондентов (68%) затруднились ответить, однако 
остальные выделили слабую успеваемость в школе (12%), скрытность (8%), 
агрессивность (4%) и вспыльчивость (4%), а также недоверие по отношению 
к учителям и полицейским – 1 (4%). 

Вряд ли эти черты характера и модель поведения можно 
идентифицировать в качестве явных признаков употребляющего алкоголь и 
психоактивные вещества ребенка, они зачастую свойственны каждому 
подростку в пубертатный период. Это обстоятельство и создает трудности на 
стадии ранней профилактики наркотизации и алкоголизации 
несовершеннолетних. 

На вопрос «Считаете ли Вы эффективными административные 
наказания за совершенные несовершеннолетними правонарушения в сфере 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ?» 
были получены следующие ответы: а) высокая, внесение изменений и 
дополнений в закон не требуется – 18 (67%); б) удовлетворительная –  
8 (29%); в) низкая – 1 (4%). Как ни странно, правоприменитель не увидел в 
административно-деликтном законе даже тех недостатков, которые были 
перечислены нами в предыдущем параграфе, хотя в рамках последующего 
общения сотрудники жаловались на проблемы проведения 
освидетельствования, доставления, задержания и установления личности 
несовершеннолетних. Эти проблемы сотрудники привыкли решать в 
организационном порядке, используя личные контакты и толкуя закон в 
контексте оперативной целесообразности. 
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На вопрос «Как, на Ваш взгляд, возможно повысить эффективность 
административной ответственности за правонарушения, связанные с 
оборотом и потреблением наркотических средств и психотропных веществ 
несовершеннолетними? (возможно выбрать несколько вариантов ответа)» 
были получены следующие результаты: увеличение размера штрафных 
санкций – 5 (19%); снижение возраста административной ответственности за 
данные правонарушения до 14 лет – 13 (48%); применение к 
несовершеннолетним обязательных работ, как вида административного 
наказания – 1 (3%); затруднились ответить – 8 (30%). 

Следует обратить внимание, что почти половина опрошенных указала 
на целесообразность снижения возраста административной ответственности 
за потребление алкоголя и ПАВ. Считаем эту меру оправданной, так как к 14 
годам любой ребенок прекрасно информирован о запрете и вреде этой 
продукции и веществ, он может осознавать противоправность и 
антиобщественность совершаемых им действий.  

На вопрос «Считаете ли Вы эффективными административные 
наказания за вовлечение несовершеннолетних в потребление алкогольной 
продукции, наркотических средств и психотропных веществ?» были 
получены следующие ответы: а) высокая, внесение изменений и дополнений 
в закон не требуется – 6 (22%); б) удовлетворительная – 11 (41%); в) низкая – 
1 (4%); г) иное (затруднились ответить) – 9 (33%). Полученные ответы 
подтверждаются статистическими показателями по ст. 6.10 и 6.23 КоАП РФ, 
которые выявляются преимущественно сотрудниками ПДН. В 2021 году ими 
было пресечено 20 из 20 составов 6.10 КоАП РФ и 3 из 3 составов 6.23 
КоАП РФ, в 2020 году аналогичные показатели составили 19 и 2 
соответственно.  

Вместе с тем, при ответе на вопрос «В Вашем территориальном органе 
МВД России вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя и 
психоактивных веществ признается оконченным с момента» были получены 
ответы, которые отчасти изменяют высказанную оценку: предложения 
совершеннолетним ребенку потребить – 1 (4%); дачи однозначного согласия 
несовершеннолетнего на предложение совершеннолетнего потребить –  
12 (44%); передачи совершеннолетним лицом ребенку алкогольной 
продукции или психоактивных веществ – 0 (0%); совместного потребления 
совершеннолетним и несовершеннолетним лицами алкогольной продукции 
или психоактивных веществ – 14 (52%); потребления несовершеннолетним 
лицом алкогольной продукции или психоактивных веществ отдельно от 
вовлекателя – 0 (0%). 

Обращает на себя «разброс» мнений, что говорит об отсутствии 
однозначной и устоявшейся практики применения указанных выше норм 
КоАП РФ. Действительно, с учетом небольшого количества выявляемых 
нарушений далеко не каждый респондент имел дело с вовлечением 
несовершеннолетнего в потребление алкоголя или ПАВ, однако даже в этом 
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случае трудно оценить с положительной стороны то обстоятельство, что 
совместное распитие считают вовлечением 52% опрошенных, а потребление 
ребенком отдельно от заинтересовавшего совершеннолетнего лица, – не 
считает ни один респондент. Требуется разработать и довести до личного 
состава ОДУУП и ПДН методические рекомендации по квалификации 
вовлечения по административному законодательству.  
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О проблеме выявления водителей,  
управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения 

 
Вождение в нетрезвом виде является одной из основных причин 

дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями в крупных 
городах. Согласно официальной статистике ГИАЦ за прошлый год, 
нарушение Правил дорожного движения находится на пятом месте по 
распространенности среди всех правонарушений в России. А в структуре 
преступлений, совершенных на улицах, на третьем1.  

Водители в состоянии алкогольного опьянения ежегодно травмируют 
или убивают очень много людей. Однако в прошлом году количество 
смертей из-за управления транспортом в состоянии алкоголя снизилось на 
39%. Иногда их вождение отличается от общепринятого на протяжении всего 
маршрута и их легко вычислить, а в других случаях можно не понимать, что 
что-то не так, пока они не сделают непредсказуемое движение, в результате 
которого другие люди окажутся в опасности. 

В изученной нами статистике указано, что за 2020 год, что на 
управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч.ч. 1, 3 ст. 12.8 
КоАП) приходится 0,2% всех правонарушений на дороге2. 

                                                 
1 Сайт ГИАЦ Статистика и Аналитика [Электронный ресурс]. – URL: 

https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обращения: 22.02.2022). 
2 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // СПС «Гарант». 
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В настоящее время для проверки водителей на вождение в нетрезвом 
виде правоохранительными органами используются методы контактного и 
выборочного контроля. Однако они не могут до конца решить остро стоящую 
проблему выявления нетрезвых водителей.  

Сотрудники полиции всегда обращают внимание на такие нарушения 
Правил дорожного движения, как превышение скорости, неправильное 
движение по полосе или вождение без включенных фар. Это самые 
распространенные нарушения. При их пересечении сотрудники также могут 
выявить водителей в состоянии алкогольного опьянения. Изучение факторов, 
показывающих на состояние водителя, необходимо для оптимизации 
процесса обеспечения безопасности дорожного движения1. 

Таким образом, данное исследование имеет положительное значение 
для повышения безопасности дорожного движения. 

Водители, находящиеся под воздействием наркотиков или алкоголя, 
представляют опасность не только для себя, но и для других участников 
дорожного движения. Управление транспортным средством в состоянии 
опьянения является юридически наказуемым деянием, однако помимо 
наказания, оно может повлечь нанесение вреда водителю транспортного 
средства или проезжающим рядом, а в худшем случае – смерть. 

К сожалению, в случае аварий, ставших последствием ставших 
последствием опьяненного вождения, не редко пьяный водитель выживает, а 
невинная жертва – нет.  

Согласно исследованию, проведенному Иллинойским университетом в 
Чикаго, США, это отчасти является результатом расслабляющего действия 
алкоголя на физиологическую реакцию организма на травму. В связи с этой 
возможной опасностью, необходимо всегда быть начеку как сотрудникам 
полиции, так и автомобилистам2.  

Водители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
опасны и непредсказуемы, они представляют собой реальную угрозу 
общественному порядку. Самый оптимальный способ предупредить 
нарушение прав граждан – вовремя обнаруживать и исключить таких 
водителей из дорожного движения.  

Ежегодно правительство совершенствует, модернизирует, ужесточает 
ответственность водителей транспортных средств, находящихся в состоянии 
опьянения. 

С целью выявления таких водителей, в наши дни сотрудниками 
ГИБДД, как правило, применяются следующие методы: 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020)  

«О Правилах дорожного движения» // СПС «Гарант». 
2 Бохан А.П. Управление транспортным средством в состоянии опьянения: 

уголовная или административная ответственность? // ЮП. 2013. № 5 (60). URL: https:// 
cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-transportnym-sredstvom-v-sostoyanii-opyaneniya-ugolovnaya- 
ili-administrativnaya-otvetstvennost (дата обращения: 22.02.2022). 
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 − метод сплошной проверки, при проведении профилактических 
мероприятий;  

− метод визуального наблюдения за процессом движения 
транспортных средств, его еще иногда называют избирательным1. 

В настоящее время из-за плотного потока автотранспорта на 
большинстве автотрасс нашей страны, метод визуального наблюдения не 
всегда эффективен, так как «вычленить» нетрезвого водителя, особенно в 
состоянии легкого опьянения, при интенсивном движении достаточно 
сложно. В России в основном применяется метод сплошной проверки.  

К общим же проблемам проведения проверок на предмет выявления 
нетрезвых водителей можно отнести неудачный выбор места с большой 
интенсивностью движения, недостаточное количество сотрудников ГИБДД, 
привлеченных к проверке, что приводит к заторам, также к обстоятельствам, 
затрудняющим проведение массовых проверок можно отнести отсутствие 
передвижных пунктов медицинского освидетельствования или значительную 
отдаленность медицинских учреждений, которые могли бы провести его.  

Тем не менее, 94,3% опрошенных сотрудников ГИБДД оценивают 
эффективность массовых проверок водителей на предмет выявления 
признаков состояния опьянения как высокую или среднюю и только 3,98% 
как низкую. 

Нужно отметить, что во время рейдов в других государствах, в отличие 
от проведения их в России, не тратится время на проверку документов на 
право управления и распоряжения транспортным средством, что безусловно 
сокращает количество затрачиваемого времени. Считаем возможным в 
данном случае перенять зарубежный опыт и установить норму, 
позволяющую во время сплошной проверки водителей на состояние 
опьянения совершать лишь те проверочные действия, которые обусловлены 
ее проведением и с помощью которых представляется возможным 
определить наличие или отсутствие опьянения у исследуемого.  

Проверку водительского удостоверения и иных документов 
необходимо осуществлять лишь в случае выявления признаков опьянения.  

Перейдем к выборочному методу проверки транспортных средств.  
В целях выявления нетрезвых водителей он требует организации 

работы нарядов преимущественно в вечернее и ночное время с 20 до 2 часов 
и ранним утром с 5 до 7 часов, в зонах массового отдыха, в предпраздничные 
и праздничные дни, а также в местах, где отсутствует регулярный контроль 
дорожного движения со стороны ОВД.  

Также при наблюдении за потоком машин лучше всего выбирать 
участок проезжей части с видимым препятствием. Нетрезвый водитель из-за 
                                                 

1 Дунаева О.Н. Общественная опасность управления транспортными средствами в 
состоянии опьянения // Правопорядок: история, теория, практика. 2016. № 4 (11). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennaya-opasnost-upravleniya-transportnymi-sredstvami- 
v-sostoyanii-opyaneniya (дата обращения: 22.02.2022). 
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замедленной реакции будет тормозить либо непосредственно перед ним, 
либо же после него. Это может быть участок дороги, на котором проводится 
ремонт, или имеются неровности. 

Далее отметим, что следует обращать внимание на три 
предупреждающих признака возможного пьяного водителя и обезопасить 
себя и своих близких во время вождения. 

Первое – наклон в сторону. Пьяные водители могут поворачивать в 
сторону. Им трудно оставаться на своей стороне дороги или удерживать свой 
автомобиль в правой полосе движения. При этом они начинают вытеснять 
других с дороги. Пьяные водители иррациональны, поэтому трудно 
предугадать их дальнейшие действия, однако следует учитывать время, 
например, вероятность столкнуться с пьяными водителями гораздо выше 
поздно вечером или в выходные дни. В любое время, когда сотруднику 
встречается безрассудный водитель, лучше сохранять спокойствие, 
бдительность и не забывать про то, что неадекватное поведение у него 
проявляется не только на дороге, но и при разговоре с сотрудниками и он 
может проявить агрессию. 

Второе – остановка посреди дороги. Пьяные водители имеют 
ограниченный запас внимания и, не редко, просто останавливаются посреди 
дороги, что зачастую связано с физической невозможностью поодолжать 
управление, движение или попросту засыпают. Возможно, они сами больше 
не могут ехать, или уснули. О таких ситуациях сотрудники чаще всего 
узнают от других водителей, которые вовремя сообщают полиции.  

Третье – не включенные фары. Как уже было ранее отмечено, 
выключенные фары могут указывать на состояние водителя. Благодаря 
данному фактору, сотрудники получают возможность сделать 
предупреждение и одновременно проверить водителя. Также, предупреждая 
водителей о невключении фар, сотрудник может удостовериться в их 
трезвости.  

Проведенные научные исследования установили наиболее 
распространенные и явные ошибки нетрезвого водителя, позволяющие 
выявить транспортное средство, которым он управляет в потоке других 
машин. Также укажем на вероятность нетрезвого состояния при каждой из 
них:  

− интенсивное торможение у светофоров, сужений проезжей части и 
других препятствий либо же после их проезда  31%; 

− необычная траектория движения транспортного средства по 
проезжей части: рывки, резкие торможения и повороты, виляние  24%; 

− создание помех движению транспортных средств, пользующихся 
преимущественным правом проезда  21%;  

− движение со скоростью, не характерной для выбранного участка 
дороги  19%;  

− невключение сигналов при маневрировании  12 %; 
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− превышение установленной скорости движения  10%;  
− медленное маневрирование при перестроении на проезжей части и 

при объезде препятствий  9%1.  
Другим фактором, благоприятно сказывающимся на тактике выявления 

нетрезвых водителей, являются жалобы от граждан – людей, которые звонят 
и сообщают о неадекватном вождении.  

Самая распространенная жалоба – когда автомобили едут по 
нескольким полосам, постоянно маневрируя, либо передвигаются по границе 
полосы движения.  

Конечно, есть и такое явление, как пьяные водители, спящие в своих 
машинах. Иногда они сами останавливаются на обочине дороги, но во 
многих случаях этого не происходит.  

Часто сотрудники обнаруживают водителей, спящих за рулем с 
включенным двигателем и ногой на тормозе. В этом случае возникает 
сложность доказывания факта управления транспортным средством в 
нетрезвом состоянии.  

Вопросы об ужесточении ответственности за такие правонарушения 
все еще анализируются, однако считаем обоснованным повышение штрафов, 
а в случае серьезности нарушения, пожизненное лишение прав.  

В заключение отметим, что существует два основных метода, однако 
нельзя точно сделать вывод о том, какой из них наиболее эффективен.  

Помимо этих двух тактик, выполняемых сотрудниками, им следует 
также обращать внимание на иные признаки нетрезвости водителя, которые 
косвенно могут указывать на его состояние. Нами были приведены 
статистические данные, показывающие, как эти факторы взаимосвязаны с 
состоянием водителя. 

Однако роль в процессе предупреждения правонарушений на дороге 
играют не только сотрудники. Сами водители тоже должны принимать 
участие в защите общественного порядка и безопасности дорожного 
движения. Нельзя не заметить, что они могут по этим же признакам сами 
обнаружить водителя в состоянии алкогольного опьянения и сообщить 
правоохранительным органам, так как не всегда у сотрудников имеется 
достаточно сил и средств для контроля всей улично-дорожной сети.  

Следует рассмотреть возможность поощрения водителей за сообщения 
о неадекватно ведущих себя водителей транспортных средствах, чтобы 
побудить их к сотрудничеству с ГИБДД, однако обеспечения безопасности 
на дороге уже является достаточной причиной. Также нами была 
аргументирована необходимость упрощения процедуры проверки состояния 
водителя, как сделано в ряде других стран. 
                                                 

1 Гаврилин С.А. Содержательные аспекты информированности населения и 
сотрудников ГИБДД о проводимых массовых проверках водителей на предмет выявления 
признаков состояния опьянения // Гуманитарные, социально-экономические и 
общественные науки. 2014. № 8. 75 с.  
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Особенности прав и обязанностей сотрудников полиции  
как элемента их правового статуса 

 
Особое внимание в рамках данной статьи нам представляется 

необходимым уделить праву сотруднику полиции на применение 
огнестрельного оружия, а также праву на применение физической силы и 
специальных средств.  

В статье 26 современного Закона о полиции1 законодатель закрепил 
легальное определение сотрудника полиции, установив основы его правового 
статуса. Из буквального анализа данного определения следует, что 
сотрудником полиции может стать только гражданин Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть сотрудниками 
полиции. В процессе исторического развития общества и государства 
правовой статус сотрудников полиции подвергся существенным изменениям, 
но на доктринальном уровне отмечают, что все равно законодатель оставляет 
воинственный подход к определению данного правового статуса. Если 
исходить из общей теории государства и права, то под правовым статусом 
сотрудника полиции следует понимать совокупность его прав, обязанностей 
и гарантий, предусмотренных действующим российским законодательством. 

Анализ научной и учебной литературы позволил прийти к выводу, что 
на современном этапе уделяется повышенное внимание правовому статусу 
сотрудников полиции, а также проблемам данного статуса и его 
неопределенности. Мы видим, что на сегодняшний день имеется 
законодательная неопределенность правового статуса сотрудника полиции 
как участника производства по делам об административных 
правонарушениях в судах общей юрисдикции Российской Федерации.  

В связи с этим нам представляется необходимым внести 
соответствующие поправки в КоАП РФ и добавить в данный кодекс 
отдельную статью, которая регламентировала бы правовой статус сотрудника 
полиции, как участника дела об административном судопроизводстве. 

                                                 
1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 05.04.2021) «О полиции» // 

«Собрание законодательства РФ», 14.02.2011, № 7, ст. 900. 
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Данный вопрос очень важен, так как позволит определить место сотрудника 
полиции в системе участников производства по делам об административных 
правонарушениях, позволит точно и детально регламентировать права и 
обязанности сотрудника полиции, как участника данного вида производства. 
Производство по делам об административном правонарушении является 
отдельным и самостоятельным видом производства, поэтому в нормах КоАП 
РФ, регламентирующих правовой статус сотрудника полиции, 
представляется необходимым сделать отсылки к соответствующим статьям 
Закона о полиции, которые закрепляют принципы деятельности полиции, а 
также права и обязанности сотрудника полиции.   

На сегодняшний день в научной и учебной литературе уделяется 
повышенное внимание вопросам и проблемам применения огнестрельного 
оружия сотрудниками полиции. Особо данный вопрос начал активно 
обсуждаться, когда были существенно расширены полномочия полиции, что 
вызвало широкую волну недовольства в обществе. Люди боятся, что 
сотрудники полиции  будут злоупотреблять своими полномочиями, в том 
числе правом на применение огнестрельного оружия. На слуху еще у всех 
история, когда сотрудники ДПС при задержании лица случайно произвели 
выстрел в голову, в результате чего лицо скончалось, не приходя в сознание. 
При этом лицо было безоружным и не оказывало особого сопротивления при 
задержании. В связи с этим особое внимание необходимо уделять 
специальной подготовке сотрудников полиции, в деятельности полиции не 
должно быть места случайным инцидентам с применением огнестрельного 
орудия, а тем более смертей. Сотрудники полиции должны знать не только 
теорию применения огнестрельного оружия, но и тактику его применения, а 
также неукоснительно соблюдать ее на практике. 

Отметим, что на сегодняшний день в научной и учебной литературе 
уделяется повышенное внимание праву сотрудника полиции на 
огнестрельное оружие. Например, Каплунов А.И. исследует условия 
правомерности реализации сотрудниками полиции своего права на 
применение огнестрельного оружия1. Данный автор повышенное внимание 
уделяет запрету на применение поражающего огнестрельного оружия и 
запрету на причинение смерти. При этом автор предлагает пересмотреть 
перечень лиц, в отношении которых запрещено использовать огнестрельное 
оружие. Также автор указывает, что необходимо особое внимание уделять 
поражающим характеристикам огнестрельного оружия сотрудников 
полиции2. 

                                                 
1 Каплунов А.И. О правомерности реализации сотрудником полиции права на 

применение огнестрельного оружия как способа принудительного воздействия, 
предусмотренного ФЗ «О полиции» // Административное право и процесс. 2019. № 7.  
С. 22–27. 

2 Там же. 
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Равнюшкин А.В., Мягков А.В. указывают на то, что в действующем 
российском законодательстве есть пробел, связанный с правом сотрудника 
полиции на применение огнестрельного оружия. Данные авторы 
подчеркивают, что сотрудник полиции не несет ответственность за 
причинение вреда, если использовал огнестрельное оружие в целях 
необходимой обороны или в условиях крайней необходимости, при этом 
отсутствует взаимосвязь между статьей 23 Закона о полиции и 
соответствующими нормами уголовного закона. Данные автор справедливо 
отмечают, что в Законе о полиции необходимо установить отсылочные 
нормы к УК РФ, что сделает правовое регулирование права сотрудника 
полиции на применение огнестрельного оружия более полным и логичным, 
гармоничным1.  

Кириченко Ю.Н., Медведев А.В., Баринов А.С. отмечают, что 
сотрудник полиции в каждой конкретной ситуации должен  действовать 
разумно, проявлять выдержку и взвешенно решать вопрос о применении 
огнестрельного оружия даже тогда, когда имеются законные основания.2  

Безопасности сотрудников органов внутренних дел рассматривается 
как элемента концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
На сегодняшний день, когда в стране обострена внутриполитическая 
обстановка данный вопрос приобретает особую актуальность, так как во 
многих субъектах России проходят несанкционированные митинги, 
производится подстрекательство к ним, вовлечение массово людей. В связи с 
этим на сотрудниках ОВД лежит важная обязанность по поддержанию 
общественного порядка, безопасности страны, предотвращение 
правонарушений и т. п. Однако, выполнение возложенных на них 
профессиональных обязанностей может поставить под угрозу личную 
безопасность. 

На сегодняшний день проблемам обеспечения личной безопасности 
сотрудников ОВД, как и иных правоохранительных органов, уделяется 
повышенное внимание, так как без обеспечения их личной безопасности 
невозможно добиться и достичь осуществления целей, поставленных 
Концепцией.3   

                                                 
1 Равнюшкин А.В., Мягков А.В. Пресечение попытки завладения огнестрельным 

оружием сотрудника полиции, транспортным средством полиции как основание 
применения сотрудником полиции огнестрельного оружия // Административное право и 
процесс. 2018. № 5. С. 62–66. 

2 Кириченко Ю.Н., Медведев А.В., Баринов А.С. О некоторых проблемах 
организационно-правовой специфики применения оружия сотрудниками полиции УМВД 
России по Белгородской области // Российский следователь. 2019. № 10. С. 54–58. 

3 Слышалов И.В. Некоторые вопросы правового обеспечения личной безопасности 
сотрудников ДПС ГИБДД при осуществлении ими контрольно-надзорной деятельности в 
области дорожного движения // Вестник Омской юридической академии. 2018. № 4.  
С. 461–465. 
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Закон о полиции допускает применение оружия сотрудником полиции 
при наличии оснований и условий, поименованных законодателем. При этом 
мы видим, что Законом о полиции не охватывается случаи применения 
сотрудниками огнестрельного оружия в состоянии крайней необходимости и 
в целях самообороны, но при этом данный закон не содержит отсылки к 
положениями УК РФ. Анализ научной и ученой литературы позволил прийти 
к выводу, что отсутствие таких отсылок рассматривается как существенный 
пробел Закона о полиции, так как отсутствует взаимосвязь нормативно-
правовых актов. На наш взгляд, в Законе о полиции следует установить 
отсылки к нормам УК РФ, регулирующих институт крайней необходимости 
и необходимой обороны.  

Зачастую применение физической силы и специальных средств 
является вынужденной мерой, которая направлена на пресечения совершения 
административного правонарушения, на сохранение законности и 
правопорядка в обществе. Разумеется, что любые меры административного 
пресечения должны применяться уполномоченными сотрудниками 
правоохранительного органа в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, так как они сопряжены с ограничением прав и свобод 
человека. 

Сотрудники имеют право на применение физической силы и 
специальных средств при самообороне, крайней необходимости, а также в 
целях предотвращения и пресечения совершения преступления или 
административного правонарушения. При применении физической силы и 
специальных средств должны строго соблюдаться требования действующего 
российского законодательства. Также сотрудники всех правоохранительных 
органов, которые наделены правом применения указанной меры пресечения, 
проходят специальную физическую и боевую подготовку, что гарантирует 
грамотное и профессиональное применение физической силы и специальных 
средств, также сотрудники проходят специальную аттестацию. 

В рамках данной статьи мы рассмотрели основные права сотрудников 
полиции, как элемент их правового статуса. Нами были предложены 
нововведения в КоАП РФ, которые направлены на совершенствование 
действующего законодательства, регулирующего правовой статус 
сотрудника полиции. Нами была выявлена проблема, связанна с отсутствием 
правового закрепления правового статуса сотрудника полиции, как участника 
производства по делам об административном правонарушении.   

Особое внимание мы уделили праву сотрудника полиции на 
применение огнестрельного оружия, физической силы и специальных 
средств. Сделан вывод, что под применением огнестрельного оружия 
понимается только произведение выстрелов. Разумеется, что необходимо 
уделять высокое внимание не только огневой подготовке сотрудников 
полиции, но и их знаниям действующего российского законодательства, 
регулирующего основания и порядок применения огнестрельного оружия. 
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Анализ научной и учебной литературы позволяет прийти к выводу, что на 
доктринальном уровне особое и повышенное внимание уделяется критериям 
правомерности применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия. 
Разумеется, что сотрудник полиции не может применять оружие, когда 
происходит массовое скопление людей и когда есть угроза причинить вред 
третьим лицам. Мы видим, что в каждой конкретной ситуации, исходя из 
сложившейся обстановки и наличия оснований сотрудник полиции 
принимает решение о необходимости применения огнестрельного оружия. 

Что касается права на применение физической силы, то мы видим, что 
в обязательном порядке сотрудник полиции должен уведомить субъекта о 
намерении применить к нему физической силы за исключением тех случаев, 
когда промедление в ее применении может привести к причинению вреда 
жизни и здоровью как самого сотрудника полиции, так и иных лиц. Сделан 
вывод, что в каждой конкретной ситуации сотрудник полиции оценивает 
обстановку и решает вопрос о необходимости применения физической силы 
и ее характере, исходя из ряда критериев. В частности, сотрудникам полиции 
в расчет берется степень общественной опасности деяния лица, а также 
интенсивность и сила оказываемого им сопротивления. 

Мы видим, что сотрудник полиции, как и при применении физической 
силы, наделен правом не предупреждать субъекта (субъектов) о намерении 
применить специальные средства, если промедление в их применении может 
привести к причинению вреда жизни и здоровья как самого сотрудника, так и 
третьих лиц. Также действуют аналогичные правила об уведомлении 
близкого родственника и прокурора, если субъекту в результате применения 
специальных средств был причинен вред здоровью или наступила его смерть. 
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Образовательные учреждения как объекты административно-правовой 

опеки подразделений полиции по делам несовершеннолетних 
 

Для современной России свойственна активная модификация 
экономического, социально-политического, юридического и культурного 
аспектов, при этом повышается значение морально-нравственных устоев и 
принципов, в которых высокое содержание получает правовое, семейно-
бытовое и патриотическое развитие. Параллельно действительным 
положительным преобразованиям отмечаются и критические проявления, 
свойственные для трансформации порядка и жизненного уклада 
существенного количества граждан, часто выраженные в противоречиях и 
конфликтах. 

В специальном информационном ресурсе МВД России подчерчивается 
формирование устойчивых коллизий между подрастающим и взрослым 
поколениями, которые прямо связаны с отрицательным влиянием на 
молодежь социальных информационных массивов, содержащихся в 
Интернет-сети, что способствует росту численности несовершеннолетних 
поддерживающих культ отклоняющегося поведения и расширению типов 
девиации1. Такое состояние следует сопоставлять с тенденцией, согласно 
которой молодые люди значительно активнее воспринимают деструктивное 
внешнее воздействие, нежели старшее поколение, и вынуждены посвящать 
значительный временной период присутствию в образовательной 
учреждении, где формируются коммуникативные связи с иными субъектами 
молодежной среды, для которых характерен как позитивный характер, так и, 
в определенной степени, отрицательный. При этом всеобщая численность 
учащихся в учреждениях общего образования систематически расширяется 
«по официальным данных Минпросвещения России, численность 
школьников на 2019/2020 учебный год составила 16,8 млн человек и к 
2023/2024 учебному году их количество увеличится до 18,8 млн (+2 млн), с 

                                                 
1 Детская страница (полиция – детям) //Официальный сайт МВД России 

[Электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru/kids_page (дата обращения: 15.11.2021). 
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общим числом общеобразовательных организаций в нашей стране более  
44 тысяч»1. 

В административной деятельности полиции преимущественно 
сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних занимают 
центральное место среди субъектов, осуществляющих профилактику 
беспризорности, административных проступков и преступлений в 
подростковой среде. Именно в арсенале их полномочий предусмотрен 
существенный перечень правовых возможностей и приемов выполнения 
профилактических мероприятий в образовательных учреждениях. В тоже 
время их осуществление в рамках раннего обнаружения и предупреждения 
девиации обучающихся несовершеннолетних высоко значимо воплощение 
принципиальной интегрированности, предполагающей непременное 
сочетание компетентных действий представителей службы ПДН с работой 
педагогического коллектива конкретно определенного образовательного 
учреждения. 

На разных этапах развития российского общества специалисты 
проявляли особое внимание к тому, что на стадии формирования 
психической стабильности, недостатка социальных будничных навыков 
обучающиеся молодые люди, на пике эмоционального подъема, подгоняют 
под свою социальную позицию критерии взрослого представителя общества, 
однако в своих действиях и решениях зачастую допускают серьезные 
просчеты.  Неправомерные действия, со стороны произвольных объединений 
лиц, не достигших возраста 18 лет, очень часто нелогичны и бессмысленны. 
Поводом для такого характера поведения могут выступать возрастные 
качества определенного несовершеннолетнего или деформирование процесса 
его воспитания, под влиянием негативных условий. 

Нередко обучающиеся несовершеннолетние безапелляционны при 
принятии своих решений, которые не мотивированы на достижение 
конкретных результатов либо значимых целей. Ошибки и слабые 
воспитательный потенциал являются источником предкриминального 
поведения и находиться в центре формирования основных причин 
административной деликтности в среде несовершеннолетних.  

Начинающий школьник совершенно не ориентируется в особенностях 
социального влияния вне своего дома, если ему, изначально искаженно 
представлены способы коммуникации с окружающим миром. Ему придется 
формировать собственные взгляды и чувства с использованием иных 
источников: поведения ровесников, телевизионных сюжетов, Интернет-
ресурса и своего личного опыта. 

На современном этапе существенный объем профилактической работы, 
сопряженный с выявлением и пресечением противоправного поведения 
                                                 

1 Число детей школьного возраста в Российской Федерации снизится к 2025 году 
[Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/obschestvo/ 7629903 (дата обращения: 
15.11.2021). 
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учащихся несовершеннолетних осуществляется полицией, всеми ее 
структурными элементами и, в значительной части подразделениями по 
делам несовершеннолетних, которые следует считать одним из  ключевых 
элементов в системе государственных и муниципальных органов и 
организаций осуществляющих профилактическую работу с 
несовершеннолетними в образовательных учреждениях.  

Довольно важной, высоко значимой и неотложной задачей 
сегодняшнего дня для российского общества выступает освоение приемов, 
позволяющих сократить масштабы количественного роста 
административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и 
повысить результаты регулятивной и охранительной форм 
административной деятельности в указанной сфере. Востребованность 
эффективной профилактики  основанной на своевременно проводимых 
предупредительных мероприятиях в данном направлении,  как отмечает 
Репьев А.Г.: «обусловлена как минимум тремя факторами:  

«Во-первых, в стране продолжает сохраняться сложная криминальная 
обстановка в подростковой среде. Среди лиц, совершивших преступления по 
всей территории России, доля несовершеннолетних составляет 5,2%.  

Во-вторых, ухудшающееся финансовое положение большинства семей, 
трудности, с которыми сталкиваются образовательные учреждения, — все 
это неблагоприятно влияет на юное поколение. Дезорганизация молодежной 
политики, упущения по формированию у несовершеннолетних нравственных 
основ поведения и ценностных ориентаций привели к тому, что в сферу 
профессиональной преступности втягивается все больше студентов. 
Количество совершивших преступления, из числа учащихся по всей стране 
также увеличилось на 1,5%.  

В-третьих, смешанными криминальными группами (с участием как 
взрослых, так и несовершеннолетних) при отрицательном воздействии 
медиаресурса совершаются все более жестокие насильственные 
преступления»1. При таком качестве молодежного сообщества шансы на 
обретение в ближайшей время гармоничного общественного баланса, очень 
незначительны.   

Основываясь на том, что значительный временной период 
несовершеннолетние находятся в образовательных учреждениях (школах, 
гимназиях, колледжах), возможно констатировать, что, в определенной мере, 
в их стенах формируются приоритет противоправных взглядов и убеждений, 
ложащихся в основу совершения отдельных видов преступлений и 
административных правонарушений. Соответственно, как отмечает в своей 
научной статье А.А. Беженцев: «Учреждениям образовательной системы как 
                                                 

1 Репьев А.Г. Организационно-правовое регулирование профилактической 
деятельности участкового уполномоченного полиции на административном участке с 
образовательным учреждением // Научный вестник Омской академии МВД России  
№ 4 (63) 2016. С.42 
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центральному, после семьи, субъекту социализации подрастающего 
поколения принадлежит существенная роль в профилактике 
административных деликтов и преступных деяний среди учеников 
общеобразовательных учреждений»1 Федеральный закон «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» зафиксировал правовые возможности подразделений 
по делам несовершеннолетних в исследуемой области отношений 
общественных, поводы для выполнения профилактических мероприятий с 
отдельными категориями несовершеннолетними и установил цели и 
поэтапность административно-предупредительной работы, а так же целый 
ряд иных функциональных вопросов2.  

Не менее важным аспектом исследования следует считать знания о 
проблемах характерных для указанного спектра профилактических 
отношений. Учащиеся школ, колледжей и ВУЗов являются самой 
инициативной, предприимчивой и в тоже время противоречивой, 
непоследовательной социальной общностью. В сочетании с колоссальными 
положительными и созидательными тенденциями учащиеся 
несовершеннолетние допускают значительное количество  нарушений 
закона, сопровождающихся потреблением алкогольной и прочей 
спиртосодержащей продукцией, наркотиков и иных психоактивных 
препаратов. Становятся заметными акты ксенофобии, основанные на 
межнациональной или конфессиональной нетерпимости, привлечение 
учащихся в акции экстремистского содержания. К примеру, весьма 
показательным можно назвать вербовку в ряды «исламского государства» 
(запрещена в РФ) учащейся Московского государственного университета 
Карауловой Варвары3. На основании чего, вполне логичным могло бы стать 
создание, решением руководителя территориального ОМВД, 
административных участков на территориях где расположены общежития и 
административные комплексы учебных заведений и прилегающая 
территория. 

 
 

                                                 
1 Беженцев А.А. Административная деятельность по профилактике правонарушений, 

учащихся в образовательных организациях: тенденции рационализации // Общество и 
право. 2019. № 1. С. 88.  

2 См.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ // Российской газете от 30 июня 
1999 г. № 121. 

3 URL: https://www.kommersant.ru/doc/2850567 
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Принуждение как метод административной деятельности полиции: 
теоретико-правовой аспект 

 
Административная деятельность полиции, составляющим элементом 

или направлением которой является правоохранительная деятельность 
участковых уполномоченных полиции по охране правопорядка, является 
государственно-властной исполнительно-распорядительной деятельностью, а 
следовательно, включает в себя широкий спектр способов и приемов 
публично-правового принуждения. Являясь управленческой деятельностью, 
административная деятельность полиции ориентирована на влияние на волю 
и поведение людей, в том числе должностных лиц, а также организаций. 
Целью такого воздействия являются охрана общественного порядка (далее – 
ООП) и обеспечение общественного безопасности (далее – ООБ), то есть 
достижение такого состояния общественных отношений, при котором 
общество в целом, организации и публично-властные субъекты будут 
действовать наиболее эффективно, слаженно, бесконфликтного.  

Методика воздействия может быть различна, она включает в себя 
широкий перечень приемов и способов, однако по сути все их можно 
объединить две большие группы: меры убеждения и меры принуждения1.  

Методам присущи специфические черты или признаки:  
1) выражаются через взаимодействие субъекта и объекта управления; 
2) преследуют цель системной организации общественных отношений; 
3) выражают в активной форме содержание деятельности; 
4) носят вариативный характер; 
5) наличие определенной организационно-деятельной формы 

выражения (например, беседа, требование, ограничение в правах и т. п.)2. 

                                                 
1 Попов Л.Л. Убеждение и административное принуждение как методы публичного 

(государственного) управления // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2021.  
№ 6 (82). С. 33–47. 

2 Куракин А.В. Вопросы административного принуждения // Административное и 
муниципальное право. 2021. № 2. С. 10–24. 
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Особое внимание хотелось бы обратить на признак вариативности 
применения методов административной деятельности полиции. Следует 
понимать, что даже для «силовых» министерств и ведомств первостепенным 
по хронологии должен являться метод убеждения и относящиеся к нему 
меры профилактико-превентивного воздействия на личность. Принуждение, 
хотя и является наиболее часто применяемым методом административной 
деятельности полиции, должно иметь место только в том случае, когда меры 
убеждения не дали нужного результата. Примером подобной ситуации может 
быть применение физической силы, специальных средств или оружия 
сотрудником полиции, когда требование прекратить противоправные 
действия и предупреждение о возможности применения данных специальных 
мер пресечения не дали результатов. В этом контексте неприемлемым как с 
правовой, так и общегуманитарной точек зрения будет применение 
сотрудником полиции мер принуждения без соответствующей 
предварительной работы с объектом управления. Исключения здесь 
составляют лишь случаи, когда промедление является неуместным 
(например, при оказании сотруднику полиции сопротивления или 
умышленного и осознанного нападения на него) или создает угрозу для 
жизни и здоровья я граждан или сотрудника полиции. 

Методология государственно-властной деятельности может 
различаться по характеру воздействия на объект управления1. Например, 
воздействие может быть прямым (непосредственным) или косвенным 
(опосредованным), включать в себя как принудительные, так и 
стимулирующие, поощряющие формы воздействия. По субъекту 
управленческого воздействия, применяющего конкретный метод, можно 
выделить единолично и коллективно принимаемые решения.  

По временным характеристикам применяемые методы могут быть 
разделены на краткосрочные и долгосрочные. Первые преследуют цель 
достижения результатов в тактической перспективе, а вторые – в 
стратегической.  

Следует также понимать, что применение лишь одного из методов 
административной деятельности никогда не сможет обеспечить достижение 
цели этой деятельности, то есть необходимо подбирать и реализовывать 
конкретный перечень мер воздействия в соответствии с конкретной 
жизненной ситуацией и обстановкой. Понимание этого правила обеспечивает 
эффективное и разумное управление в области внутренних дел. 

Помимо убеждения и принуждения учеными выделяются следующие 
методы административной деятельности полиции:  

а) организация (например, координация, согласование, 
инструктирование и др.); 

                                                 
1 Старостин С.А. Административно-правовое принуждение: проблемы теории // 

Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2021. № 6. С. 48–55. 
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б) психологического воздействия (например, побуждение, мотивация, 
использованием авторитета); 

в) экономические методы1. 
Признавая применение этих методов в органах внутренних дел, все же 

следует отметить, что они характерны скорее внутриорганизационной и 
обеспечивающей административной деятельности. Непосредственная 
правоприменительная (внешняя, специальная) административная 
деятельность полиции практически тотально реализуется через убеждение и 
(или) принуждение. Вместе с тем, применительно к деятельности 
участкового уполномоченного полиции они имеют существенное значение, 
так как в рамках взаимодействия с населением обслуживаемого 
административного участка, с имеющимися на этой территории 
общественными объединениями правоохранительной направленности и 
иными объединениями и организациями, данная должностная категория 
полиции крайне заинтересована в эффективном применении координации и 
согласования проводимых мероприятий, инструктажа участвующих в них 
лиц. Данные мероприятия действительно невозможно отнести однозначно ни 
к убеждению, ни к принуждению.  

В рассматриваемой деятельности полиции наиболее важное значение 
имеют и административные методы. Они характеризуются подчинением 
воли управляемого воле управляющего, т. е. «властью-подчинением», в них 
наиболее ярко выражается управленческо-распорядительная природа 
административной деятельности ОВД. Использование административных 
методов позволяет субъекту этой деятельности прямо воздействовать на 
объект деятельности, добиваться необходимого подчинения. По способу 
воздействия административные методы подразделяются на: 

– обязывающие к совершению определенных действий;  
– уполномочивающие совершать определенные действия;  
– поощряющие совершение социально полезных действий;  
– запрещающие совершение тех или иных действий.  
На сегодняшний день следует констатировать нечастое использование 

поощряющих мер административного воздействия применительно к 
деятельности участкового уполномоченного полиции (далее – УУП). 
Таковым является, пожалуй, лишь инициирование поощрения внештатных 
сотрудников полиции за добросовестное и эффективное выполнение 
поставленных им задач. Вместе с тем, наделение УУП дополнительными 
полномочиями по самостоятельному (в т.ч. финансовому или трудовому) 
поощрению население или отдельных граждан за оказанное содействие, 
высокую правовую культуру и сознание, могло бы открыть для УУП новые 
                                                 

1 Административная деятельность полиции. Часть Особенная [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ О.И. Бекетов [и др.]. Электрон. текстовые данные. Омск: 
Омская академия МВД России, 2016. 356 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 
72848.html. – ЭБС «IPRbooks». 
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возможности по обеспечению правопорядка на обслуживаемом 
административном участке. 

При этом надо учитывать, что предоставление подобных 
дискреционных полномочий любому должностному лицу полиции (в т. ч. и 
УУП) должно обеспечиваться системой «сдержек и противовесов», а также 
контролем, которые бы минимизировали возможность их использования в 
волюнтаристских целях, расходования выделенных ресурсов исходя из 
личных и коррупционных побуждений. 

Большое значение в использовании методов имеет субъективный 
фактор. Так, авторитарный подход к избранию и применению методов 
недостаточно квалифицированным УУП может привести к негативным 
последствиям, к искажению целей самой правоохранительной деятельности. 
Субъект, наделенный возможностью применения методов административной 
деятельности на свое усмотрение, должен обладать высоким уровнем 
юридической, организационно-управленческой и психологической 
квалификации, чувством ответственности за избрание того или иного метода 
воздействия. Он должен учитывать объективные факторы и условия, а также 
уметь прогнозировать последствия своих управленческо-
правоприменительных действий. 

Метод административного принуждения в силу того, что последствия 
его применения наносят наиболее значительный ущерб объекту управления, 
должен быть использован особенно аккуратно. В глобальном смысле метод 
принуждения всегда сопряжен с ограничением прав и свобод человека и 
гражданина, а следовательно должен применяться лишь в целях, 
предусмотренных ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации1. 
Проецируя перечисленные в данной норме положения на деятельность УУП 
следует заключить, что основным мотивом применения мер 
административного принуждения для него является защита основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц и обеспечения безопасности государства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 
СПС «Гарант». 
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Ответственность за управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии алкогольного опьянения 

 
Управляя транспортным средством, водитель на всей протяженности 

своего пути должен сохранять максимальную концентрацию и 
внимательность на дороге, что напрямую связано со скоростью его реакции – 
умением вовремя и без колебаний затормозить перед каким-либо 
препятствием или смене цвета светофора, ведь даже несколько секунд 
промедления способны привести к трагедии, которая может унести жизни 
людей или нанести им значительные увечья. Именно поэтому «алкоголь» и 
«водитель»  понятия не совместимые.  

Алкоголь является опасным ядом для организма человека, 
оказывающем свое деструктивное влияние практически на все функции и 
органы человеческого тела, в большей степени концентрируясь в головном 
мозге, печени и поджелудочной железе. Продукты распада этанола, 
накапливающиеся в клетках, препятствуют человеку принимать взвешенные 
решения и быстро реагировать на внезапно меняющуюся обстановку, 
возникновение экстренных ситуаций, оказывают угнетающее воздействие на 
нервную систему и все виды умственной деятельности. Именно поэтому, 
употребление алкогольных напитков, даже в небольшом количестве, 
увеличивает риск для водителей и пешеходов стать участниками дорожно-
транспортного происшествия1.  

Из совокупности многочисленных терминов слова «алкоголь» можно 
сказать, что алкоголь – это этиловый спирт или этанол, бесцветная жидкость, 
получаемая в результате дрожжевого брожения сахара, оказывающая 
успокаивающее и подавляющее воздействие на центральную нервную 
систему человека, но в разговорной речи он обычно означает напиток, 
способный опьянить. Отметим, что наличие алкоголя в организме так же 
оказывает негативное влияние на водителя после аварии: 

                                                 
1 Далее  ДТП. 
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1. Алкогольная интоксикация предрасполагает водителя к получению 
более серьезных травм. 

2. Пациенты, находящиеся в алкогольном опьянении могут не 
сообщить о наличии болезненных ощущений, что более опасно, если 
имеются внутренние травмы тела. 

3. Алкоголь может вступать в химическую реакцию с 
медикаментозными препаратами, в особенности с болеутоляющими и 
седативными. 

4. Может быть затруднен выбор анестезирующего средства при 
проведении операции. 

5. Алкоголь обостряет хронические заболевания, которые могут 
вызывать осложнения во время выздоровления. 

Для определения степени влияния различной концентрации алкоголя в 
крови приведем следующие обозначения в измерении 1 грамм на 100 
миллилитров крови (г/100мл): 

0,01-0,05 – увеличение частоты пульса, дыхания; 
снижение эффективности функционирования различных центров 

мозга; 
противоречивые воздействия на поведение; 
притупление рассудка, заторможенность; 
умеренно приподнятое настроение, расслабление, удовольствие. 
0,06-0,10 – физиологическое расслабление почти всех систем 

организма; 
пониженный уровень концентрации, бдительности, замедление 

реакций, нарушение реакции и снижение силы мышц; 
увеличение беспокойства, снижение уровня терпимости. 
0,10-0,15 – нарушение равновесия и телодвижений; 
нарушение некоторых функций зрения; 
невнятная речь. 
0,16-0,29 – серьезные сенсорные нарушения, снижение уровня 

осознанности  окружающей обстановки; 
серьезные моторные нарушения, шатания, падения. 
0,3-0,39  – помрачение сознания и отсутствие реакций; 
потеря сознания; 
анестезия, сравнимая с анестезией при операции. 
0,40 и выше – бессознательное состояние; 
остановка дыхания; 
смерть.1 
Как мы видим, приведенные нарушения функций организма, 

вызванные употреблением алкогольных напитков, несовместимы со 

                                                 
1 https://www.avtotrezvost.ru/uploads/files//2017/07-07/1499431587_netrezvoe-vozhdenie_ 

-posobie-voz_per-s-angl.pdf 
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способностью безопасного и осторожного управления транспортным 
средством водителем. Даже если водитель думает, что он находится в 
достаточно адекватном состоянии после употребления алкоголя и способен 
управлять транспортным средством, он заблуждается, так как различные 
негативные процессы, происходящие в его организме, способны привести к 
неожиданной ситуации, которая станет причиной совершения ДТП, ведь 
человек не способен контролировать эти процессы, а так же функции и 
системы своего тела, которые могут дать сбой в любой момент из-за 
нарушения деятельности мозга под действием этанола. 

Управление транспортным средством в состоянии опьянения 
запрещается законодательством, а именно пунктом 2.7 Правил дорожного 
движения Российской Федерации1, статьей 12.8 КоАП РФ, за нарушение 
которых водитель несет административную ответственность, а так же 
наступает уголовная ответственность в отношении водителей, привлеченных 
к административной ответственности, при повторном управлении 
транспортным средством в состоянии опьянения. Так же следует отметить, 
что принятый Федеральный закон «О внесении изменения в статью 264-1 
Уголовного кодекса Российской Федерации» №258-ФЗ от 01.07.2021 
ужесточил ответственность за повторное управление транспортным 
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость 
за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного 
частями второй, четвертой или шестой статьи 264 либо 264.1 УК РФ. 
Санкция ч. 2 ст. 164.1 УК РФ в новой редакции гласит о том, что уголовный 
штраф увеличен до 300-500 тыс. рублей (в предыдущей редакции  штраф не 
превышал 300 тыс. рублей), или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 2 до 3 лет (ранее от 1 до 2 лет); увеличены 
сроки: принудительных работ до 3 лет (в предыдущей редакции срок не 
превышал 2 лет),  лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью до 6 лет (ранее срок не превышал 
3 лет), а так же увеличен срок лишения свободы до 3 лет (ранее срок не 
превышал 2 лет). Кроме того, перечень основных видов наказания дополнен 
исправительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 6 лет.2 Обязательные работы в санкции новой редакции статьи были 
исключены, так как, по мнению депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации, данное наказание создает уверенность у водителей в 
том, что такие правонарушения незначительны. Как отметил депутат 
Госдумы РФ от «Единой России» Зариф Байгускаров, закон 
предусматривает, что, если человек попался за рулем в пьяном виде и 
повторно сел за руль - это уже ясно: данный гражданин «очень опасен для 

                                                 
1 Далее  ПДД. 
2 https://xn--80aaf6ahfgbgp1q.xn--p1ai/2021/08/4640/ 
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нашего общества, поэтому он должен быть жестко наказан за повторное 
нарушение. В отношении него предусматривается лишение свободы до трех 
лет. Я думаю, это так и должно быть», - заявил парламентарий, представляя 
документ на пленарном заседании. Первый заместитель главы фракции 
«Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что проект касается граждан, 
которые уже имели уголовную либо административную ответственность за 
правонарушения, связанные с пьяным вождением. Нередко, отметил депутат, 
они продолжают прежнюю практику и вновь попадаются. По статистке, до 
30% «пьяных» водителей ранее уже садились за руль в нетрезвом виде. 
«Ужесточение ответственности здесь – это последовательная позиция 
Госдумы»,  уверен Исаев.1 

Для наглядности степени общероссийской общественной проблемы, 
выразившийся в управлении транспортным средством нетрезвым водителем 
стоит обратиться к статистке, которая утверждает о том, что за 2020 год в 
период с января по декабрь было зарегистрировано 11,2 тыс. ДТП по вине 
водителя, находящимся в состоянии опьянения, в которых 2753 человека 
погибло, а более 13,5 тыс. получили  ранения различной степени тяжести, за 
прошедший 2021 год в период с января по ноябрь было зарегистрировано 
13,8 тыс. подобных ДТП, из которых 3,6 тыс. человек погибло, 18,3 тыс. 
получили ранения различной степени тяжести. Более 270 тыс. водителей 
были привлечены к административной ответственности за нарушения 
положений пункта 2.7 ПДД. Наибольшее количество ДТП совершается в 
летне-осенний период. По данным Научного центра безопасности дорожного 
движения МВД России количество алкогольной продукции, продаваемой на 
душу населения страны, составило 6.2 литра в год2. Статистика ГИБДД 
говорит о том, что число ДТП с участием водителей в состоянии опьянения 
за 11 месяцев 2021 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, так же стоит сказать о том, что в 2020 году действовали 
ограничения на передвижение транспортных средств, а так же были закрыты 
развлекательные заведения в рамках борьбы с коронавирусом, что, 
возможно, благоприятно сказалось на статистике ДТП по вине «пьяных» 
водителей и еще раз подтверждает положительный эффект запрета алкоголя 
за рулем.  

Хотим отметить, что к решению любой глобальной проблемы следует 
подходить не только с правовой стороны, но и с технологической, ведь мы 
живем в веке развития передовых технологий и технологических решений. 
Именно так, за рубежом уже имеется определенный опыт использования 
устройства, не позволяющего сесть за руль человеку в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, называемого «алкозамок». 
                                                 

1 https://rg.ru/amp/2021/06/09/gosduma-uzhestochila-ugolovnoe-nakazanie-za-pianoe-vozhdenie 
2 Статистический сборник, Москва 2021, ФКУ «Научный центр БДД МВД России» 

«Профили безопасности дорожного движения субъектов Российской Федерации 2020», 
100 с. 
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Алкозамок (interlock) является интегрированным в систему запуска 
автомобиля алкотестером и работает по такому же принципу. 
Электрохимический датчик улавливает пары этанола (этилового спирта) и 
определяет его концентрации в выдыхаемом водителем воздухе. В случае, 
если количество превысит допустимую норму, двигатель не заведется, 
поскольку прибор связан с электроникой автомобиля1. Также алкозамок 
через неравные промежутки времени требует повторной проверки наличия 
алкогольного опьянения у водителя во время движения. 

Так, В США люди получают в качестве наказания на определенный 
срок алкозамок. Его установка осуществляется по решению суда за денежные 
средства владельца автомобиля. Человек, который был уличен в нарушении, 
оплачивает установку и демонтаж этого устройства, как дополнение к 
штрафу. В Австралии провинившиеся автовладельцы тоже ставят алкозамки 
за свой счет и обязаны проводить ежемесячную поверку – это обходится 
примерно в 2,2 тыс. долларов в год. В Литве с 1 января 2020 года можно 
сократить срок лишения прав, согласившись на установку алкозамка. 

Исходя из выше сказанного, можно с уверенностью сказать, что 
проблема управления транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, является наиболее сложной и трудноразрешимой, 
уносящей жизни тысяч человек, в том числе и детей ежегодно, не только в 
России, но и во всем мире. Опираясь на выше перечисленные положения, 
хотим предложить внести следующие меры влияния на складывающуюся 
ситуацию: 

Проанализировать результаты ужесточения ответственности за 
управление ТС в состоянии опьянения, по итогам отчетного периода (за год), 
динамику таких нарушений и тяжести их последствий. На основании такого 
анализа принять решение о еще большем ужесточении мер наказания, вплоть 
до пожизненного лишения права управления транспортом при наличии 
рецидива.  

Рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности, в зависимости от 
степени грубости сопутствующего правонарушения и наступивших 
последствий в результате пьяного вождения.  

Предусмотреть изъятие транспортного средства как орудия совершения 
административного правонарушения, не зависимо от его принадлежности.  

Провести эксперимент по внедрению «алкозамков», по результатам 
применения которых разработать порядок правового регулирования их 
применения. 

 
 
 

                                                 
1 https://znanieavto.ru/vopros-otvet/chto-takoe-alkozamok-i-kak-on-rabotaet.html 
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Проблемы партнерской формы взаимодействия участкового 

уполномоченного полиции в реализации служебных полномочий 
 

Изучая историю становления и развития службы участковых 
уполномоченных полиции в системе органов внутренних дел стоит отметить 
целевую направленность деятельности, как работа с населением на 
вверенном административном участке по обеспечению общественного 
порядка. Многовековая история службы с каждым периодом обновления 
правоохранительной системы доказала, что данное структурное 
подразделение занимает и будет занимать важное место в системе органов 
внутренних дел.  

Одним из главных принципов работы сотрудников полиции 
заключается в взаимодействии с институтом гражданского общества. При 
этом под формой взаимодействия надо понимать осуществляемые способы 
организации совместного общения и деятельности.  

Для полноты раскрытия темы попытаемся выделить две формы 
взаимодействия участковых уполномоченных полиции с представителями 
государственных, муниципальных учреждений, общественных объединений 
и граждан по вопросам охраны общественного порядка - это партнерство и 
содействие. 

Партнерство – как форма взаимодействия участкового 
уполномоченного полиции представляет собой совместную деятельность 
субъектов по достижению взаимопересекающихся (частично или полностью) 
интересов, выраженной в специфичности полномочий в рамках 
правоохранительной направленности. В практической деятельности, служба 
участковых уполномоченных полиции непосредственно осуществляется во 
взаимодействии с другими органами и должностными лицами. В ОУУП и 
ПДН входят как участковые уполномоченные полиции, так и инспектора 
ПДН. В соответствии со ст. 20 Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних»1, органы внутренних дел комплексно в пределах своей 
компетенции осуществляют предупреждение правонарушений 
несовершеннолетних. Поскольку данная задача стоит перед органами 
внутренних дел, в которую входят участковые уполномоченные полиции и 
инспектора по делам несовершеннолетних, то данное обстоятельство 
свидетельствует о тесном взаимодействии служб, с учетом схожих 
компетенций. В структуру отдела УУП и ПДН, также входит отделение 
административного надзора (далее – ОАН).  

Основная масса мероприятий по административному надзору 
осуществляется двумя группами должностных лиц – инспекторами 
территориальных подразделений МВД России по административному 
надзору и участковыми уполномоченными полиции. На основании ФЗ № 64 
от 06.04.2011 Приказом № 818 от 08.07.2011г.2 определены полномочия 
между данными должностными лицами. Проанализировав данные 
нормативные правовые акты и сравнив с деятельностью участковых 
уполномоченных полиции и инспекторов ОАН по осуществлению 
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы хотим обратить внимание на некоторые положения.  

В настоящее время участковые уполномоченные полиции заполняют в 
модуле «Участковый» электронный паспорт административного участка 
(далее  ЭПАУ), однако вкладки «Надзор», «ПДН», «Проф.учет», 
«Проф.проверки» выводятся в случае наличия по ним информации, при этом 
по первым двум вкладкам информация не доступна для редактирования. Это 
вызывает проблему передача информации о лицах состоящим под надзором. 
Когда за физическим лицом, ранее состоявшем под наблюдением, 
устанавливается формальный административный надзор всем УУП, 
закрепленным за территориальным органом, либо старшему участковому 
уполномоченному полиции от инспектора ОАН направляется уведомление 
об установлении надзора. Если устанавливается надзор, за лицом который 
находился под наблюдением участкового уполномоченного полиции на 
данный момент, уведомление отправляется данному участковому. Если по 
каким-либо причинам уведомление о новом поднадзорном не получено, то 
можно принять его непосредственной корреспонденцией. Для этого 
необходимо перейти в журнал профилактического интереса, нажать на 
кнопку «Добавить».  

Прикладной интерес вызывает то, что каждому участковому 
уполномоченному полиции выдают определенный ключ-входа в СООП, при 

                                                 
1 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

2 Приказ МВД России от 08.07.2011 № 818 (ред. от 09.02.2021) «О Порядке 
осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» // Российская газета, № 189, 26.08.2011 
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этом только через лицензированный ПК и при отсутствии на рабочем месте 
участкового уполномоченного полиции, по уважительным причинам, за 
которым устанавливается определенный административный участок, 
вызывает сложности в постановке в ЭПАУ поднадзорного лица. Как правило 
инспекторы ОАН не заполняют свой журнал, только информируют по факту 
участкового уполномоченного полиции, который уже сам вносит сведения. 
Вследствие чего, предлагается внести поправку в Приказ № 818, следующего 
содержания: 

«7.1 Формируя, по поручению начальника территориального органа 
дела административного надзора, регистрируют их в установленном порядке. 
Вносят в соответствующий модуль сервиса охраны общественного порядка 
сведения о постановке поднадзорных лиц. Ведут учет поднадзорных лиц, 
организуют работу по осуществлению наблюдения за ними в течение срока 
административного надзора.»; 

«8.1 Вносят сведения о поднадзорных лицах в соответствующий 
модуль сервиса охраны общественного порядка о поднадзорных лицах на 
административном участке». 

Внесение данных изменений обяжет инспекторов ОАН не 
перекладывать обязанность по заполнению в СООП вкладки «надзор», на 
участкового уполномоченного полиции.  

В соответствии с п. 34 ч. 1 статьи 13 ФЗ № 3 «О полиции» утвержден 
приказ МВД России от 10.01.2012 № 81, который регламентирует 
организацию деятельности внештатных сотрудников полиции. Рассмотрев 
данный приказ можно сделать вывод, что  сотрудничество внештатными 
сотрудниками полиции в рамках содействия не позволяет рассматривать их 
роль в контексте партнерства. В практической работе Участкового 
уполномоченного полиции выявлена такая проблема, как неоправданно 
занижено внимание такой формы сотрудничества.  

Причины, снижения института внештатного сотрудничества 
происходят по ряду причин: 

Во-первых, согласно принципу безвозмездности, деятельность 
внештатных сотрудников организована при отсутствии финансовой 
мотивации, что порождает на этой основе низкие показатели привлечения 
граждан к внештатному сотрудничеству. Затруднительной финансовой 
проблемой для зачисления гражданина во внештатные сотрудники является 
прохождение медицинского обследования и последующей передачи 
медицинского заключение за счет личных средств поступающего стороны. 
Вследствие чего многие инициативные граждане, изъявивших желание стать 
внештатными сотрудниками полиции, на первом этапе уже отказываются от 
дальнейшей процедуры проверки к зачислению во внештатные сотрудники, в 
                                                 

1 Приказ МВД России от 10.01.2012 № 8 (ред. от 20.04.2015) «Об утверждении 
Инструкции по организации деятельности внештатных сотрудников полиции» // 
Российская газета, № 88, 20.04.2012. 
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то время как ст. 26 ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» предусмотрена возможность материального стимулирования 
внештатных сотрудников1. 

Во-вторых, участковые уполномоченные полиции являясь 
должностными лицами, все реже привлекают граждан к внештатному 
сотрудничеству. Таким образом, не исполняется в полной мере п. 10.2 и  
пп. «е» п. 14.1.1 Приказа № 205. 

Рассматривая в перспективе укрепление участия граждан в охране 
общественного порядка в форме внештатного сотрудничества может быть 
осуществлено с помощью организованной комплексной деятельности, а 
именно увеличения количества привлекаемых граждан для данной работы и 
повышения их эффективности. 

 

                                                 
1 Константинов А.В. Внештатный сотрудник полиции по линии участковых 

уполномоченных полиции: проблемы и перспективы // Актуальные проблемы 
административного права и процесса. 2018. № 4. С. 25–28. 
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Особенности взаимодействия казачества с полицией по вопросам 

предупреждения и пресечения административных правонарушений, 
посягающих на общественную нравственность и здоровье населения 

 
Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность 

казачества, позволяет выделить две основные формы организации подобных 
объединений граждан. Первая форма, – объединения казачества, 
регламентируемые Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях»1 и предназначенные для осуществления, в 
том числе, государственной службы; вторая форма – казачьи общества, 
создаваемые в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»2 и представляющие собой форму 
самоорганизации граждан, объединившихся на основе общности интересов в 
целях возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения 
традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского 
казачества3. 

В современных условиях правоохраны, характеризующейся 
сокращением штатной численности ОВД и перераспределением избыточных 
функций полиции, казачество может выступить серьезным подспорьем в 
охране правопорядка, в том числе, по вопросам противодействия АПН, 
посягающих на здоровье населения и общественную нравственность. 
Казачьи дружины, являясь по сути одним из видов добровольной дружины, 
при привлечении к ООП демонстрируют высокие результаты и свою 
эффективность, при этом, основными направлениями участия казачьих 
формирований в подобной деятельности выступают: 1) совместное несение 

                                                 
1 Об общественных объединениях: федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ // 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант», 2022. 
2 О некоммерческих организациях: федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ // 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант», 2022. 
3 Потапенкова И.В. Правовые основы участия казачьих объединений в охране 

общественного порядка // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 1. 
С. 134–136. 



55 

патрульно-постовой службы; 2) осуществление профилактических 
мероприятий совместно с УУП и сотрудниками ПДН; 3) участие в ООП при 
проведении массовых (публичных) мероприятий; 4) выявление и пресечение 
преступлений и правонарушений1. 

Выгодно отличают казачьи объединения-дружины от иных ООПН 
такие факторы, как: а) наличие системной специальной подготовки по 
применению физической силы, «подручных» средств (например, нагайки) и 
даже оружия (холодного и служебного огнестрельного, – для сотрудников 
частных охранных предприятий в составе казачьих объединений); б) наличие 
форменной одежды и символики, обеспечивающей понимание гражданами 
публично-представительских функций казаков; в) предусмотренная 
Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»2 возможность 
ношения с казачьей формой традиционного холодного оружия; г) ношение 
имеющегося на законных основаниях гражданского оружия, в том числе 
оружия ограниченного поражения. 

Вместе с тем, названные факторы характеризуются и некоторыми 
проблемными моментами. Так, ФЗ № 44 не регламентирует возможность 
применения казаками традиционного холодного оружия и иных средств, 
являющихся элементами казачьей формы. Неясным является и вопрос, может 
ли член казачьего общества, осуществляющий подобную охранную 
деятельность, применять физическую силу, средства, холодное клинковое 
оружие (шашку), которое ему разрешено носить с казачьей формой одежды3, 
или их применение возможно лишь в порядке гл. 8 УК РФ (обстоятельства, 
исключающие преступность деяния). Вопрос о законности использования 
казачьей нагайки актуален даже в случае самообороны, так как п. 4 ч. 1. ст. 6 
Федерального закона «Об оружии» запрещает оборот подобного рода 
предметов в качестве гражданского и служебного оружия. Или нагайка 
должна признаваться предметом хозяйственно-бытового назначения?  

Аналогичный запрет на гражданский оборот казачьей шашки 
(холодного клинкового оружия) установлен в п. 10 ч. 1 ст. 6 того же Закона. 
Полагаем, устранение выявленных правовых пробелов и коллизий требует 
внесения изменений и дополнений в ФЗ № 44 и ФЗ «Об оружии». Полагаем, 
что, помимо необходимой обороны и крайней необходимости, участвующим 
в ООП членам казачьего объединения-дружины следует предоставить право 
на применения специальных средств и холодного клинкового оружия по 

                                                 
1 Добровольский В.В. Взаимодействие органов внутренних дел и казачьих 

объединений в охране общественного порядка в условиях Северо-Кавказского региона // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2013. № 3. С. 303–305. 

2 Об оружии: федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ // Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант», 2022. 

3 О холодном клинковом оружии, предназначенном для ношения с казачьей 
формой: постановление Правительства РФ от 03.09.2001 № 648 // Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант», 2022. 
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основаниям, предусмотренным пп. 3–6 ч. 1 ст. 23 ФЗ «О полиции». Кроме 
того, реестровым казакам, которые имеют специальный правовой статус 
частных охранников, возможно, предоставить право доставления граждан в 
ТО МВД России. 

Дополнительным доводом к вовлечению казачества в противодействие 
АПН, посягающих на здоровье населения и общественную нравственность, 
является наличие у членов этих формирований единых и особых этических 
установок, которые наглядно закреплены в Кодексе чести казака, который 
утвержден постановлением Совета Атаманов Союза казаков России №3 от 
19.02.20061 и включает, в том числе, следующие основополагающие начала: 
честь и доброе имя казака дороже жизни; служи верно своему народу; держи 
слово, слово казака дорого; чти старших, уважай старость; держись веры 
предков, поступай по обычаям своего народа; нет уз святее товарищества; 
будь трудолюбив, не бездействуй; береги семью свою, служи ей примером. 

Совокупный анализ данных норм позволяет предположить 
непримиримо отрицательное отношение казаков к таким социальным 
явлениям, как пьянство, наркомания, проституция и нетрадиционные 
сексуальные отношения. Будучи ориентированы и обучены выявлению этих 
явлений, казачество может внести существенный вклад в противодействие 
наркотизации российского общества, распространения в нем аморальных и 
деструктивных для здоровья концептов. Более того, возможно 
инкорпорировать в отечественное законодательство и возможность 
проведения казаками общей и индивидуальной профилактики по данному 
направлению. Например, потребляющие наркотики и занимающиеся 
проституцией лица могут направляться на ресоциализацию в казачьи 
общины, где за их поведением будет установлен контроль, а сами эти 
граждане будут приобщаться к условиям жизни и быту казачества. 

Примером слаженного взаимодействия государства и общества в 
рассматриваемой сфере является сотрудничество публичных органов 
Краснодарского края с Кубанским войсковым казачьим обществом2, 
основанное на региональном законодательстве и принципах системного, 
планового и последовательного подхода к решению задач по ООП и ООБ. 
Слово «казачество» упоминается в более чем 8 000 краевых и местных 
нормативных актах, из них основу правовой базы составляют Законы 
Краснодарского края от 09.10.1995 № 15-КЗ «О реабилитации кубанского 
казачества»3 и от 05.11.2002 № 539-КЗ «О привлечении к государственной и 

                                                 
1 Союз казаков России [Электронный ресурс]. URL: http://www.allcossacks.ru/ 

documents/kodex.pdf (дата обращения: 20.01.2022). 
2 Зенин С.С. Отдельные особенности правового регулирования казачества в 

субъектах Российской Федерации // Lex Russica. 2019. № 5. С. 49–59. 
3 О реабилитации кубанского казачества: закон Краснодарского края от 09.10.1995 

№ 15-КЗ // Доступ из справ.-правовой системы «Гарант», 2022. 



57 

иной службе членов казачьих обществ Кубанского казачьего войска в 
Краснодарском крае»1.  

В соответствии с отчетной документацией, размещенной на сайте 
Кубанского казачьего войска2, в прошедшем году численность казаков в 
казачьих обществах превысила 57 тысяч человек, а с членами семей – 166 
тысяч человек. За 2021 год было создано 7 новых казачьих обществ: 4 в 
Черноморском казачьем округе, 2 в Лабинском казачьем отделе и 1 в 
Таманском казачьем отделе. В структуру Кубанского казачьего войска 
входят 560 казачьих обществ, в том числе на территории Краснодарского 
края – 495, в Республике Адыгее – 34, в Карачаево-Черкесской Республике – 
21 и в Республике Абхазии – 11 казачьих обществ. 

Совместно с полицией правопорядок в регионе на постоянной основе 
обеспечивают более 1,5 тысяч казаков, а на общественных началах – более 
5 тысяч казаков. В 2021 году при участии казаков-дружинников было 
выявлено 400 преступлений (АППГ +66 или +19,8%), увеличилось и 
количество выявленных с участием казаков АПН (более 51 тысяч), задержано 
127 находившихся в розыске лиц, предотвращено 465 случаев детской 
безнадзорности, выявлен 301 нелегальный мигрант, 43 гражданам оказана 
доврачебная помощь, спасено 2 утопающих.  

Совершенствование механизмов вовлечения казачества в организацию 
таких элементов организации деятельности УУП, как профилактический 
обход, прием населения, отчет перед населением и индивидуальная 
профилактическая работа обеспечит комплексность потенциально решаемых 
им задач по противодействию АПН, посягающих на общественную 
нравственность и здоровье населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 О привлечении к государственной и иной службе членов казачьих обществ 

Кубанского казачьего войска в Краснодарском крае: закон Краснодарского края от 
05.11.2002 № 539-КЗ // Доступ из справ.-правовой системы «Гарант», 2022. 

2 Сайт Кубанского казачьего войска [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.slavakubani.ru/kkv (дата обращения: 10.03.2022). 
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На наш взгляд, при применении в административной деятельности 

органов внутренних дел методов принуждения и убеждения очень важно 
достигнуть «компромисса», однако данный вопрос во многом является 
философским и проблемным. В частности, о проблеме достижения 
«компромисса» при применении ОВД двух указанных методов говорят в 
своем исследовании В.В. Васильев и С.А. Майорова1. 

Отметим, что на практике у органов полиции и иных органов 
внутренних дел постоянно стает проблема компромисса в применении мер 
убеждения или принуждения. В каждой конкретной ситуации, основываясь 
на объективных и субъективных факторов, сотрудники органов внутренних 
дел индивидуально определяют данный компромисс, то есть ситуационно. 
Сложность в нахождении компромисса в административной деятельности 
органов внутренних дел заключается, как нам кажется, в слабой нормативной 
регламентации. Нормами законодательства Российской Федерации, а также 
подзаконными актами не регламентирован вопрос о том, когда и при каких 
обстоятельствах сотрудниками органов внутренних дел стоит применять 
принуждение, а когда убеждение.  

По нашему мнению, первым и обязательным условием достижения 
компромисса является наличие конфликтной ситуации, так как при ее 
отсутствии сотрудник органа внутренних дел должен применять метод 
убеждения. Хотя стоит справедливости ради отметить, что в принципе 
административная деятельность полиции направлена на разрешение 
конфликтных ситуаций, поэтому сотрудникам повсеместно приходится 
применять метод принуждения. Отметим, что применение данного метода 
регламентировано положениями ряда нормативных актов, в частности: 

                                                 
1 В.В. Васильев. С.А. Майорова. Убеждение и принуждение в административной 

деятельности полиции: стратегия допустимого компромисса. Юридическая техника. 2016. 
№ 4. 
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Законом о полиции1; Закона о содержании под стражей лиц, подозреваемых в 
совершении преступлений2, Закон об оружии3; КоАП РФ4 и др. 

Например, если взять сотрудников полиции, то они наделены правом в 
силу закона о полиции применять физическую силу и специальные средства, 
что и является принуждением. Физическая сила и право на применение 
специальных средств является особой мерой административного пресечения, 
так как связана с применением силы к субъекту правоотношения – 
физическому лицу. Такие меры должны применяться в исключительных и 
крайних случаях, так как это грубо нарушает и ограничивает 
конституционные права и свободы человека и гражданина. Зачастую 
применение физической силы и специальных средств является вынужденной 
мерой, которая направлена на пресечения совершения административного 
правонарушения, на сохранение законности и правопорядка в обществе. 
Разумеется, что любые меры административного пресечения должны 
применяться уполномоченными сотрудниками правоохранительного органа в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, так как они 
сопряжены с ограничением прав и свобод человека. 

Стоит отметить, что правовая база по данному вопросу очень обширна 
и включает в себя достаточно большое число нормативно-правовых актов, 
различных по юридической силе – Конституция Российской Федерации, 
федерально-конституционные законы, федеральные законы, подзаконные 
нормативно-правовые акты и т. п. Также отметим, что правовая база в данной 
области очень «подвижная», то есть в нее постоянно вносятся изменения и 
поправки, что свидетельствует о повышенном внимании со стороны 
законодателя к вопросам применения физической силы и 
специализированных средств, а также о желании усовершенствоваться 
правовое регулирование, так как нормы права должны отвечать 
потребностям современной действительности. Мы видим, что правом на 
применение физической силы и специализированных средств обладают не 
только сотрудники полиции, но также и сотрудники иных 
правоохранительных органов. Особые основание для применения 
физической силы и специализированных средств действуют при введении 
режима чрезвычайного положения. 

                                                 
1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О полиции» // 

«Собрание законодательства РФ», 14.02.2011, № 7, ст. 900. 
2 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // «Российская 
газета», № 139, 20.07.1995. 

3 Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об оружии» // 
«Российская газета», № 241, 18.12.1996. 

4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2022, 
№ 1 (ч. 1), ст. 1. 
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Отметим, что определением компромисса занимается сам сотрудник 
органа внутренних дел в минимальные сроки и разрешает вопрос о 
применении убеждения или принуждения, а если принуждения, то в какой 
именно форме.  

В.В. Васильев, С.А. Майорова отмечают, что некоторые отдельные 
аспекты нахождения анализируемого компромисса в законодательстве все же 
определены и в качестве примеры приводят статью 2.9 КоАП РФ, которая 
определяет малозначительность административного правонарушения1. 
Данный автор указывают, что норма статьи 2.9 КоАП РФ достаточно общая и 
прямого отношения к органам внутренних дел не имеет, но позволяет 
освободить лицо от административного наказания и ограничиться 
порицанием в том случае, если правонарушение является малозначительным. 
По мнению ученых, указанной статьей также можно руководствоваться при 
нахождении компромисса в административной деятельности полиции, то 
есть если деяние лица отвечает критерию малозначительности, то сотрудник 
органа внутренних дел должен применять метод убеждения, а не 
принуждения.  

Как показывает практика, сотрудники полиции чаще всего применяют 
такие методы убеждения, как профилактическая беседа и предупреждение о 
недопустимости совершения правонарушения. Предусматривая и допуская 
возможность в компромиссе выбора между убеждением и принуждением в 
административной деятельности, российское законодательство оставляет 
проблему выбора метода на стражника правоохранительного органа, который 
должен оценить ситуацию и принять решение о применении убеждения или о 
применении принуждения.   

В.В. Васильев, С.А. Майорова предлагают следующие три критерия, 
при наличии которых должен применяться метод убеждения: 

1. Если правонарушение является малозначительным и к лицу 
возможно применить порицание, нормы морали и нравственности. 

2. Правонарушитель самостоятельно прекратил совершение 
противоправного деяния, правонарушения, а также раскаивается в его 
совершении. 

3. Правонарушение не является повторным.  
Авторы указывают, что если условия соблюдены, то в 

административной деятельности сотрудник правоохранительного органа 
может ограничиться убеждением, а в противном случае достижение 
компромисса невозможно, значит необходимо применять принуждение.  

Таким образом, в рамках данной статьи автор был проанализирован 
вопрос и проблему достижения компромисса при выборе метода убеждения и 
принуждения. Отмечено, что данной проблематике также уделяется 
                                                 

1 В.В. Васильев. С.А. Майорова. Убеждение и принуждение в административной 
деятельности полиции: стратегия допустимого компромисса. Юридическая техника. 2016. 
№ 4.   
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внимание и на доктринальном уровне, поскольку в действующем 
законодательстве Российской Федерации вопросы достижения такого 
компромисса не урегулированы. Мы видим, что ряд нормативно-правовых 
актов предусматривает право сотруднику органа внутренних дел применять 
принуждение, в частности, физическую силу и специальные средства, 
например, для предотвращения совершения правонарушения или его 
пресечения.  

Данный вопрос достижения данного компромисса разрешается 
сотрудником органа внутренних дел в каждой конкретной ситуации 
индивидуально, поскольку необходимо объективно оценить обстановку, 
субъективные факторы и т. п. Мы видим, что на доктринальном уровне 
исследователи выделяют и предлагают определенные критерии, при наличии 
которых должен применяться метод убеждения. На наш взгляд, главным 
критерием является малозначительность деяния, то есть оно не является 
общественно опасным, не несет серьезной угрозы объектам, находящимся 
под защитой закона. 
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Некоторые вопросы применения мер административной 

ответственности за правонарушения в области информации 
 

Не стоит отрицать тот факт, что информация играет очень важную роль 
в жизнедеятельности современного общества. Савчишкин Д.Б. отмечает, что 
информация занимает важное место в информационной безопасности 
общества, обладает социальной направленностью, способствует 
налаживанию взаимодействия между органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и т. п.1 

Установление административно-правовой ответственности за 
правонарушение в области оборота информации служит правовым средством 
                                                 

1 Савчишкин Д.Б. Административная ответственность как средство обеспечения 
информационной безопасности // Административное и муниципальное право. 2014. № 6. 
С. 55–63. 
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обеспечения информационной безопасности государства. Анализ составов, 
закрепленных в главе 13 КоАП РФ, позволяет говорить о многообразии 
административных правонарушений, которые посягают в качестве объекта на 
информацию. При этом само понятие информации содержится в нормах 
специального закона – «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»1. Под информацией законодатель понимает сведения, 
то есть сообщения и данные вне зависимости от формы их представления.  

Как справедливо отмечал в свое время И.Л. Бачило, «...сложность 
отнесения некоторых составов к области информационных правонарушений 
связана с тем, что они являются пограничными и касаются не только 
информации, но и той области отношений, где информация работает и 
является предметом отношений»2. 

Также стоит отметить иную проблему – отсутствие законодательного 
определения компьютерной информации. Ведь на сегодняшний день очень 
многая информация представлена в виде компьютерной. На сегодняшний 
день на законодательном уровне не разработано и не закреплено 
универсальное определение компьютерной информации, что, на наш взгляд, 
является существенным пробелом. Ведь понятийный аппарат очень важен, 
позволяет избежать путанице на практике. Только в нормах УК РФ3 дается 
определение компьютерной информации, которое применяется в целях 
уголовного права Российской Федерации. В криминалистике дается более 
широкое и охватывающие определение. Криминалистике активно занимается 
исследованием компьютерной информации, ее свойств, а также носителей. 
Мы видим, что криминалистика также предлагает ряд классификаций 
компьютерной информации, исходя из различного рода практических 
критериев, что также является очень важным. 

В целях более эффективной реализации мер административной 
ответственности в области связи и информатизации было бы вполне 
целесообразно выстроить новую концепцию дифференциации 
соответствующих составов административных правонарушений. Так, в гл. 13 
КоАП РФ необходима классификация составов административных 
правонарушений в области информатизации, отражающая такие отношения, 
которые связаны с поиском, получением, передачей, производством, а также 
распространением информации. 

                                                 
1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // «Парламентская газета», 
№ 126-127, 03.08.2006. 

2 Бачило И.Л. Административно-правовая ответственность в информационной 
сфере // Административная ответственность: вопросы теории и практики. М., 2005. С. 98. 

3 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
01.07.2021) // «Российская газета», № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 
20.06.1996, № 118, 25.06.1996. 
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Несмотря на достаточно большое количество составов 
административных правонарушений, говорить о том, что в настоящее время 
созданы все необходимые юрисдикционные средства обеспечения 
информационной безопасности, пока не приходится. Так, в настоящее время 
объективно необходимо закрепление ответственности за нарушение 
требований информационной безопасности. Данной позиции также 
придерживается Емельянова Е.А.1 

Лаврентьев А.Р., Федосин А.С. отмечают, что с учетом 
дифференциации степени общественной опасности деяний, относимых к 
преступлениям в сфере оборота информации, в условиях интенсивного 
развития технологий обработки информации ряд из них должен быть 
декриминализирован, а в целях профилактики правонарушений необходимо 
задействовать возможности института административной ответственности с 
учетом возможностей административной преюдиции. 

Вопрос административной ответственности за нарушение 
законодательства в сфере оборота информации до настоящего времени 
остается проблемным2. 

Отметим, что компьютерная информация может быть, как предметом, 
так способом совершения правонарушения. Сложность расследования 
данных правонарушений, тем или иным образом связанных с компьютерной 
информацией заключается в том, что необходимо обладать специальными 
познаниями в данной области или обращаться к специалистам в целях 
получения разъяснений. 

Таким образом, в рамках данной статьи автором был рассмотрен 
вопрос административной ответственности за правонарушения в области 
оборота информации. Сделан вывод, что на сегодняшний день на 
доктринальном уровне подвергаются критике глава 13 КоАП РФ, так как в 
ней составы расположены хаотичным образом и не систематизированы 
законодателем. Мы видим, что данная глава не обеспечивает вопросы 
ответственности за нарушение требований информационной безопасности. 
При этом пробелы и неточности содержатся не только в нормах КоАП РФ, но 
и в иных нормативно-правовых актах. Сделан вывод, что на сегодняшний 
день законодатель не закрепил в нормах права легального определения 
компьютерной информации, носящего универсальный характер, что является 
существенным пробелом в правовом регулировании оборота информации. 

Данное очень важно, так как на современном этапе развития общества 
и государства компьютерные технологии играют все большее значение,  

                                                 
1 Емельянова Е.А. Манипулирование информацией на рынках. М.: Инфотропик 

Медиа, 2015. 192 с. 
2 Лаврентьев А.Р., Федосин А.С. Правовое регулирование ответственности за 

нарушение законодательства в сфере оборота специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации // Информационное право. 2019. 
№ 2. С. 9–13. 
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IT-сфере стремительно развивается, в связи с чем большинство информации 
существует в виде компьютерной. Соответственно, очень важно повышенное 
внимание уделять защите компьютерной информации и ее оборота, в том 
числе при помощи административно-правовых средств воздействия 
(привлечения к административной ответственности).  

Каждое государство мира уделяет высокое внимание вопросам 
информационной безопасности и построению информационного общества, 
так как на сегодняшний день информация является очень важным ресурсом. 
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Совершенствование организационно-правовых полномочий комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 

Российская Федерация находится на важном этапе развития, когда все 
государственные институты проходят проверку на эффективность 
функционирования. В такие периоды наиболее острыми являются вопросы 
совершенствования управлением социальной сферой, особенно в отношении 
таких незащищенных категорий населения как лица пожилого возраста, лица 
с особенностями здоровья, дети и подростки. 

Не секрет, что поколение современной молодежи подверглось 
психологическому воздействию в социальных сетях и вместе с другими 
факторами, осложняющими формирование личности в современном 
обществе, это может стать причиной роста правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

В этой связи чрезвычайно важным представляется повышение уровня 
качества государственного управления в сфере правовой поддержки и 
защиты институтов семьи, брака, материнства и детства, а также 
реформирования наиболее значимых для развития гражданского общества 
систем здравоохранения, образования, права, культуры. Пожалуй, 
важнейшей частью населения для будущего любой страны являются дети - 
«несовершеннолетние лица» в категориях права. Они также и наименее 
защищенная группа, поскольку в силу возрастных и психологических 
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особенностей отличаются от взрослых: находятся в прямой и 
непосредственной зависимости от законных представителей; не могут 
полностью удовлетворять свои потребности и обеспечивать себя 
материально; могут демонстрировать отклоняющееся (девиантное) 
поведение, приводящее к правонарушениям. 

Большинство исследователей-специалистов в этой области считают, 
что наиболее эффективным методом работы с несовершеннолетними 
является профилактика правонарушений и преступности и ключевую роль 
здесь играет грамотная молодежная государственная политика, 
способствующая  организации занятости, воспитанию коллективизма, 
ответственности, патриотизма. Стоить признать, что в современной России 
эти вопросы долгое время не находили адекватного внимания со стороны 
государства. Достаточно вспомнить, что до 2012 года работа комиссий по 
делам несовершеннолетних осуществлялась на основе нормативного акта 
1967 года (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об утверждении 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних»), до принятия 
соответствующего Федерального закона (№ 297-ФЗ от 30.12.2012 г. 
«О внесении изменений в статьи 4 и 11 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»), в результате чего функция по созданию и 
регулированию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее – КДН и ЗП) передана субъектам Российской 
Федерации. 

Именно вышеуказанные комиссии являются ключевым связующим 
звеном, осуществляющим положения государственной политики в 
отношении несовершеннолетних. Именно они уже несколько десятилетий 
реализует полномочия координирующего органа, позволяющий объединить 
органы, их службы и подразделения между собой, так как являются 
непосредственными субъектами системы профилактики безнадзорности и 
беспризорности лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста1. 

Считаем, что важно выделить основную проблему в исследуемой 
области – разногласия в сущности КДН и ЗП, их действительной 
эффективности, установлением, нерешенных проблемных аспектов в области 
организационных, социальных и правовых вопросов, препятствующих  
проведению успешной работы значимых институтов реализации политики в 
молодежной среде на территории Российской Федерации. 

Требуется исследовать деятельность указанных институтов, а также их 
административно-правового статуса. Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  – понятие для обозначения субъекта, 
реализующего основные меры государственной политики в пределах РФ в 
                                                 

1 Банщикова С.Л. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
перспективы деятельности в России // Вестн. Сиб. ин-та бизнеса и информационных 
технологий. 2018. № 3. С. 85. 
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области профилактики безнадзорности и правонарушений лиц, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста, а значит, именно они  выступают в качестве 
коллегиального органа, деятельность которого направлена на реализацию 
координирующей работы множества институтов органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, семьи и всех институтов 
гражданского общества.   

Нормативно-правовая база профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних закрепляет положения, 
свидетельствующие о том, что КДН и ЗП создаются органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации с целью 
профилактики противоправных деяний со стороны несовершеннолетних, а 
также их безнадзорности (ФЗ № 120 от 24.06.1999 г.), однако не дает четкого 
однозначного определения, дающего представление о сущности, основных 
целях, задачах, функциях и административно-правового статуса 
исследуемого органа.   

Кроме того, есть мнение, что комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав не в полной мере выступают органами государственной 
власти, реализуя функции в области социальной защиты, поскольку их 
личный состав состоит не только из государственных служащих. Однако, на 
наш взгляд, с этим  можно, согласиться лишь частично, в связи с тем, что 
КДН и ЗП могут также создаваться в соответствии со ст. 11 ФЗ № 120 – 
органами местного самоуправления.  

Таким образом, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав функционируют абсолютно на всех уровнях – федеральном, 
региональном и локальном. В данном случае, надлежит указать на то, что 
далеко не все муниципальные образования способны формировать 
рассматриваемые КДН и ЗП, а лишь те наделены правом их создания, 
которым разрешено осуществлять эти действия в соответствии с 
действующим региональным законодательством. По нашему мнению, 
данные положение не в достаточной степени наделяют КДН и ЗП задачами и 
функциями системообразующего органа и требуется создать 
централизованную и единую правовую базу с целью реализации работы КДН 
и ЗП на основе федерального законодательства.   

Заметим, что трехуровневый порядок деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (правительственная комиссия по 
делам подростков и детей, защите их законных прав; региональные КДН; 
районные и городские комиссии на уровне местного самоуправления), 
реализующийся де факто, установлен в российском законодательстве 
достаточно размыто, что в результате формирует детерминанты, 
способствующие сбоям в их профессиональной деятельности. 
Многогранный, гибкий и системный характеры деятельности КДН и ЗП 
требуют особого внимания в сфере дифференциации компетенций, 
ответственности на соответствующих уровнях управления, разграничения 
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прав и обязанностей, административно-правового статуса, подчиненности и 
ответственности всех членов комиссий1.     

В связи с этим важно нормативно закрепить вопрос о составе комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. В настоящий момент в их 
состав могут входить представители органов государственного управления,  
депутаты, религиозные деятели, другие, заинтересованные в разрешении 
проблем несовершеннолетних, лица, но четкого регламента  составов и 
правовых требований к членам комиссий нет, а значит существует проблема 
их недостаточного профессионально-компетентностного уровня. Кроме того, 
представляются важным моментом вопросы порядка отбора и избрания в 
комиссии, а также условия соответствия кандидатов на службу в  них.  

Требуют законодательного закрепления полномочия членов комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, поскольку их деятельность 
носит чрезвычайно важный социальный характер. Очевидно, настала 
необходимость выработать этические и профессиональные стандарты работы 
комиссий и требований к их представителям.  В поле зрения КДН и ЗП 
попадают несовершеннолетние, непосредственно склонные к девиантному 
поведению, общественно опасному и противоправному, 
дифференцированные наиболее сложным характером, отсутствием 
воспитания и надлежащего присмотра. Эта особенность требует 
повышенного внимания и усилий комиссий, обеспечения расширения их 
функций, а также развития их личностно-волевых качеств, нравственных и 
этических черт.  

Более того, деятельность КДН и ЗП нуждается в грамотной 
организации, что непосредственно указывает на важность создания 
организационной системы, соответствующей служебному профессионализму 
всех ее членов и функциональных разграничений в их компетенции и 
ответственности в пределах КДН и ЗП. Ведь именно успешное управление и 
профессионализм способны обеспечить выполнение возложенных на КДН и 
ЗП обязанностей по защите прав лиц, не достигших восемнадцатилетнего 
возраста, на достаточно высоком уровне.  

Совершенствование организационно-правовых полномочий КДН и ЗП 
требуется для повышения эффективности их деятельности как 
системообразующего органа.  В связи с этим, считаем важным установить 
актуальные на сегодняшний день проблемные аспекты в области 
нормативно-правовой базы: 

1. Недостаток официального закрепления КДН и ЗП в качестве органа, 
осуществляющего государственную политику в области профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, что 

                                                 
1 Шведова Л.И. Проблему семейного и детского неблагополучия необходимо 

решать системно и комплексно // Инспектор по делам несовершеннолетних. 2009. № 8. С. 17. 
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непосредственно указывает на неопределенность административно-
правового статуса комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

2. Малоэффективный механизм нормативно-правовой регламентации 
КДН и ЗП как системообразующего органа, осуществляющего возложенные 
на него обязанности на всех уровнях власти (федеральный, региональный и 
локальный), закрепляет требование создания централизованной нормативно-
правовой базы (на примере: российского законодательства о государственной 
службе, состоящее из обособленных федеральных законов, ведомственных 
правовых актах и иного); 

3. Неопределенность системы КДН и ЗП, ее личного состава, 
недостаточность условий, предъявляемых к ее членам (кандидатам), не 
способные в достаточной степени осуществить возложенные на нее задачи, 
что указывает на необходимость более детальной и конкретной 
регламентации сведений об организационных аспектах наряду с 
закреплением ответственности за неэффективное создание КДН и ЗП1. 

Очевидно, что рассмотренные проблемы вполне могут быть разрешены 
посредством модификации действующего российского законодательства.  
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Меры административного принуждения представляют собой 
мероприятия, которые по своему содержанию связаны с привлечением как 
физических лиц, так и юридических лиц к административной 
ответственности с определенным ограничением прав и свобод. 

Их необходимость и важность применения обоснована тем, что 
постоянно выявляются органами исполнительной власти административные 
правонарушения, которые требуют соответствующей реакции от 
уполномоченных на то должностных лиц. Административные меры 

                                                 
1 https://сyberleninka.ru/article/n/problemy-normativno-pravovogo-regulirovaniya-funktsi-

onirovaniya-komissiy-po-delam-nesovershennoletnih-i-zaschite-ih-prav/viewer (дата обращения: 
02.03.2022). 
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принуждения являются составной частью системы государственного 
принуждения и представляют собой определенное влияние на правопорядок. 

Также административные меры принуждения являются элементом 
государственного управления. Уполномоченный на то субъект 
правоприменения использует воздействие в отношение правонарушителя, 
которое имеет обязательный характер выполнения. Так как факт совершения 
административного правонарушения, нарушающий общественный порядок и 
общественную безопасность, предполагает ответственность, как последствие 
за совершенное противоправное деяние. 

В науке выделяют такие понятия как «административное 
принуждение» и «меры административного принуждения». Они, в свою 
очередь, соотносятся между собой как содержание и внешняя форма. 
Административное принуждение включает применение мер, которые 
представляют собой форму. А конкретные меры административного 
принуждения характеризуются с содержательной стороны. 

Исторически административное принуждение появилось в начале 
двадцатого века, под которым понималась возможность применения 
администрацией применять меры принудительного характера без 
соответствующего судебного постановления.  

В правоохранительной сфере данное понятие в последующем 
понималось как действия, которые использовали правоохранительные 
органы, направленные на предупреждение, пресечение, раскрытию 
различных административных правонарушений, преступлений. К ним 
относились действия, выраженные личным задержанием, конфискацией, 
обысками, секвестрами и так далее.  

На данный момент указанные меры используются должностными 
лицами для обеспечения нужного воздействия, направленного на 
общественные отношения. 

Основной отличительной особенностью данных мер является 
принудительность, которая выражается воздействием органов 
исполнительной власти на лиц помимо их воли, обеспечивая при этом 
воздержание от действий или наоборот выполнение определенных действий. 
При этом, для обеспечения правопорядка в обществе, ограничиваются права 
и свободы человека на законных основаниях.  

Административные меры принуждения хоть и являются мерами 
государственного принуждения, но не все меры могут называться 
принудительными. Некоторые меры не носят принудительный характер по 
своей природе, а являются выражением деятельности, которая направлена на 
выполнение административной обязанностей людьми.  

Некоторые ученые высказывают мнение о том, что правовые нормы 
обретают принудительный характер за счет способов их реализации в 
обязательной модели поведения граждан. Другими словами, они обладают 
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косвенной связью с мерами принудительного характера и направлены 
непосредственно на добровольное исполнение их субъектом права.  

Примером указанной ситуации может быть реализация органами 
исполнительной власти в отношении граждан обязательных предписаний, 
которые, в свою очередь, направлены на устранение выявленных нарушений. 
То есть граждане, осуществляя определенную деятельность, обладают рядом 
определенных обязанностей, вытекающие из правовых норм их 
деятельности.   

Осуществляя контрольно-надзорную деятельность, органами 
исполнительной власти в соответствии со своими полномочиями 
предписывают гражданам вести свою деятельность в рамках правил, 
закрепленных для этого вида деятельности, например, санитарно-
эпидемиологический надзор. Если выявляются нарушения в деятельности 
гражданина, выраженное угрозой здоровью и жизни других людей, то в 
отношении данной субъекта применяются решения о применении мер 
принудительного характера.  

Признаки мер административного принуждения: 
1. Принудительные меры являются определенной совокупностью, 

которая выражена формой – внешнее выражение административного 
принуждения как метод государственного управления. Также каждая 
отдельно взятая мера, представляет собой воздействие, которая избирается 
должностным лицом с целью применения определенного воздействия в 
случае нарушения норм права. 

2. Основной целью применения указанных мероприятий является 
обеспечение общественного правопорядка, общественной безопасности. 
Также меры административного принуждения нацелены на предупреждение 
и пресечение административных правонарушений, преступлений, 
применение наказания в отношении правонарушителей. 

3. Правоприменение. Основания и порядок указанных мер 
осуществляется в соответствии с административно-правовыми нормами.  

4. Основанием применения мер административного принуждения 
является совершение лицом административного правонарушения, также они 
могут применяться, если существует необходимость в обеспечении 
общественного порядка и общественной безопасности. 

5. Применять меры административного принуждения могут не все 
органы исполнительной власти, только уполномоченные на то законном.  

6. В сравнении с мерами уголовно-процессуального принуждения 
меры административного принуждения обладают простотой процессуального 
оформления. 

7. Меры административного принуждения применяются в отношении 
физических и юридических лиц, что является отличительной особенностью 
от дисциплинарных мер принуждения.  
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Как говорилось ранее, меры административного принуждения 
представляют собой меры государственного управления и определяют 
определенное воздействия на правонарушителей. Методы государственного 
управления взаимодействуют друг с другом и осуществляют собственными 
способами. В науке есть два вида воздействия на волю человека (убеждение 
и принуждение). Все они в совокупности представляют собой социальное 
управление. 

Между собой убеждение и принуждение различаются характером 
воздействия. Убеждение способствует достижению должного поведения 
субъектов правоотношений. Они осуществляются путем воспитательных, 
разъяснительных способов, которые, в основном, нацелены на внутреннее 
воздействие человека – моральное.  

Меры административного принуждения являются правовым 
элементом, обладающий собственной формой, содержанием, особенностями 
применения и так далее. 

Различные авторы выделяют и предлагают большое количество 
различных классификаций мер административного принуждения, наиболее 
популярные рассмотрим подробнее.  

Так выделяют меры административного принуждения по двум видам:  
1. Судебное (в основном реализуются в уголовном или гражданском 

праве). 
2. Внесудебное (относятся меры административного принуждения)  
По своему содержанию меры административного принуждения 

отражают полномочия правоприменителя и являются отраслевым методом.  
Также меры административного принуждения разделяют по двух 

группам. 
1. К первой относят меры воздействия. К ним могут относятся: 

задержание, финансовые, медицинские, санитарные методы и так далее. 
2. Вторую группу определяют меры взыскания, к которым относятся: 

предупреждение, штраф, конфискация и так далее.  
Данные группы обладают собственной особенностью. Так первая 

определяет обособленную группу, вторая является объединением различных 
мер, которую некоторые авторы называют «меры административного 
обеспечения». 

Также меры административного принуждения разделяют между собой 
по способу обеспечения: 

1. Административное взыскание. 
2. Меры административного пресечения. 
3. Предупредительные меры. 
Соответственно данная классификация определяет привлечение к 

ответственности правонарушителя, пресечение антиобщественных деяний и 
их прекращение; и предупреждение дальнейших правонарушений с целью 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.  
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Не все научные деятели соглашаются с приведенной классификацией, 
так как она не выделяет восстановительные меры, в ней не присутствует 
четкого разграничения между мерами, также она противоречит практической 
составляющей, потому что меры воздействия могут проявлять себя как 
пресечение и предупреждение.  

В науке выделяют и иные классификации мер административного 
принуждения. Например, в зависимости от оснований и порядка применения 
их можно разделить по четырем группам:  

1. Меры административного предупреждения. 
2. Меры административного пресечения.  
3. Меры обеспечения административного пресечения. 
4. Меры административного взыскания. 
Некоторые ученые называют ее условной, так как отдельно взятые 

меры поглощаются мерами пресечения (задержание или доставление).  
По целевой назначенности выделяют пять групп: 
1. Меры принуждения. 
2. Контрольно-предупредительные меры принуждения. 
3. Восстановительные меры. 
4. Меры административного пресечения. 
5. Меры административной ответственности. 
В приведенной классификации включены также и государственно 

необходимые меры – реквизиции.  
На данный момент наиболее предпочтительной классификацией 

выделяют: 
1. Предупредительные меры. 
2. Меры административного пресечения. 
3. Административно-процессуальное обеспечение.  
4. Меры административной ответственности. 
Соответственно каждая из групп имеет правовое закрепление и имеет 

свою специфическую особенность.  
Предупредительные меры по своему значению направлены на 

предупреждение новых правонарушений. Они обеспечивают защиту 
личности, общества, государства и носят профилактический характер. 

Меры пресечения применяются органами исполнительной власти, 
когда необходимо пресечь антиобщественное противоправное деяние, 
которые в последующем может повлечь опасные последствия. 

Меры обеспечения производства по делам об административном 
правонарушении имеют принудительный характер, применение которых 
нацелено на создание определенных условий, при которых можно было бы 
привлечь правонарушителя к ответственности. Также данные методы 
обеспечивают установление виновных лиц и обстоятельства по делу об 
административном правонарушении.  
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Меры административной ответственности, то есть наказание, 
использующееся при административном правонарушении. Суть данных 
методов в применении соответствующим должностным лицом наказания в 
отношении лица, которые совершило противоправное административное 
правонарушение и влечет определенные последствия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что меры 
административного принуждения являются мерами государственного 
управления, которые направлены на привлечение физических, юридических 
лиц к административной ответственности, которые влекут за собой 
ограничение прав и свобод человека. 
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Некоторые вопросы изменения в деятельности  
участкового уполномоченного полиции при принятии нового Кодекса  

Российской Федерации об административных правонарушениях  
 

Как известно, Кодекс об административных правонарушениях1, 
принятый 20 декабря 2001 года Государственной Думой и вступивший в силу 
с 1 июля 2002 года, ознаменовал собой новый этап постепенной 
стабилизации административного законодательства, что позволило 
избавиться от разрозненных нормативно-правовых актов, и тем самым 
создать наиболее действенный механизм защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Однако, постоянные изменения в жизни общества, требующие 
немедленного реагирования со стороны закона, способствуют постоянному 
совершенствованию закона об административных правонарушениях и 
внесению в него дополнений и изменений. При этом, зачастую изменения не 
только отличаются противоречивостью, но и уничтожают единство правовых 
норм, усложняют процедуру правоприменения уполномоченными органами.  

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195–ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2022) // 
«Российская газета», № 256, 31.12.2001. 
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Учитывая сложившуюся ситуацию, в начале 2019 года премьер-
министр России Д.А. Медведев поручил подготовить концепцию нового 
Кодекса об административных правонарушениях, о чем было официально 
объявлено 21 марта 2019 года на заседании правительства.  

Можно предположить, что таким образом разрешится проблема 
систематизации правового регулирования, а также могут быть устранены все 
существующие на настоящий момент пробелы и недостатки в правилах 
назначения административного наказания, порядке возбуждения и 
рассмотрения дела об административном правонарушении, а также 
исполнения наказаний, в том числе исходящих от должностных лиц одного 
из подразделений полиции – участковых уполномоченных полиции (далее – 
УУП). 

Участковые уполномоченные полиции всегда являлись связующим 
звеном с населением, защищая их права и свободы от противоправных 
деяний. Для этого они наделены специальным статусом субъекта 
административной юрисдикции, который позволяет участковому выявлять 
административных правонарушения, закрепленные в Кодексе об 
административных правонарушениях РФ (далее – Кодекса) и реагировать на 
них в соответствии со своими полномочиями.  

Ввиду этого изменение любой нормы по предлагаемому на сегодня 
проекту нового КоАП РФ1 незамедлительно приведут к преобразованиям 
организации работы службы участковых. Для наиболее четкого понимания 
этого обратим внимание на пять основных форм несения службы УУП, 
отраженных в ч. 22 приказа МВД России «О несении службы участковым 
уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и 
организации этой деятельности»2, и выделим возможные модернизации. 

К первой такой самостоятельной форме следует отнести 
профилактический обход административного участка, специфика которого 
состоит в ежедневном посещении участковым всех зданий, сооружений и 
жилых помещений, находящихся на территории вверенного ему участка. Эти 
действия позволяют на месте пресечь административные правонарушения и 
преступления, а также получить необходимую информацию о лицах и 
событиях. Для реализации этого в полной мере, проект нового кодекса 
предлагает ввести новую норму, согласно которой участковый, 
обнаруживший мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков, 

                                                 
1 Проект «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(подготовлен Минюстом России, ID проекта 02/04/05-20/00102447) (не внесен в ГД ФС 
РФ, текст по состоянию на 29.05.2020) // [Электронный ресурс]. URL : https:// 
regulation.gov.ru/ (дата обращения : 21.02.2022). 

2 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 
административном участке и организации этой деятельности: Приказ МВД России от 
29.03.2019 № 205 // Официальный интернет – портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. – 2019. 
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потребление наркотиков или лиц в состоянии опьянения в общественном 
месте, вправе не только составить протокол об административном 
правонарушении, но и дополнительно установить временный запрет на 
посещение конкретных общественных мест.  

Вместе с этим важно отметить новую норму о взыскании штрафа 
небольшого размера через направление участковым информации по месту 
работы. Данное правило в значительной мере поможет облегчить работу 
участковых в случае выявления на административном участке виновного 
лица, которое обязано уплатить штраф за совершенное деяние.  

Нельзя не сказать и о процедуре производства административных дел, 
входящих в компетенцию УУП, которая облегчается и доводится до 
автоматизма за счет нормы концепции о вводе рассмотрения отдельных 
видов дел во внесудебном порядке. Предполагается, что к компетенции суда 
будут относится лишь тяжкие составы со значительным вредом обществу. 
Для обеспечения этого ч. 2 ст. 44.9 проекта Кодекса закрепила такое 
полномочие, но при этом обязала участковых составлять протокол в более 
полном объеме с отражением в нем номера дела, доказательств, а также 
сведений о фиксации хода рассмотрения дела с помощью аудио- и 
видеозаписи. С одной стороны, это увеличит скорость выполняемых 
участковыми служебных задач, а с другой – может повлиять на их 
чрезмерную загруженность. 

Второй обязательной формой несения службы является рассмотрение 
обращений граждан. Ее сущность, в первую очередь, состоит в получении 
УУП непосредственно от граждан обращений, заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и 
в дальнейшем использовании этой информации в ходе рассмотрения дела. 
Здесь стоит отметить нововведение, связанное с возможным сообщением 
информации о противоправной деятельности юридического лица. С учетом 
положений проекта нового КоАПа участковые не смогут привлечь к 
административной ответственности юридическое лицо и его работника за 
одни и те же действия.  

Индивидуальная профилактическая работа в отношении конкретных 
лиц как третья форма организации деятельности УУП так же почувствует на 
себе преобразования. Связано это с тем, что профилактическое воздействие в 
виде правового информирования, профилактической беседы, объявления 
официального предостережения о недопустимости действий, 
профилактического учета и административного надзора теперь 
предполагается в отношении не только простых граждан, юридических и 
должностных лиц, но и новых категорий субъектов. Во-первых, концепцией 
предложено выделить индивидуальных предпринимателей для разрешения 
существующей проблемы квалификации правонарушений. Во-вторых, 
предлагается применять наказание и осуществлять профилактическое 
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воздействие в отношении несовершеннолетних, которые на время 
совершения деяния достигли 14 лет.  

Изменение в законодательстве незамедлительно увеличит нагрузку на 
службу УУП, которая на 1 января 2020 года в соответствии с ежегодной 
формой статистической отчетности «1-К» сократилась на 13,6%, и 
некомплект сотрудников увеличился 10,2%1.  

Концепция нового Кодекса предлагает изменение срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административной ответственности. 
Если на сегодня он составляет всего лишь один год, то в будущем он может 
быть равен двум годам по делам о значительном административном 
правонарушении и трем годам за грубое деяние. Лишь менее значительное 
правонарушение повлечет за собой прежний срок административного 
наказания. Эти нововведения вызовут существенное продление срока 
профилактических работ, реализуемых участковыми, и как следствие – 
увеличение нагрузки.  

Следующая новелла законодательства – обязательное участие адвоката 
для оказания юридической помощи лицу, который признает свою вину, если 
по составу статьи предусмотрено наказание в виде административного 
ареста, может повлиять на четвертую форму несения службы УУП – прием 
граждан. В отличии от рассмотрения обращений граждан, прием 
производится УУП в помещении участкового пункта полиции или в здании 
территориального органа, предоставленном органами местного 
самоуправления, в определенные часы. В этом случае, при появлении на 
приеме лица, который признает свою вину, может быть предусмотрено новое 
условие начала производства дела об административном правонарушении и 
обязательное участие в данной процедуре адвоката. Дополнительного 
законодательного урегулирования в данном потребует вопрос привлечения и 
оплаты участия адвоката по назначению.   

Наконец, пятой формой несения службы участковых, является отчет 
перед населением о проделанной работе. Он осуществляется в целях 
информирования граждан о сложившейся оперативной обстановке и 
результатах работе УУП на данном административном участке. Последнее 
отражается за счет внесения в отчет информации о числе раскрытых и 
выявленных преступлений, составленных протоколов об административных 
правонарушениях, полученных материалов или принятых решениях в ходе 
приема граждан. Все вышеперечисленные мероприятия напрямую зависят от 
слаженной работы участковых и отводимых на нее сроков. Поэтому, в связи 
с предлагаемыми изменениями о сроках давности рассмотрения дел об 
административных правонарушениях с установленных двух месяцев до 
предлагаемых трех-четырех, а по ряду составов и до шести должностные 
                                                 

1 Об утверждении Концепции развития службы участковых уполномоченных 
полиции территориальных органов МВД России на 2020 - 2023 годы: Приказ МВД России 
от 30.03.2020 № 191.  
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лица рассматриваемого подразделения смогут улучшить свои результаты 
отчетности.  

Таким образом, мы убедились в том, что изменение норм КоАП РФ 
действительно влечет модернизацию работы службы участковых во всех ее 
направлениях. Это отражается как на начальных стадиях производства дела 
об административном правонарушении, а именно в выборе объекта 
административного надзора и возбуждении дела, так и на стадиях 
исполнения постановления, где в соответствии с новыми нормами концепции 
УУП играет значительную роль.  

В целом перечисленные нововведения положительно скажутся на 
деятельности участковых за счет ускорения процедуры производства 
административных дел без их направления в суд, нового способа контроля 
уплаты штрафов, а также при значительном увеличении сроков давности 
рассмотрения дел.  

Впрочем, нам представляется, что необходимо внести в 
рассматриваемую концепцию нового КоАП РФ дополнительные нормы, 
которые в полной мере разрешат давно назревшие проблемы в работе 
участковых: 

1. Урегулировать вопрос разграничения компетенции между органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и сотрудниками 
подразделений участковых, делегировав последним право на разрешение 
конкретных дел об административных правонарушениях без 
соответствующих соглашений, что необходимо закрепить в КоАП РФ; 

2. Снизить нагрузку на УУП за счет передачи полномочий по 
осуществлению индивидуальной профилактической работы в отношении 
новых категорий субъектов иным подразделениям полиции. 

Итак, лишь после вступления в силу вышеупомянутых необходимых 
новых норм и предложений мы сможем уверенно сказать о благоприятных 
изменениях в деятельности участковых уполномоченных полиции под 
влиянием нового Кодекса об административных правонарушениях.  
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Право граждан на обращение в органы публичной власти:  

нормативное регулирование и конституционно-правовая сущность 
 

Помимо Конституции РФ к важнейшим регуляторам правоотношений, 
связанных с обращениями граждан в органы публичной власти следует 
отнести ГПК РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ1, КАС РФ от 8 марта 2015 г. 
№ 21-ФЗ2, КоАП РФ от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ3, УПК РФ от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ4, а также федеральные законы от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»5, от 
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»6, от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»7, от 6 октября 2003 г. № 31-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»8. 

Нормативное регулирование в сфере работы в обращениями граждан 
разрабатывается и утверждается не только на федеральном, но и на 
региональном9, и на местном уровнях. 

                                                 
1 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СПС «Гарант». 
2 Кодекс административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 № 21-ФЗ // СПС 

«Гарант». 
3 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // 

СПС «Гарант». 
4 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СПС «Гарант». 
5 О порядке рассмотрения обращений граждан РФ: федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ // СПС «Гарант». 
6 Об исполнительном производстве: федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ // 

СПС «Гарант». 
7 О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации: федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ // СПС «Гарант». 
8 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: федеральный закон от 06.10.2003 № 31-ФЗ // СПС «Гарант». 
9 См., например: О дополнительных гарантиях реализации права граждан на 

обращение в Краснодарском крае: закон Краснодарского края от 28.06.2007 № 1270-КЗ // 
СПС «Гарант»; Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений 
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В широком смысле конституционное право на обращение является 
условием процедурного механизма проведения референдума, выборов или 
голосования1. В определенном смысле заполнение и использование 
бюллетеня, – это публичное заявление о предпочтениях и пожеланиях. Более 
того, получение гражданином или группой граждан отдельных специальных 
прав напрямую связаны или обусловлены направлением в органы власти 
обращений. Заявительным механизмом, например, обеспечены: право на 
проведение публичного мероприятия, право на управление транспортным 
средством, право на оборот гражданского оружия.  

Таким образом, применительно к публично-правовым 
(административным) общественным отношениям право на обращение может 
выступать как «основным» (самостоятельным) или «базисным» 
(обеспечивающим реализации иных прав и свобод). 

Право на обращение в любой орган имеет каждый дееспособный 
гражданин России по любому волнующему его вопросу. Обращения граждан 
можно классифицировать по различным критериям. Например, по форме они 
могут быть разграничены на устные, письменные на бумаге, электронные 
(онлайн или по электронной почте) и даже конклюдентные, т. е. 
передающиеся через жесты и иные сигналы, а по субъектам обращения они – 
на индивидуальные и коллективные, в том числе, поступившие из средств 
массовой информации. Однако наиболее удобным и важным критерием 
построения классификации обращений граждан является цель обращения. По 
этому принципу согласно ФЗ № 59-ФЗ выделяется три вида обращений 
граждан: предложение, заявление и жалоба. 

Предложение – это рекомендация гражданина по совершенствованию 
законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, развитию общественных 
отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности 
государства и общества2. Данная разновидность обращений граждан имеет 
ярко выраженный позитивный содержательный характер. Посредством 
предложений граждане и их объединения, а также коммерческие и 
некоммерческие организации могут оказать реальное воздействие на систему 
государственного управления, применяемые способы и методы 
хозяйствования и обеспечения безопасности в различных секторах 
российской экономики. Предложение с количественной позиции является 

                                                                                                                                                             
граждан: постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
03.02.2022 № 39 // СПС «Гарант». 

1 Валов С.В. О теоретической модели системы рассмотрения обращений граждан в 
Российской Федерации // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2020. № 2. 
С. 14–24. 

2 Степкин С.П. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»: проблемы и противоречия // 
Lex Russica. 2022. № 4. С. 76–85. 
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наименее многочисленной формой обращения граждан. Это обстоятельство 
обусловлено как субъективными психологическими особенностями человека, 
который обращается в органы власти лишь в крайнем случае, когда у него 
возникли существенные проблемы, так и объективными причинами, – 
многократным превышением количества нарушений прав и законных 
интересов граждан по сравнению с количеством граждан, желающих оказать 
содействие в совершенствовании системы государственного управления. 
Предложения граждан являются ярко выраженным индикатором 
формирования и развития гражданского общества в России. Хочется 
выразить надежду, что с развитием правовой культуры и правового сознания 
граждан количество и доля таких предложений будет только увеличиваться. 
Нельзя не отметить, что для достижения подобного результата необходимо 
совершенствовать систему информационных каналов и способов 
информирования гражданами органов власти. 

Заявление – это просьба гражданина о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 
лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного 
самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных 
органов и должностных лиц. Законодательно определенная дефиниция 
«заявление» достаточно многогранна. С одной стороны, в данном термине 
говорится о содействии в реализации каких-либо прав граждан, с другой –  
о нарушении закона. В первом случае речь идет об обращении в органы 
власти для получения каких-либо государственных или муниципальных 
услуг, которые носят безусловно позитивный характер, например, об 
обращении в ГИБДД МВД России с целью получения права на управление 
транспортным средством или регистрации транспортного средства. Во 
втором случае заявление интерпретируется как сообщение о 
правонарушении, то есть о противоправном посягательстве на права и 
законные интересы граждан, за которые уголовным или административным 
законодательством предусмотрена соответствующая ответственность.  

Подобный подход представляется на нам чрезмерно широким, считаем 
объединение двух разных целей обращения в рамках одного термина 
неправильным, влекущим двусмысленность и создающим противоречия в 
юридической науке. Полагаем, что для «позитивных» обращений 
необходимо ввести собственное определение, которое бы использовалось во 
всех случаях обращения граждан в органы власти с целью удовлетворения 
личных, групповых или корпоративных интересов, связанных с легализацией 
каких-либо предметов, приобретением специальных прав на осуществление 
отдельных видов деятельности или получение от органов власти информации 
в случаях, когда такая информация может и должна быть предоставлена. 
Таким термином, например, может стать «заявка». Категорию же 
«заявление» следует оставить лишь для случаев, когда нарушается право 
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граждан и требуется реакция государства на это противоправное деяние в 
виде восстановления нарушенных прав и наказания виновного лица. 

Жалоба – это просьба гражданина о восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 
законных интересов других лиц. Данное определение также не свободно от 
критики, по крайней мере в контексте деятельности органов внутренних дел. 
Соотнесение его с понятием «заявление» позволяет говорить об 
определенном «перехлесте» двух этих терминов, так как и заявление и 
жалоба подразумевают наличие противоправных действий в отношении 
гражданина со стороны третьих лиц. Возникает логичный вопрос, – если 
жалоба преследует цель восстановление и защиту нарушенных прав, то 
какую цель должно преследовать заявление о совершенном противоправном 
деянии? Полагаем, что цели в данном случае будут едины, – это 
восстановление нарушенных прав и наказание виновных. В таком смысле 
случае определение жалобы вообще не выдерживает какой-либо критики. 

Более того, в уголовно-процессуальном, административно-
процессуальном и гражданском процессуальном законодательстве сложилось 
устойчивое понимание жалобы, как обращение участника соответствующего 
производства к государственно-властному субъекту с целью пересмотра уже 
принятого решения или осуществленного действия, законность которого 
оспаривается одной из сторон. Это общеупотребительное понимание и 
должно быть закреплено, на наш взгляд, в рассматриваемом Федеральном 
законе. Иными словами, жалобу следует определить, как обращение 
гражданина с целью пересмотра и изменения ранее вынесенного 
уполномоченными должностными лицами органа публичной власти решения 
либо переоценки законности осуществленного должностным лицом такого 
органа действия. В этом случае целесообразность выделения жалобы в 
отдельную категорию будет обусловлено: 

– самостоятельной целью подобного обращения (обжалование решения 
или действия); 

– специальной стадией производства, на которой вносится жалоба 
(пересмотр). 

Помимо того, законодательные акты Российской Федерации 
предусматривают формы обращений, которые не нашли отражения в 
ФЗ № 59. Примерами таких форм являются ходатайства, петиции и письма-
запросы. Считаем, что если указанный Федеральный закон претендует на 
полноценное регулирование сферы рассмотрения обращений граждан, то в 
нем должна быть дана исчерпывающая классификация таких обращений. 
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Метод убеждения в служебной деятельности  
участкового уполномоченного полиции 

 
Действуя от имени государства участковый уполномоченный полиции 

реализует очень важное направление исполнительно-распорядительной 
деятельности государства – административную деятельность полиции. Это 
направление профессиональной  деятельности в системе органов внутренних 
дел служит основным двигателем обеспечения правопорядка и законности, 
эффективности правомерной работы правоохранительной системы, а так же 
играет роль формирования действительного правового государства. 

Одним из важнейших принципов управления, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации, является уважение прав и свобод 
человека и гражданина. Соответственно, в силу демократизации общества и 
гуманизации работы управленческого аппарата, метод убеждения в системе 
управленческих правоотношений можно считать, как наиболее 
востребованный метод в административной деятельности.  

М.Е. Труфанов, по этому поводу, отмечает, что «основным 
содержанием метода убеждения является широкий комплекс 
воспитательных, стимулирующих мер воздействия и пропаганда, с целью 
формирования законного поведения граждан, как общечеловеческую 
ценность»1. С точки зрения психологии, убеждение – это активное 
моральное, психологическое либо материальное воздействие на поведение 
людей. С этим общим понятием данного метода нельзя не согласиться, так 
как в процессе административной деятельности участковый уполномоченный 
полиции чаще всего использует психологические рычаги общения. В сфере 
административной деятельности участковых уполномоченных полиции под 
методом убеждения следует понимать систему комплексных мер, 
осуществляющих воздействие на поведение граждан и обеспечивающих 
добровольное соблюдение гражданами норм законодательства и требований 
участкового уполномоченного.  

                                                 
1 Костенников М.В. и др. Административная деятельность ОВД: учебник для вузов / 

под ред. М.В. Костенникова, А.В. Куракина.  М.: Юрайт, 2021.  521 с.  
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Анализируя административную практику участковых уполномоченных, 
в своем исследовании можно получить вывод о том, что преимущественно, 
метод убеждения является основным рычагом и средством воспитани 
я граждан. У вышесказанного метода необходимо выделить цели, которые 
зачастую преследует участковый уполномоченный, при его реализации: 

1) Воспитание в сознании граждан четкой привычки законопослушного 
поведения. 

2) Психологическое воздействие на правонарушителей. 
3) Предупреждение неправомерных действий или бездействия. 
В случае не достижения вышеуказанных целей, участковый 

уполномоченный прибегает к методу принуждения. На наш взгляд, метод 
убеждения является основополагающим и даже можно сказать, что 
единственным способом необходимого воздействия на психику и волю 
человека. Исходя из опыта деятельности участковых уполномоченных 
полиции, под угрозой применения метода принуждения, сочетающимся с 
разъяснением противоправности деяния лица и оказывая воспитательное 
воздействие можно удержать человека от совершения противоправного 
проступка. Однако, мы не хотели говорить о том, что граждан необходимо 
запугивать и формировать у них страх перед законом и сотрудниками 
полиции. 

Безусловно, что формирования страха у объекта – это крайняя мера 
использования способа убеждения в административной деятельности 
участкового уполномоченного полиции, ведь арсенал средств убеждения 
очень широк. В людях необходимо воспитывать не страх перед законом, а 
чувство законности, то есть желание и потребность граждан в совершении 
поступков, не противоречащих нормам действующего законодательства. 

В юридической литературе выделяется многообразие мер 
административного убеждения, которые можно разделить на две группы: 

1) Меры воспитательного воздействия, которые возможно разделить на 
следующие формы: 

– меры, способствующие развитию нравственного и правомерного 
поведения граждан. К таким мерам целесообразно отнести:  

а) воспитательную работу с населением, на административном участке;  
б) проведения бесед с лицами, которые склонны к совершению 

правонарушений. В рамках реализации данного вида мер участковые 
уполномоченные полиции формируют список поднадзорных лиц, посещая 
адреса проживания вышеуказанных лиц, проводят профилактические беседы 
на предмет недопущения совершения правонарушений и соблюдение 
установленных запретов и ограничений; 

– правовая пропаганда. В рамках данной категории в административной 
деятельности участкового уполномоченного используются коллективы 
казачьих сообществ и волонтерских движений в виде народных дружин. В 
качестве основной пропагандистской меры метода убеждения в 
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административной деятельности участкового выступает информирование 
граждан о состоянии общественного порядка на административном участке. 
Данную меру целесообразно будет рассмотреть через призму такого 
принципа деятельности полиции, закрепленный в ФЗ «О полиции», как 
открытость и публичность, что свидетельствует об открытости 
административной деятельности участкового уполномоченного полиции. 

Систематическое информирование граждан о состоянии общественного 
порядка создает доверие со стороны граждан и формирует, согласно ФЗ «О 
полиции», общественное мнение, являющееся основным показателем и 
критерием оценки деятельности как участковых уполномоченных, так и 
полиции в целом. Так же предупреждает население о наиболее частых видах 
совершаемых преступлений и административных правонарушений, 
конкретизирует алгоритм действий в различных ситуациях. 

Анализ различных информационных источников, позволяет нам прийти 
к мнению о том, что под методом убеждения в деятельности участкового 
уполномоченного полиции понимается  комплекс приемов и способов, цель 
которых стоит в формирование в сознание человека четкой привычки 
законопослушного поведения и осознание о недопущении совершения 
правонарушений. Однако, проводя беседы с участковыми уполномоченными 
полиции, проходящими службу в Краснодарском крае становиться 
очевидным, что, в силу различных причин, метод убеждения используют 
очень опосредованно. Лишь небольшое количество участковых 
уполномоченных полиции проводят беседы с поднадзорными лицами, 
стоящими на профилактическом учете как в формальной, так и в 
неформальной обстановке.  

На наш взгляд, это является большой проблемой. Так же в силу 
широкой палитры национальностей, проживающих в пределах края, 
необходимо знание традиций и правил той или иной народности, а так же 
изучение религиозных норм, ими исповедуемые, с целью выбора 
рационального и эффективного рычага воздействия на человека с помощью 
метода убеждения. 
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К вопросу о классификации обращений граждан  

в органы внутренних дел 
 

В МВД России с целью создания универсального порядка 
рассмотрения обращений граждан разработан приказ от 12.09.2013 № 707, 
которым утверждена Инструкция об организации рассмотрения обращений 
граждан в системе МВД России1. Положения данной Инструкции полностью 
соответствует требованиям ФЗ № 59-ФЗ. Действующая редакция Инструкции 
№ 707 определяет сроки, четкую последовательность действий при 
рассмотрении обращений, а также перечень должностных лиц, которым в 
обязанности вменена организация работы по рассмотрению обращений 
граждан. В Инструкции подробно изложен порядок рассмотрения обращения 
граждан, в соответствии с которым можно выделить основные его этапы. 

В связи с рассмотрением обращений граждан, у сотрудников полиции 
возникают соответствующие права и обязанности для реализации этих 
функций. В обязанности сотрудника, в том числе и УУП, входит проведение 
проверки по фактам, изложенным в обращении, изучение представленных 
доводов, оценка фактов, своевременное принятие мер по восстановлению 
прав, которые были нарушены в результате совершения каких-либо 
действий, продление сроков проверки и направление ответа. Сведения, 
ставшие известными в ходе рассмотрения обращения, разглашать 
категорически запрещено.  

В рамках правоотношений, возникающих в связи с обращением 
граждан в полицию, у них появляются права, связанные с предоставлением 
дополнительных сведений, обжалование принятого решения или 
требованием прекращения рассмотрения2. Права и интересы третьих лиц в 
ходе реализации права на обращение не должны быть нарушены. Если же 

                                                 
1 Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в 

системе Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 
12.09.2013 № 707 // Справ.-правовая система «Гарант», 2021. 

2 Гамбаров М.Г О. К вопросу о консультировании полиции // Вестник Московского 
университета МВД России, 2019. № 7. С. 199–203. 



86 

такое все же допущено, все расходы, понесенные органом внутренних дел, 
через суд могут быть взысканы с виновных лиц, а ущерб может быть 
возмещен в установленном порядке. В целях защиты прав граждан, а также 
сотрудников, предусмотрена возможность применения технических средств, 
с обязательным уведомлением гражданина о применении таких средств.  

В случае, если при рассмотрении необходимо получить 
дополнительные сведения, сотрудник, проводящий проверку, вправе 
обратиться к заявителю с просьбой об их предоставлении, либо 
самостоятельно направить запросы на получение документов в 
уполномоченные органы и истребовать ответы на эти запросы. Также у 
сотрудника имеется право знакомиться с документами и материалами, а в 
случае необходимости получать их копии. Если для решения поставленных в 
обращении вопросов возникает необходимость дополнительной проверки по 
фактам, изложенным в обращении, то по решению руководителя 
организуется выезд на место для их проверки. При работе с обращениями 
граждан сотрудникам предоставляется возможность пользоваться всеми 
имеющимися информационными ресурсами МВД России. В случае, если 
перечисленных мер недостаточно, для принятия решения по обращению, 
руководитель органа внутренних дел вправе организовать комплекс 
дополнительных мер, направленных на достижение результата.  

В Инструкции № 707, так же, как и в ФЗ № 59, определяются субъекты 
правоотношений и возникающие в связи с этим права и обязанности сторон. 
Определен и порядок информирования о деятельности органов внутренних 
дел в сфере реализации прав граждан на обращение, что делает это право не 
только доступным для граждан, но и понятным. 

Для письменного обращения существует ряд требований. В нем 
должно содержаться фамилия, имя, отчество, дата, личная подпись, адрес, 
куда должен быть направлен ответ. В заголовке указывается конкретный 
орган внутренних дел, а также должность и фамилия должностного лица, 
которому направлено обращение. К обращению могут быть приложены 
дополнительные материалы, документы (копии или оригиналы). В 
МВД России принимаются к рассмотрению обращения, направленные 
почтой, через официальные Интернет-ресурсы, факсимильной связью, 
доставленные фельдъегерской службой и специальной связью, принятые в 
дежурных частях территориальных органов МВД России, а также в ходе 
личного приема должностными лицами.  

Отличием интернет-обращения от бумажного является то, что при 
использовании информационной системы учета обращений, работа с ним 
ведется в электронной форме. Кроме того, в обращении, поданном в 
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электронном виде, не требуется один из обязательных для обращений на 
бумажном носителе реквизит – подпись1. 

Для коллективных обращений предусмотрен аналогичный порядок 
учета. Регистрация осуществляется по первой фамилии, указанной в 
обращении. Ему же и направляется ответ. Обращения, поступившие из 
организаций, учитываются по первой букве названия организации. При 
регистрации такого обращения ставится отметка «Коллективное» и 
количество подписавшихся лиц.  

Все поступившие дополнительные материалы регистрируются в 
установленном порядке и приобщаются к обращению. Переписка ведется с 
указанием регистрационных номеров всех обращений и приложений.  

При поступлении обращения, уполномоченным лицом принимается 
организационное решение о порядке рассмотрения обращения. Поступившее 
обращение рассматривает уполномоченное должностное лицо на 
соответствие требованиям, определяет порядок его рассмотрения. Если 
поступившее обращение является жалобой на действия должностных лиц 
органа, в который оно поступило, обращение направляется в вышестоящий 
орган2. 

Для жалоб по факту нарушения порядка предоставления 
государственных услуг предусмотрен трехдневный срок. Копии обращений, 
направляемых в другие органы для рассмотрения по существу в части 
касающейся, направляются в семидневный срок с обязательным письменным 
уведомлением гражданина. В случае направления таких обращений, у органа 
внутренних дел имеется право запрашивать материалы или результаты по их 
рассмотрению. Обращения об обжаловании судебных решений органами 
внутренних дел не рассматриваются, а в семидневный срок с момента 
регистрации возвращаются гражданину без исполнения, при этом 
разъясняется порядок обжалования судебного решения в вышестоящий 
судебный орган. 

Сообщения граждан о преступлениях, об АПН и о происшествиях. 
Согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ преступлением является виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное этим Кодексом под угрозой 
наказания. Вряд ли можно говорить о возможности применения сотрудником 
полиции на стадии приема сообщения части 2 той же статьи, согласно 
которому независимо от формы деяние не признается преступлением, если в 
силу малозначительности оно не представляет общественной опасности. 

                                                 
1 Гриб В.В. Правовые формы воздействия институтов гражданского общества на 

органы государственной власти // Конституционное и муниципальное право, 2010. № 11. 
С. 64–68. 

2 Иванова Е.А. Некоторые вопросы обеспечения и реализации прав граждан на 
обращения в деятельности органов прокуратуры РФ // Российский следователь, 2009.  
№ 22. С. 47–50. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным 
правонарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое указанным 
Кодексом или законами субъектов РФ об АПН установлена 
административная ответственность. Следует учитывать, что, в отличии от 
уголовной, административная ответственность может быть применена в 
отношении юридических лиц, то есть коллективного субъекта. Юридическое 
лицо признается виновным в совершении АПН, если будет установлено, что 
у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 
которых настоящим указанными нормативными актами предусмотрена 
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры по их соблюдению. 

Нормативными регуляторами в сфере рассмотрения заявлений и иных 
сообщений о происшествии выступают положения Уголовно-
процессуального кодекса РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ1, КоАП РФ и 
Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных 
органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об АПН, о 
происшествиях, утвержденной приказом МВД России от 29.08.2014 № 7362. 

Таким образом, в органах внутренних дел рассматриваются два вида 
обращений граждан: связанные и не связанные с совершением 
противопаравных действий. Для первой разновидности таких сообщений 
характерны как специальные формы фиксации (например, явка с повинной 
или протокол принятия устного заявления), так и особые, более оперативные 
сроки приема, регистрации и разрешения. Данное обстоятельство 
обусловлено потенциальной опасностью промедления и необходимостью 
своевременного пресечения нарушений прав граждан. 

 
 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

Справ.-правовая система «Гарант», 2021. 
2 Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях: приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 // Справ.-правовая система 
«Гарант», 2021. 
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Компетенция участкового уполномоченного полиции  
в сфере индивидуальной профилактической работы 

 
Для уточнения компетенции участкового уполномочено полиции по 

реализации формы несения службы «индивидуальная профилактическая 
работа» в первую очередь целесообразно установить содержание такой 
работы. Базовые ее характеристики закреплены в ст. 2, 6 и 15, 17 
Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации». Согласно их 
положениям, индивидуальная профилактика правонарушений является 
одним из видов профилактики правонарушений (другой ее вид – общая 
профилактика). При этом профилактикой правонарушений в целом 
(составляющей частью которой определено «предупреждение 
правонарушений») признается совокупность мер правового, 
организационного, и иного характера, направленных: 

А) на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений,  

Б) на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения 
совершения правонарушений или антиобщественного поведения. 

Что касается непосредственно индивидуальной профилактики 
правонарушений, то она направлена именно на оказание воспитательного 
воздействия на контингент физических лиц, перечисленных в части 2 ст. 24 
рассматриваемого закона, на устранение тех факторов, которые отрицательно 
влияют на их поведение (а также на оказание помощи гражданам, 
пострадавшим от правонарушений либо подверженным риску стать 
таковыми).  

Кроме того, указывается, что порядок применения мер и форм 
профилактического воздействия определяется не только данным законом, но 
и иными нормативными правовыми актами1. 

                                                 
1 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http:// 

base.consultant.ru (дата обращения: 07.11.2021). 
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Среди подобных нормативных правовых актов большая часть норм, 
регламентирующих порядок осуществления УУП индивидуальной 
профилактической работы, изложена в Приказе МВД России от 29 марта 
2019 года № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции 
на обслуживаемом административном участке и организации этой 
деятельности». Так, они закреплены в утвержденной данным Приказом 
«Инструкции по исполнению участковым уполномоченным полиции 
служебных обязанностей». Напомним, что согласно тексту ее п. 9 в период 
несения службы на обслуживаемом административном участке УУП должен 
решать задачу проведения индивидуальной профилактической работы с 
лицами, состоящими на профилактическом учете. Затем в п. 22 установлено, 
что эта работа относится к основным формам несения службы указанного 
сотрудника полиции.  

Далее в разделе V «Проведение индивидуальной профилактической 
работы» представлен существенный массив правил, которые определяют 
различные аспекты реализации обсуждаемой формы несения службы 
участковым уполномоченным полиции1. 

Их сопоставление с нормами, регулирующими компетенцию других 
подразделений органов внутренних дел (полиции) позволяет 
аргументировать вывод: предупреждение (профилактика) правонарушений 
относится к основным направлениям их деятельности2, но самый 
значительный объем обязанностей по осуществлению индивидуальной 
профилактической работы возложен именно на службу участковых 
уполномоченных полиции. Это обусловлено большим числом категорий 
физических лиц, с которыми УУП должен проводить такую работу. Данные 
категории перечислены в пункте 33, разделе V вышеназванной Инструкции. 

Помимо этого, изучение норм права, определяющих компетенцию 
УУП при несении службы в форме «индивидуальная профилактическая 
работа», приводит к констатации вывода о существенном масштабе 
предоставленных данному сотруднику прав в части применения 
многочисленных мер и форм профилактического воздействия для 
выполнения такой работы.  

Так как рассматриваемые обязанности и права в нормативных актах 
включены в содержание не только «форм несения службы», но и «форм 
профилактического воздействия», для дифференциации и конкретизации 
соотношения этих форм они обобщены нами в схеме на рис. 1.2.  

 

                                                 
1 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2019. 
2 См., напр.: Приказ МВД России от 15 октября 2013 года № 845 «Об утверждении 

Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел Российской Федерации» (ред. от 31.12.2018): [Электронный 
ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». URL: 
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Рис. 1.2. Схема соотношения «форм несения службы» 

и «форм профилактического воздействия», включенных в компетенцию УУП 
 
Правовой механизм регламентации индивидуальной профилактической 

работы УУП отличается закреплением многих бланкетных правил1 ее 
реализации не в одном, а в нескольких нормативных актах: 

Во-первых, бланкетный характер норм прослеживается при 
установлении в них срока и регулярности реализации данной работы в 
отношении вышеназванного контингента (категорий) лиц. Например, в 
«Инструкции по исполнению участковым уполномоченным полиции 
служебных обязанностей» в пп. 35.2 «Профилактическая беседа» не 
определена четко регулярность применения обсуждаемой формы 
профилактического воздействия. Но в его тексте, наряду с изложением 
требуемого содержания таких бесед2, объясняется: в целях предупреждения 
правонарушений (в том числе, преступлений) УУП проводит 
профилактические беседы при посещении лиц, перечисленных в п. 33. А уже 
в этом п. 33 закреплено, что участковый уполномоченный полиции в ходе 

                                                 
1 Бланкетные (отсылочные) нормы не полностью излагают правило, а указывают на 

другие статьи (пункты) правовых актов, в которых оно разъясняется. См., напр.: 
Кононов А.М. О некоторых актуальных задачах совершенствования административно-
правового регулирования сферы охраны общественного порядка в Российской Федерации // 
Административное право и процесс. 2017. № 8. С. 25. 

2 Согласно пп. 35.2 при проведении профилактической беседы УУП следует 
разъяснять лицам, в отношении которых осуществляются меры индивидуальной 
профилактики правонарушений, их моральную и правовую ответственность, социальные 
и правовые последствия продолжения антиобщественного поведения. 
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индивидуальной профилактической работы посещает по месту жительства 
(либо пребывания) лиц, названных в пп. 3.2 – не реже 1 раза в месяц, и не 
реже 1 раза в квартал лиц, перечисленных в пп. 33.3 – 33.6. Регулярность 
посещения лиц, указанных в п.п. 33.1, в Инструкции вообще не определена1; 

Во-вторых, бланкетные нормы преобладают в анализируемой 
Инструкции при закреплении непосредственно порядка осуществления УУП 
ряда форм профилактического воздействия, относящихся к его компетенции. 
Так, в ее пп. 35.4 в разделе V «Проведение индивидуальной 
профилактической работы» предусматривается, что при несении службы на 
обслуживаемом административном участке он использует такую из них, как 
«профилактический учет». Постановке на профилактический учет подлежат 
лица, перечень которых представлен в 33 пункте2. Помимо того, в пп. 35.4 
установлены требования к фиксации и передаче в «Сервисе обеспечения 
охраны общественного порядка» информационных материалов на лиц, 
состоящих на данном учете. Однако, что понимается под таким учетом, в нем 
не разъясняется, но имеется ссылка на ст. 21 Федерального закона от 23 июня 
2016 года N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации». В этой статье представлены некоторые 
разъяснения, касающиеся осуществления профилактического учета. 

Аналогичным образом определена в разделе V вышеназванной 
Инструкции компетенция участкового уполномоченным полиции, согласно 
которой при несении службы на обслуживаемом административном участке он: 

А) использует форму профилактического воздействия «объявление 
официального предостережения о недопустимости действий, создающих 
условия для совершения правонарушений, либо недопустимости 
продолжения антиобщественного поведения» (пп. 35.3); 

Б) участвует в осуществлении формы профилактического воздействия 
«административный надзор» в отношении указанных в пп. 33.1 лиц 
(пп. 35.5)3.  

Сам порядок применения УУП этих форм не излагается в 
рассматриваемых подпунктах, но в их тексте указываются несколько 
нормативных актов, которыми устанавливается некоторые его правила. 
Вместе с тем подтверждается вывод об отрицательном влиянии бланкетного 
закрепления правил реализации участковым уполномоченным полиции 
индивидуальной профилактической работы на возникающие несоответствия 
между их требованиями. Например, в вышеназванной Инструкции в пп. 35.1 

                                                 
1 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2019. 
2 При этом постановка, продление и снятие их с учета осуществляется УУП по 

решению начальника территориального органа, его заместителя – начальника полиции, 
или начальника отдела полиции. 

3 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
04.07.2019. 
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«Правовое информирование» предусмотрено: УУП при осуществлении 
данной формы профилактического воздействия доводит до сведения 
граждан, проживающих на обслуживаемом им административном участке, 
информацию, направленную на обеспечение защиты их прав (законных 
интересов) от противоправных посягательств, а также о недопустимости 
совершения противоправных деяний и о неотвратимости наступления 
ответственности за их совершение. При этом ему следует уделять особое 
внимание руководителей организаций, расположенных на административном 
участке, и лицам, перечисленным в пп. 24.2 – 24.6 анализируемой 
Инструкции1. Однако указанные подпункты 24.5 и 24.6 в данной Инструкции 
отсутствуют. 
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Специфика применения сотрудниками ГИБДД 
норм административной ответственности 

 
В современном обществе законодательные нормы изменяются 

довольно часто, сфера административной ответственности не является 
исключением. Одной из причин является информатизация общества. Рост 
внедрения новых технологий в общественную жизнь затронул также сферу 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

В последнее время произошли существенные изменения в 
законодательной базе. Из-за постоянного совершенствования института 
назначения ответственности за правонарушение на дороге, возникает ряд 
спорных вопросов. Своевременное изучение возникающих проблем 
необходимо прежде всего для оптимизации порядка обеспечения 
безопасности дорожного движения. Все вышеперечисленное определяет 
актуальность выбранной темы. 

                                                 
1 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2019. 
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Цель исследования заключается в анализе порядка применения норм об 
административной ответственности в современной деятельности 
сотрудников. 

Нами будет изучен порядок фиксации административных 
правонарушений, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП), с 
помощью специальных технических средств. Особенности деятельности 
государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – 
ГИБДД) в данном случае будут рассмотрены далее1. 

ГИБДД осуществляет административно-юрисдикционную 
деятельность, главным образом, по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 12.1 – 12.37 главы 12 КоАП РФ. 

К полномочиям ГИБДД можно отнести следующие правонарушения: 
 в области охраны окружающей природной среды и 

природопользования (ст. 8.22 и 8.23); 
 на транспорте (ст. 11.23); 
 против порядка управления (ст. 19.22, 17.17 и др.).  
Далее рассмотрим категории сотрудников, которые выделяются в 

системе деятельности ГИБДД в целом: 
 начальник ГИБДД; 
 его заместитель; 
 сотрудники ГИБДД, в том числе по направлениям служб: 

технический, дорожный надзор, дорожно-патрульная и служба, и другие. 
Необходимо отдельно обратить внимание на институт 

административной ответственности. Под административной 
ответственностью понимают меры государственно-правового воздействия на 
лицо, нарушившее установленное законодательство2. 

Роль данного института заключается в реализации двух основных 
функций – предупредительной и компенсационной.   

Предупредительная подразумевает защиту граждан от противоправных 
действий, выявления лиц, совершающих их и определение основных 
возможных причин совершения правонарушений.  

Компенсационная предполагает уничтожение незаконных 
правоотношений.   

Применение наказания к лицам за нарушение Правил дорожного 
движения (далее – ПДД) является одной из разновидностей 
административной ответственности. 

                                                 
1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // СПС «Гарант». 
2 Трубникова К.Д. Административная ответственность: общая характеристика //  

E-Scio. 2020 – 71 с. 
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Как ранее было отмечено, статьи, содержащие сведения о порядке 
назначения административной ответственности, перечислены в 12 Главе 
КоАП РФ, в них определяются: 

 условия привлечения; 
 основания привлечения; 
 вид наказания; 
 размер наказания1. 
Можно выделить следующие стадии привлечения к административной 

ответственности: 
 выявление факта правонарушения; 
 применение мер, обеспечивающих производство по делу об 

административном правонарушении; 
 собирание и фиксация доказательств вины нарушителя; 
 оформление и составление протокола об административном 

правонарушении; 
 рассмотрение дела об административном правонарушении и 

вынесение постановления (решения); 
 обжалование постановлений (решений) по делам об 

административных правонарушениях2. 
Нельзя не обратить внимание на тот факт, что к полномочиям ГИБДД 

относятся только первые четыре стадии. 
Однако если за нарушение Правил дорожного движения 

предполагается наказание в виде административного ареста, лишения 
специального права и некоторых других, полномочия принадлежат судьям 
федеральных судов и мировыми судьями. 

Далее рассмотрим субъектов административной ответственности в 
сфере нарушения ПДД3: 

 граждане РФ; 
 иностранные граждане; 
 лица без гражданства; 
 должностные лица; 
 юридические лица4. 
 

                                                 
1  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // СПС «Гарант» 
2 Галкин А.Н. и др. Организация и безопасность дорожного движения: учеб. для 

вузов / под ред. К.В. Костина (2-е изд., перераб. и доп.). М.: Юрайт, 2020.  241 с.  
3 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020)  

«О Правилах дорожного движения» // СПС «Гарант» 
4 Занина Т.М. «Проблемы реализации административной ответственности в сфере 

безопасности дорожного движения» // Вестник КрУ МВД России. 65 с.   
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Помимо статей, определяющих состав правонарушений в сфере ПДД, в 
КоАП описаны сроки привлечения к административной ответственности1. 

Общий срок составляет 2 месяца со дня совершения правонарушения, 
рассматриваемого должностными лицами и 3 месяца – по делам, отнесенным 
к компетенции судов. Однако за управление транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения и в ряде других случаев, срок может быть увеличен.  

Также нельзя не отметить основные принципы применение норм 
административной ответственности сотрудниками ГИБДД: 

 конституционные принципы. Они предполагают обязательное 
соблюдение прав граждан, а также, что особенно важно в современном мире, 
обеспечение равенства всех перед законом; 

  особые принципы. К особым можно отнести комплексность, 
единоначалие и другие правила организации деятельности сотрудников; 

 специальные принципы. Это оперативность и непрерывность. 
Далее изучим статистические данные2.  
Согласно статистике ГИАЦ за 2021 год, нарушение ПДД лицом, 

подвергнутым административному наказанию, составляет 3,3% от всего 
числа правонарушений.  

Наиболее распространенными видами ответственности в сфере ПДД 
являются предупреждение или штрафы. Однако важно отметить процесс 
совершенствования порядка реализации данного вида наказания, так как с 
использованием сети «Интернет» это теперь проще и быстрее. Это в 
очередной раз доказывает своевременность реагирования государства на 
изменения в обществе. 

Обратим внимание на некоторые особенности действий сотрудника 
ГИБДД при обнаружении признаков правонарушения. 

Во-первых, он обязан представиться и объяснить причину остановки.  
Также у водителя имеется право на дачу объяснений и получения 

копии протокола об административном правонарушении. 
Важным вопросом является неправомерность требования оплаты 

штрафа на месте самими инспекторами, а также требование вознаграждения 
за «не привлечение к ответственности». 

Другой проблемой является порядок привлечения к административной 
ответственности при видеофиксации. 

Анализ практики в различных субъектах позволяет сделать вывод об 
имеющихся отличиях, а также об увеличении привлеченных к 
ответственности лиц, с использованием вышеописанных средств.  

В нормативных актах отсутствуют указания о необходимом объеме 
доказательств для того, чтобы собственника транспортного средства не 
                                                 

1  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 № 195-ФЗ // СПС «Гарант» 

2 Сайт ГИАЦ Статистика и Аналитика [Электронный ресурс]. URL: 
https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обращения: 31.01.2022). 
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привлекали к ответственности, если управлял им не он. Чаще всего проблема 
возникает в случае аренды транспортного средства.  

Проблемы обусловлены отсутствием возможности фиксировать все 
события за рулем с помощью видеокамер, а именно – передачу управления 
или нахождение в нетрезвом состоянии1. 

Помимо этого, постоянное изменение нормативных правовых актов за 
непродолжительные периоды времени приводит к тому, что принцип 
неотвратимости наказания за совершенное правонарушение соблюдается на 
практике далеко не всегда.   

Также сами водители транспортных средств часто не осведомлены о 
внесенных изменениях в законодательные акты, что служит причиной для 
нарушения закона. Помимо этого, из-за постоянного изменения меры 
наказания, например, суммы штрафа, водители могу считать штраф 
незначительным, что влечет за собой систематическое нарушение ПДД. 

В заключение можно сделать вывод, что не смотря на изменения в 
законодательстве, вопрос о роли сотрудников ГИБДД в процессе 
привлечения правонарушителей к административной ответственности 
достаточно изучен. Возникающие вопросы в данной сфере своевременно 
обозначаются законодательством, однако имеются нерешенные проблемы, 
что определяет необходимость дальнейшего изучения особенностей 
применения норм об административной ответственности сотрудниками 
ГИБДД. 

Основу системы правового регулирования дорожного движения 
составляет институт административной ответственности, реализация которой 
основана на применении административных наказаний, именно этот элемент 
правоприменительной деятельности ГИБДД, наряду с профилактической 
работой, является решающим в практике предупреждения и пресечения 
правонарушений в области безопасности дорожного движения. 

 
 

                                                 
1 Галкин А.Н. и др. Организация и безопасность дорожного движения: учеб. для 

вузов / под ред. К.В. Костина (2-е изд., перераб. и доп.). М.: Юрайт, 2020. 241 с.  
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Проблема противодействия вовлечению несовершеннолетних  

в несанкционированные публичные мероприятия 
 

В нашем современном мире участились случаи вовлечения 
несовершеннолетних в преступный мир. Детей используют как средство, с 
помощью которого реализуют свою преступную деятельность лица, 
склонные к совершению противоправных, антиобщественных деяний. 
Ребенка проще заинтересовать, путем навязывания каких-либо взглядов, 
убеждений, шантажа. В эпоху информационных технологий проблемы 
вовлечения несовершеннолетних намного возрастают, так как большое 
количество агитаций находятся именно в социальных сетях.  

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо рассмотреть такие 
понятия как «правомерное поведение», «правовое поведение» и 
«правонарушение». 

Правомерное поведение – это то, в чем нуждается государство любой 
страны. Оно является самой главной частью действий граждан. 

Политика любого государства стремится к тому, чтобы все действия, 
которые совершают участники правоотношений во всех своих действиях 
руководствовались законом. Так, право является источником всех правовых 
отношений между субъектами, оно выступает регулятором и защищает 
общество от неправомерных деяний. В то время, как сами отношения – это 
процессы жизнедеятельности людей, их поведения в обществе. 

Обращаясь к Конституции Российской Федерации статье 2: «Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».1 

То есть считается, что человек является самым важным элементом 
всего государства и общества, а право должно обеспечивать его достойную 
жизнь. Но не стоит забывать о том, что каждый гражданин, реализуя свои 
права и выполняя обязанности, не должен нарушать права и свободы других 
                                                 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 
«КонсультантПлюс». 
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людей. Закрепляет данные понятия статья 17 пункта 3 Конституции 
Российской Федерации: «Осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
правомерное поведение состоит из действий граждан, которые не должны 
противоречить закону, нарушать права и обязанности других граждан, а 
право выступает регулятором этих действий. Право тесно связано с 
человеческим обществом, во многом от него зависит, что в свою очередь дает 
возможность людям сосуществовать вместе. Государство должно 
действовать в интересах людей и для людей, а люди тем временем не должны 
ставить свои интересы выше интересов государства, других людей. 

Помимо правового регулирования человек в своих действиях 
руководствуется собственными жизненными позициями, моральными 
ценностями, социальным положением людей в государстве. И это только 
небольшое количество факторов, которое формирует правомерное поведение 
в обществе. 

Не стоит забывать о том, что чем больше свободы слова 
предоставляешь человеку, тем больше ответственности ложится на его плечи 
перед всем человечеством. 

Правонарушения появляются тогда, когда государство находится в 
социальном неравенстве, в нестандартных экономических, политических 
условиях. 

Считаю необходимым поднять проблему вовлечения 
несовершеннолетних в участие в несанкционированных митингах. Данную 
тему следует относить к наиболее распространенной в наше время. 
Большинство детей, просто одолевает так называемое, «стадное чувство», 
они просто идут за толпой, выкрикивая провокационные лозунги, не 
осознавая последствий, которые их ждут. Участие ребенка в 
несанкционированных акциях, протестах очень опасно, поскольку они 
угрожают их жизни и здоровью. Нередко случаются такие ситуации, когда 
протесты заканчиваются массовыми драками, хулиганством, что влияет как 
на психику ребенка, так и на его физическое состояние. Участились случаи, в 
которых молодые семьи на несанкционированные мероприятия берут 
малышей. Дети плачут, пугаются всего происходящего, но, к сожалению, 
протестующую мать это мало интересует, она пришла отстаивать свои 
интересы и даже не задумывается о том, что она во многом ломает психику 
маленькому ребенку. Тем самым сделаем выводы, что все проблемы идут от 
взрослого человека, который осознанно толкает несовершеннолетнего к 
совершению противоправных действий.  

Для того, чтобы разобраться что же такое несанкционированный 
мероприятия обратимся к законодательству. Необходимо рассмотреть п. 1  
ст. 2 Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
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шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 № 54-ФЗ, в котором содержится 
понятие публичного мероприятия.  

«Публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому, 
проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, 
осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, 
политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, в том числе с использованием транспортных средств...»1 

ФЗ № 54 определяет способ организации митингов, устанавливает 
определенные правила для проведения такого рода мероприятий, круг 
возможных участников, а так же ряд оснований для приостановления и 
прекращения. 

Законом запрещено проводить незапланированные массовые сборы 
граждан. В силу статьи 7 ФЗ № 54 организатору необходимо предварительно 
подать заявку на проведение митинга и дождаться согласования места его 
проведения. В этом и заключается различие санкционированного митинга от 
несанкционированного. 

Вовлечь ребенка к участию несанкционированного мероприятия – это 
нарушение закона. Однако в действующем законодательстве РФ имеются 
некие пробелы. Это проявляется в видах ответственности граждан, 
нарушающих общественный порядок и безопасность в данной области.  

Разберем статью 20.2 КоАП РФ. Согласно ч. 5 ст. 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушения нарушение 
участником публичного мероприятия установленного порядка проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за 
исключением случаев, повлекших причинение вреда здоровью человека или 
имуществу, если эти деяния не содержат уголовно-наказуемого деяния, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 000 
до 20 000 рублей, или обязательные работы сроком на 40 часов.2 

 За вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных 
собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это 
действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 30 000 до 50 000 рублей, 
обязательных работ на срок от 20 до 100 часов, или административный арест 
на срок до 15 суток, на должностных лиц от 50 000 до 100 000 рублей, на 
юридических лиц от 250 000 до 500 000 рублей.3 

                                                 
1 Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // Консультант Плюс . 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) // 
Консультант Плюс. 

3 Ответственность за участие несовершеннолетних в несанкционированных 
митингах и несогласованных политических акциях/ / https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf  
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Родители и законные представители несовершеннолетних участников 
несанкционированных массовых мероприятий могут быть привлечены к 
административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушения за 
неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних1. 

Однако к уголовной ответственности привлечь достаточно 
проблематично. Разберем статью 212.1 УК РФ: нарушение установленного 
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, если это деяние совершено неоднократно, 
наказывается штрафом в размере от шестисот тысяч до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Получается, что привлечь лицо возможно только за неоднократное 
нарушение, т. е. некого гражданина для начала нужно привлечь  более 2 раз к 
административной ответственности, соблюдая при этом сроки давности. 
Таким образом, получается, что на данном этапе, когда происходят  
многочисленные несанкционированные мероприятия нет ужесточения 
ответственности. Безусловно, законодатель предусматривает ответственность 
за массовые беспорядки, они закреплены в статье 212 УК РФ. Однако в 
данной статье делается акцент именно на насильственные действия, 
погромы, поджоги, уничтожение имущества, а также при применении 
оружия и взрывоопасных устройств, оказание вооруженного сопротивления 
представителям власти. То есть получается, что уголовная ответственность 
наступает не за нарушение порядка проведения митинга, а за более 
агрессивные действия со стороны нарушителей.  

Оппозиционеры преднамеренно агитировали и агитируют детей на 
участие в митингах, рассказывая о том, что они в этом нуждаются, что 
наступят перемены, привлекают детей под видом оказания помощи 
пострадавшим в следствии массовых протестов, а также путем угроз, обмана.  

Действующее законодательство не предусмотрело ответов на такие 
вопросы как: что же такое вовлечение, считается ли это добровольным по 
собственной инициативе или из любопытства посещение ребенка 
несанкционированных мероприятий? Как доказать факт вовлечения 
несовершеннолетнего? Поэтому следует уточнить, что же понимается под 
вовлечением и выделить способы его определения. 

                                                 
1 Ответственность за участие несовершеннолетних в несанкционированных 

митингах и несогласованных политических акциях. URL: https://epp.genproc.gov.ru/ 
web/gprf  
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В целях профилактики участия несовершеннолетних в 
несанкционированных митингах сотрудникам ОВД необходимо проводить 
ряд мероприятий:  

1. Проводить инструктажи с учащимися общеобразовательных 
организаций  

2. Принимать участие в школьных собраниях, разъяснять родителям и 
учителям мероприятия, направленные на сокращение вовлеченности 
несовершеннолетних. 

3. Напомнить детям о том, что за свои необдуманные действия 
возможно привлечение  к ответственности как самим (лицам, достигшим 16 
летнего возраста), так и их родителям.  

4. Провести семинары, направленные на предостережение детей от 
различного рода воздействия.  

5. На общешкольных советах поднять тему об обеспечении 
безопасности детей в сфере несанкционированного привлечения к 
мероприятиям. 

6. Рассказать детям и их родителям как же все-таки вести себя, если ты 
оказался вовлеченным в митинги. 

7. Разработать различные видеоматериалы для родителей, в которых 
будут разъясняться вопросы о профилактике психологического воздействия 
на ребенка со стороны преступного мира.  

8. Разработать памятки для преподавателей общеобразовательных 
организаций, отучающихся и их родителей.  

Задача всех органов и учреждений системы профилактики в настоящее 
время – принятие максимально возможных мер по «обеспечению 
безопасности несовершеннолетних, формированию у детей навыков 
критического мышления, умений оценивать возможные риски, 
противостоять манипулятивному воздействию в целях вовлечения в участие 
в протестных акциях»1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Профилактика, направленная на недопущения участия несовершеннолетних в 

несанкционированных акциях и митингах. URL: https://infourok.ru/doklad-profilaktika-
napravlennaya-na-nedopusheniya-uchastiya-nesovershennoletnih-v-nesankcionirovannyh-akciyah-i- 
mitingah-5011024.html  
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Исторический аспект формирования статуса  
участкового уполномоченного полиции 

 
Общественно, что с появлением государства возник институт 

правоохранительных органов, так как именно указанные органы направлены 
на соблюдения законности и правопорядка. В данный правовой институт 
входит, в том числе, участковый уполномоченный полиции. Эволюция 
участкового уполномоченного полиции продвигалась частными изменениями 
в части правовой регламентации в отечественном праве. В рамках настоящей 
работы следует отметить, что анализ становления и развития формирования 
статуса участкового уполномоченного полиции позволит установить 
понимания современного состояния названного субъекта правоотношений, 
что в свою очередь поможет определить новые направления для его 
совершенствования. 

В начале следует указать, что еще в Древний Руси главными местными 
полицейскими органами были наместники, затем воеводы, а в 
дореволюционной период времени функции непосредственной связи 
полиции с населением, поддержания правопорядка в волостях, городах и 
уездах осуществляли приставы, околоточные, урядники1. Именно названные 
лица в современном понимание можно прировнять к участковым 
уполномоченным полиции. Исторически важным событием истории 
образования института участкового уполномоченного полиции связано с 
правлением Петра I, так как именно им была подчинена полиция органам 
исполнительной власти.  

                                                 
1 Репьев А.Г. Генезис становления и развития службы участковых уполномоченных 

полиции: от сословно-представительной монархии до наших дней // Информационная 
безопасность регионов. 2013. № 2 (13). С. 117–150. 
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При распаде Российской Империи полицейская система полностью 
упразднена, советскому правительству требовалась новая структура 
правопорядка. В связи с этим в рассматриваемый период времени  
принимается Декрет о создании милиции1. После принятия названного 
нормативно-правового акта в государстве требовалось налаживания 
правопорядка в определенной местности, в связи с этим 17 ноября 1923 года 
приказом начальника Центрального административного управления НКВД 
РСФСР в штаты городской милиции повсеместно были введены должности 
участковых надзирателей и утверждена инструкция по организации их 
деятельности. Указанная дата считается официальным днем образования 
службы2. Однако следует отметить, что налаживание системы участковых 
уполномоченных в сельской местности затянулся до 13 февраля 1930 года, 
когда был издан приказ НКВД СССР № 109, которым вводились должности 
участковых инспекторов милиции в сельских местностях3. В последующем 
для регламентации правового статуса участковых инспекторов милиции 
принимались различные правовые акты, которые упорядочивали 
осуществления должностных обязанностей.  

В период Великой Отечественной войны инспекторы осуществляли 
охрану правопорядка в тылу, вели борьбу с мародерством, дезертирством и 
иными преступными событиями, что также способствовало поддержанию 
политического строя и правового режима в стране4. 

В послевоенное время милиция находилась в подчинении МГБ СССР, 
где было организовано управление милицейской службы, в состав которого 
вошли подразделения участковых уполномоченных. Начиная с 1974 года 
участковые вошли в состав уголовного розыска, а уже с 1986 году они были 
введены в состав службы по обеспечению охраны общественного порядка в 
качестве управления. Указанные обстоятельства положительно повлияли на 
последующую организацию службы и системы управления 
рассматриваемого института. 

                                                 
1 Иванова Е.А. Правовые основы организации и деятельности общей полиции 

России (XVIII – начало XX вв.). Ростовна-Дону, 2003. 221 с. 
2 Шумский В.В., Лащенко Р.А. Историко-правовые аспекты развития института 

участковых уполномоченных полиции в Российской Федерации // Вестник Белгородского 
юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2019. № 3. С. 35–39. 

3 Фаткуллин Б.Х., Садрисламов А.К. Исторические тенденции развития института 
участковых уполномоченных полиции // Пробелы в российском законодательстве. 2011. 
№ 6. С. 333–336. 

4 Ермаков А.Г. Деятельность участковых уполномоченных полиции: историко-
педагогические аспекты // Вестник Санкт Петербургского университета МВД России. 
2011. № 3. С. 180–185. 
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18 апреля 1991 года Верховным советом РСФСР принимается Закон  
«О милиции», являвшийся правовой основой деятельности всей российской 
милиции, в том числе и службы участковых инспекторов1. 

В период становления Российской Федерации произошли новшества в 
правовой регламентации деятельности участковых уполномоченных. Так, в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2000 г. № 163-ФЗ «О внесении изменений в статьи 30 и 36 Закона Российской 
Федерации «О милиции»2 с 1 января 2001 года осуществлено 
переименование должности «участковый инспектор милиции» в «участковый 
уполномоченный милиции». Как можно установить из указанного, правовой 
статус рассматриваемого субъекта приобретает современное его понимание. 

В последующем принимает множество иных документов, 
регламентирующих деятельность участковых уполномоченных, в частности 
инструкции по организации деятельности, должностные регламенты и т. д. 

Важным событием в истории формирования статуса участкового 
уполномоченного полиции связано с масштабной реформой, проведенной 
Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым. Так, 7 февраля 2011 
года принят Федеральный закон № 3-ФЗ «О полиции»3, вступивший в силу с 
1 марта 2011 года и заменивший закон РСФСР от 18 апреля 1991 года № 
1026-I «О милиции». 

Подразделения участковых уполномоченных полиции с честью 
выполняют поставленные перед ними задачи, oсуществляют охрану 
общественного порядка и общественной безопасности, осуществляют 
профилактику преступлений и правонарушений на административном 
участке. Их деятельность регламентирована комплексом нормативно-
правовых актов различного уровня. 

Вместе с тем, следует отметить, что обилие  нормативно-правовых 
актов, регламентирующих деятельность участковых уполномоченных 
полиции, снижают эффективность осуществления должностях обязанностей.  

Проведенный анализ правового положения участковых 
уполномоченных полиции в настоящее время говорит о необходимости 
дальнейшей разработке новых подходов к вопросам организации службы, с 
целью повышения ее имиджа. 

 
 

                                                 
1 Шумский В.В., Лащенко Р.А. Историко-правовые аспекты развития института 

участковых уполномоченных полиции в Российской Федерации // Вестник Белгородского 
юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2019. № 3. С. 35–39. 

2 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 30 и 36 Закона Российской 
Федерации «О милиции» от 29.12.2000 № 163-ФЗ // Российская газета, № 1, 04.01.2001 
(утратил силу). 

3 О полиции: федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Российская 
газета, № 25, 08.02.2011. 
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Внедрение и использование инновационных технологий  
сотрудниками полиции при выполнении служебных обязанностей 

 
С развитием различных средств связи большое значение в последнее 

время приобрело применение сотрудниками органов внутренних дел 
различных средств мобильной связи и мобильных центров баз данных.  
В Федеральном Законе «О полиции» от 7 февраля 2011 года с изменениями 
на 2021 год, в главе 2, ст. 11 написано, что, где и как используются 
достижения науки и техники, современных технологий и информационных 
систем1. Помимо оперативных служб, которые регулярно пользуются 
услугами Информационных Центров, в такой информации также не меньше 
нуждаются и службы, которые непосредственно связаны с охраной 
общественного порядка и общественной безопасности. Одной из таких служб 
является патрульно-постовая служба полиции. Служба, которая находится на 
передовой борьбе с преступностью и правонарушениями наиболее сильно 
нуждается в модернизации и оснащении последними достижениями в 
области оружия, спецтехники, индивидуальных средств защиты, связи т. д.2 
Это связанно с тем, что порой от момента начала совершения преступления 
до момента задержания преступника временной отрезок очень ограничен. И 
обладание сотрудниками органов внутренних дел как можно большей 
информацией о совершающихся или совершенных преступлениях, позволяет 
им в большей степени быть готовыми ко всем экстремальным ситуациям и 
моментам, которые могут возникнуть при пресечении преступления, 
задержании преступника. При несении службы на маршруте патрулирования, 
сотрудникам полиции часто приходиться производить проверку личных 
документов гражданина, т. е. идентификацию личности. Не обладая 
достаточной информацией о гражданине порой приходиться отпускать его, 
хотя он может быть в розыске, либо причастен к каким-либо другим 

                                                 
1 О полиции: федер. закон РФ от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 900. 
2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант», 2021.  



107 

противоправным деяниям. Это снижает эффективность работы полиции и 
снижает уровень личной безопасности. В зависимости от ситуации 
сотрудники полиции, обладающие большей информации о человеке, 
совершившего противоправное деяние, обладают разнообразным выбором 
тактики своих действий по его задержанию. Это так же позволяет 
сотрудникам полиции обеспечить себе большую личную безопасность и 
безопасность обычных граждан. Как правило, прибыв на место 
преступления, сотрудники полиции, обладая поверхностной информацией о 
человеке совершающим или совершившем преступление, зачастую 
запрашивают недостающую информацию у дежурной части 
территориального органа МВД, тем самым отвлекая силы и средства 
дежурной части от выполнения своих обязанностей. А если к этому еще 
приплюсовать и плохую связь, которая вызвана и с местностью, природными 
явлениями, а также и с техническим состоянием и моделями радиостанций, 
так как модели радиостанций старые; не обслуживаются или обслуживаются 
очень редко; не всегда объем зарядки аккумуляторных батарей хватает на 
всю смену дежурства патруля, все это в совокупности приводит к тому что 
это занимает продолжительный промежуток времени, которое зачастую не 
хватает для предотвращения преступления более тяжкого характера.  

Все это дает основание сделать вывод, что в процессе первоначальной 
подготовки необходимо уделить внимание подготовки тактических действий 
сотрудника полиции с применением специальных электронных средств. Это 
накладывает определенный отпечаток на алгоритм действий сотрудников 
полиции при выполнении служебное  боевых задач. 

В Федеральном Законе «О полиции» от 7 февраля 2011 года в гл. 4. 
Применение полицией отдельных мер государственного принуждения,  
в ст. 171. Формирование и ведение банков данных о гражданах, содержаться 
все данные необходимые для качественного выполнения своих 
профессиональных обязанностей сотрудником полиции. Эти данные 
составляются и ведутся с теми требованиями, которые установлены 
законодательством Российской Федерации. 

В последнее время многие территориальные органы МВД России стали 
оснащаться различными специальными электронными средствами, 
обеспечивающие более мобильную, быструю полную информацию по 
гражданам. В некоторых патрульно-постовых службах полиции, сотрудники, 
которые непосредственно несут службу на постах и в патрулях на 
автомобилях по охране общественного порядка и общественной 
безопасности используют в своей служебной деятельности технические 
средства – планшетный компьютер. Сотрудники ППС несут службу в 
постоянном режиме, в любое время дня и ночи, и в любое время года. Это 

                                                 
1 О полиции: федер. закон РФ от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 900. 



108 

накладывает на данные технические средства связи определенные 
характеристики, которыми они должны обладать на протяжении всего 
времени несении службы патрулем.  

В качестве положительной стороны использования данных средств 
можно выделить самое главное - возможность получения незамедлительной 
информации, указанной в п. 3.1. ст. 17 ФЗ «О полиции». Эта информация 
позволит сотрудникам полиции при выполнении ими служебно-боевых задач 
на маршруте патрулирования, при проверке документов или прибывшим на 
вызов быть готовым к тому, что им могут оказать неповиновение, 
сопротивление либо применить против них огнестрельное оружие. Тем 
самым это способствует уменьшению количества ранений и гибели 
сотрудников ОВД. Так же получив быструю информацию о гражданине, 
который состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере можно выбрать сотруднику полиции подходящую тактику для 
дальнейших своих действий.  

Использование таких устройств как планшетный компьютер позволяет 
также наряду ППСП, несущему службу на маршруте патрулирования, 
обладать информацией о месте нахождения соседних нарядов, что позволяет 
быстро оказать помощь в случае необходимости1. В качестве плюсов 
использования планшетных компьютеров можно добавить и немаловажные 
детали как: 

 быстрая квалификация преступлений (повторность преступления); 
 выявление лиц, находящихся в розыске;  
 возможность сверки граждан с фото в базе данных;  
 оптимизация служебного процесса.  
Использование таких технических средств как планшетных 

компьютеров упрощает сотрудникам возможность фиксации 
правонарушений и мест преступлений. 

Применение электронных планшетов, обладает не только плюсами, но 
также есть и свои отрицательные стороны.  Эти отрицательные 
характеристики в большей части и становятся тем непреодолимым 
препятствием в массовом использовании планшетов в служебно-боевой 
работе сотрудников полиции. Применять некоторые планшеты рекомендуют 
в температурном режиме от 0° С до плюс 50° С. А ведь многие пешие 
патрули несут службу при температуре воздуха окружающей среды намного 
ниже рекомендуемой заводом изготовителем. Также можно сказать, что из-за 
большого перепада температуры на деталях планшета начинает 
образовываться конденсат, что может привести к быстрому выходу из строя 
устройства. Соответственно это делает планшет бесполезным в 
использовании. Также низкая температура способствует быстрому 

                                                 
1 Кораблев С.Е. Тренинг развития коммуникативной компетентности сотрудников 

правоохранительных органов: учеб. пособие. М.: ЦОКР МВД России, 2009. 
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разряжению АКБ, т. е. уменьшается ресурс. На некоторых моделях 
планшетов дисплей большой по размеру, что делает его неудобным при 
задержании, преследовании гражданина, совершившего противоправное 
действие, поэтому необходимо учитывать данный признак перед выбором 
устройства. Необходимо оснащать планшет противоударным чехлом, так как 
его отсутствие способствует к более быстрому выходу их из строя в случае 
его повреждения. Еще одним фактором является высокая стоимость данных 
устройств и высокая стоимость ремонта, которая подталкивает руководство 
подразделений патрульно-постовой службы к минимальному использованию 
этих технических средств. Попросту говоря, их не выдают или выдают 
только в экстренных случаях. 

Таким образом, можно сказать, что жизнь гражданина является 
важнейшим принципом нашего государства и обеспечение безопасности этой 
жизни не должна зависеть от трудностей со снабжением территориальных 
органов ОВД новейшими достижениями науки техники. В Конституции РФ с 
ст. 2, гл. 1 Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — 
обязанность государства1. И одной из основных задач сотрудника полиции 
является защита граждан от различных противозаконных посягательств на 
жизнь и свободу мирных граждан, при этом сотрудник полиции должен 
обеспечить и свою личную безопасность. А для эффективности выполнения 
своих функциональных обязанностей, руководству МВД и подразделений, 
отвечающих за оснащение подразделений различных структур МВД, 
необходимо внедрять и применять в работу различные достижения техники, 
современных технологий и в частности, такие средства связи как 
электронный планшет. Это повысит уровень безопасности как самих 
сотрудников, так и населения Российской Федерации. 

 
 

                                                 
1 Административно-процессуальное право: учеб. пособие / под ред. А.Н. Доброва. 

2-е изд., перераб. и доп. Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2015. 
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Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования 
либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора 

обязательного страхования 
 

Актуальность заявленной темы исследования находит свое отражение в 
практической деятельности, поскольку лица, вынуждены терпеть неудобства 
и нарушения их законных прав. Не случайно данная статья подлежит 
пересмотру и как итог, внесению изменений, которая была принята 16 июня 
2021 года и одобрена 23 июня 2021 года. Так публичные договоры, включая 
договор страхования, являются обязательными для заключения в силу их 
гражданско-правовой природы, что регламентировано нормами 
гражданского законодательства. Статистика, подводимая судебным 
Департаментом при ВС РФ, свидетельствует, что с каждым годом 
увеличивается число случаев привлечения субъектов к ответственности по 
статье 15.34.1 КоАП РФ1, устанавливающей административно-правовую 
ответственность за необоснованный отказ от заключения публичного 
договора страхования либо за навязывание дополнительных услуг при 
заключении такого договора. Совершение субъектом данного 
правонарушения посягает на права потребителя, гарантированные Законом 
«О защите прав потребителей»2, что является недопустимым.  

В этой связи стоит отметить, что в Российской Федерации в текущий 
момент насчитывается 61 вид вмененного (обязанность по осуществлению 
которого возложена на страхователя в силу закона) страхования: 31 вид 
определяется страхованием ответственности, 3 вида – страхованием 
имущества, 27 видов – здоровья, жизни определенных категорий граждан.3 

                                                 
1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, 
№ 1 (ч. 1), ст. 1. 

2 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав 
потребителей»  // «Ведомости СНД и ВС РФ», 09.04.1992, № 15, ст. 766. 

3 Текущее состояние страхового рынка в Российской Федерации в сегменте 
вмененного страхования. М.,. 2021. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/118732/ 
report_insurance_20210219.pdf (дата обращения: 11.05.2021). 
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В научной и учебной литературе данному составу административного 
правонарушения также уделяется повышенное внимание, что 
свидетельствует об актуальности заявленной темы исследования. В 
частности, научными изысканиями в данной области занимались следующие 
авторы: Шапсугова М.Д.1; Шелищ П.Б., Койтов А.В.2; Чурилов Ю.3; 
Долгов С.Г.4 и другие.  

Статья 927 ГК РФ5 регулирует договор страхования, подразделяя его на 
добровольное и обязательное. В соответствии с пунктом 1 статьи 927 ГК РФ 
договор личного страхования является публичным договором, а понятие 
публичного договора и его правовая природа раскрываются законодателем в 
статье 426 ГК РФ.6 Итак, под публичным договором российский 
законодатель понимает такой договор, который заключается лицом, 
осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход 
деятельность, если по характеру своей деятельности лицо должно заключать 
договор с каждым, кто к нему обратился. Данное касается только физических 
лиц и направлено на защиту их интересов, как потребителей.  

Если лицо, для которого заключение публичного договора страхования 
является обязательным, отказало субъекту в его заключении или при 
заключении навязало дополнительные услуги, то оно подлежит 
административной ответственности по статье 15.34.1 КоАП РФ. Как 
показывает практика, чаще всего в виде дополнительных услуг  субъекты 
навязывают страхование жизни.  

Органом, уполномоченным привлекать субъектов к ответственности по 
статьи 15.34.1 КоАП РФ, является Банк России (Центральный Банк 
Российской Федерации, ЦБ РФ).  

Шелищ П.Б., Койтов А.В. отмечают, что проблемным является 
доказывание вины субъекта. Данные авторы указывают, что в качестве 
доказательств могут быть предоставлены: факт отказа, зафиксированный при 

                                                 
1 Шапсугова М.Д. Проявления публичности публичного договора в российском 

праве // Гражданское право. 2016. N 3. С. 3–5. 
2 Шелищ П.Б., Койтов А.В. Права потребителя в мире финансов: что нужно знать 

страхователю, должнику и каждому, кто рассчитывает на помощь. Москва: Редакция 
«Российской газеты», 2019. Вып. 17. 176 с. 

3 Чурилов Ю. ОСАГО: эффект бумеранга // ЭЖ-Юрист. 2014. № 40. С. 14. 
4 Долгов С.Г. Проблемы заключения договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцами транспортных средств // Гражданское право. 
2015. № 5. С. 27–30. 

5 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-
ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) // «Российская газета», N 23, 06.02.1996, № 24, 
07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996. 

6 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-
ФЗ (ред. от 21.12.2021) // «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994. 
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помощи фото или видеосъемки, а также свидетельскими показаниями1. 
Разумеется, что зачастую факт отказа в заключении договора сложно 
доказать, так как такой отказ выносится в устной форме и не подтверждается 
документально.  

Отметим, что принятие статьи 15.34.1 КоАП РФ было вынужденной 
необходимостью, так как начиная с 2013 года в Российской Федерации стали 
массовыми случаи, когда страховые агенты и сотрудники страховых 
компаний начали отказываться заключать договор ОСАГО или при 
заключении договора начали требовать от клиентов дополнительно 
застраховать свою жизнь или навязывать иные условия. В связи с этим 
законодателю пришлось установить новый состав административного 
правонарушения, чтобы защитить права физических лиц, как потребителей 
услуг по страхованию. Данное особо важно, так как заключение договора 
ОСАГО является обязательным для лиц, управляющих транспортными 
средствами в силу закона № 40-ФЗ2. 

Объектом правонарушения, предусмотренного комментируемой 
статьей, является установленный порядок в области обязательного 
страхования. 

Объективная сторона административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 15.34.1 КоАП РФ, заключается в действиях, связанных: 

- с необоснованным отказом от заключения публичных договоров, 
предусмотренных федеральными законами о конкретных видах 
обязательного страхования; 

- навязыванием страхователю или имеющему намерение заключить 
договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не 
обусловленных требованиями закона3. 

Субъектом ответственности по анализируемой норме являются 
страховщики. Понятие страховщика содержится в специальном законе –  
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»4. Под ними 
законодатель понимает страховые организации и общества взаимного 
страхования, которые создаются в соответствии с российским 
законодательством для осуществления деятельности по страхованию, 
перестрахованию, взаимному страхованию  и получившие соответствующую 
                                                 

1 Шелищ П.Б., Койтов А.В. Права потребителя в мире финансов: что нужно знать 
страхователю, должнику и каждому, кто рассчитывает на помощь. Москва: Редакция 
«Российской газеты», 2019. Вып. 17. 176 с. 

2 Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 06.12.2021) «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // 
«Парламентская газета», № 86, 14.05.2002. 

3 Постатейный комментарий к Кодексу РФ об административных 
правонарушениях. Часть вторая / Р.В. Амелин, М.Б. Добробаба, М.Э. Капитанец и др.; под 
общ. ред. Л.В. Чистяковой. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2019. Т. 1. 1120 с. 

4 Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 02.07.2021) «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» // «Ведомости СНД и ВС РФ», 14.01.1993, № 2, ст. 56. 
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лицензию на осуществление страховой деятельности.  Страховая 
деятельность является важным видом деятельности, способна существенно 
нарушить права и законные интересы человека, в связи с чем она находится 
под особым контролем со стороны государства, а непосредственно контроль 
за ней осуществляет ЦБ РФ.  

Следует иметь в виду, что помимо привлечения к административной 
ответственности должностных лиц страховой компании по статье 15.34.1 
КоАП РФ, самой страховой компании грозит ответственность за 
осуществление деятельности с нарушением условий лицензии (часть 3 статьи 
14.1 КоАП РФ). В случае обращения автовладельца в суд с требованием о 
понуждении заключить такой договор (пункт 4 статьи 445 Гражданского 
кодекса РФ), договор будет считаться заключенным на условиях, указанных 
в решении суда. 

В случае навязывания дополнительных услуг при наличии 
доказательств (письменных и иных, полученных законными способами, в 
том числе с помощью фото-, аудио- или видеоустройств, свидетелей, 
позволяющих сделать вывод о факте правонарушения (включая информацию 
о том, где, при каких обстоятельствах и с какой целью производилась запись; 
электронную дату фиксации нарушения)) навязывания страховой 
организацией дополнительной услуги по обязательным видам страхования 
рекомендовано направить жалобу на действия страховщика и имеющиеся 
доказательства в Банк России1. 

Обращаем внимание, что Банк России Приказом № № 3854-У2 ввел так 
называемый, «период охлаждения», то есть срок, в течении которого 
физическое лицо наделено правом расторжения договора добровольного 
страхования и получения в определенном порядке уплаченной страховой 
премии. Введение «периода охлаждения» также стало необходимой реакцией 
государства на незаконное поведение страховых компаний и страховых 
агентов, которые начали активно навязывать дополнительные услуги при 
заключении договоров страхования. То есть введение указанного периода 
Банком России направлено на защиту прав потребителей.  

Введение «периода охлаждения» позволяет потребителям отказаться от 
навязанной или невыгодой страховой услуги без предъявления специальных 
требований или прохождения специальной административной или судебной 
процедуры. 

«Период охлаждения» составляет не менее 5 дней (страховщик может 
установить и более длительный срок) и отсчитывается со дня заключения 

                                                 
1 Как подать жалобу в Центральный банк РФ (Банк России)? // Азбука права: 

электрон. журн. 2022. 
2 Указание Банка России от 20.11.2015 № 3854-У (ред. от 21.08.2017)  

«О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления 
отдельных видов добровольного страхования» // «Вестник Банка России», № 16, 
20.02.2016. 
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добровольного договора страхования вне зависимости от момента уплаты 
страхового взноса1. 

Рассмотрим пример привлечения к ответственности по статье 15.34.1 
КоАП РФ. 

Так Постановлением Арбитражного суда Тюменской области от 25 
августа 2021 года № 21-2286/3110-1 по делу № А70-12294/20212 было 
отказано в удовлетворении требования об отмене постановления о 
привлечении к ответственности по ст. 15.34.1 КоАП РФ. 

Как следует из материалов дела, 29.04.2021 в адрес Управления 
Службы по защите нрав потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг в Уральском федеральном округе (далее – Управление) 
поступила жалоба на действия АО «АльфаСтрахование», содержащая 
сведения о возможном нарушении норм страхового законодательства 
Российской Федерации. 

По мнению АО «АльфаСтрахование» заключению договора ОСАГО по 
заявлению от 30.04.2021 препятствовало несоответствие комплекта 
документов требованиям пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 
25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельце транспортных средств» (далее - Закон № 40-ФЗ), 
а именно, в заявлении страхователя графа, содержащая сведения о номере 
кузова, была заполнена как «отсутствует». Вместе с тем, свидетельство о 
регистрации транспортного средства, представленное с заявлением, содержит 
номер кузова. 

Отделением Банка РФ установлено, что заявление страхователя подано 
по форме, установленной Правилами ОСАГО. Отсутствие указания на номер 
кузова транспортного средства, в отношении которого Новиков С.И. 
намеревался заключить договор ОСАГО, не свидетельствует о некорректном 
оформлении заявления, учитывая, что свидетельство о регистрации 
транспортного средства, приложенное страхователем к заявлению, данный 
номер содержит. 

Учитывая изложенное, отделением Банка РФ сделан вывод о том, что 
обстоятельства, препятствующие, по мнению страховщика, заключению 
30.04.2021 договора ОСАГО с Новиковым С.И., не являются в 
рассматриваемой ситуации в соответствии с нормами страхового 
законодательства объективными причинами для отказа в заключении 
договора ОСАГО. 

Следовательно, ответчик установил наличие у АО 
«АльфаСтрахование» обязанности по заключению договора ОСАГО с 
Новиковым С.И., уклонение от которых является незаконным. 

                                                 
1 Бедарева А. Возврат страховой премии. Анализ споров // Административное 

право. 2020. № 2. С. 11–14. 
2 https://sudact.ru/arbitral/doc/LWTioE9OmYU 
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Изложенные обстоятельства позволили отделению Банка сделать 
вывод о необоснованном отказе страховщика от заключения 30.04.2021 
договора ОСАГО с Новиковым С.И. 

Рассмотрев материалы административного дела, заместителем 
управляющего отделения Банка вынесено Постановление о наложении 
штрафа по делу об административном правонарушении № 21-2286/3110-1 от 
30.06.2021, которым Общество признано виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.34.1 
КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в 
размере 110 000 руб. 

Таким образом, в рамках данной статьи мы рассмотрели вопросы 
административно-правовой ответственности по статье 15.34.1 КоАП РФ за 
отказ от заключения публичного договора страхования, а также за 
навязывание дополнительных услуг при страховании. Также обозначили лиц, 
которые могут являться субъектами по ст.15.34.1 КоАП РФ.  Сделан вывод, 
что введение данной нормы стало объективной необходимостью, когда в 
погоне за прибылью страховые компании и страховые агенты стали массово 
навязывать при заключении договоров ОСАГО дополнительных услуг. 
Данное стало последствием введения обязательного страхования 
гражданской ответственности лиц, управляющими транспортными 
средствами. В связи с этим государству в срочном порядке пришлось 
реагировать на данное грубое нарушение субъектами страховой деятельности 
действующего законодательства.  

Мы видим, что законодатель не только ввел административную 
ответственность за совершение обозначенного правонарушения, но также 
ввел и «период охлаждения», то есть срок, в течении которого физическое 
лицо имеет право отказаться от договора добровольного страхования, то есть 
данное защищает права потребителя от навязывания ему дополнительных 
услуг.  

На сегодняшний день действующее законодательство нуждается в 
совершенствовании. Во-первых, нам представляется необходимым увеличить 
размер административного штрафа за совершение правонарушения, 
предусмотренного статьей 15.34.1 КоАП РФ. 

Во-вторых, нам представляется необходимым продлить срок «периода 
охлаждения», так как зачастую физическому лицу, которое не обладает 
юридическим образованием или не разбирается в страховом деле, 
необходимо больше времени понять, что ему были навязаны дополнительные 
услуги при заключении договора страхования. 
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О соотношении дисциплинарной и административной ответственности 

сотрудников полиции за нарушение Правил дорожного движения 
 

В зависимости от совершенного деяния и наступивших последствий 
нарушение ПДД1 может повлечь дисциплинарную, административную, 
уголовную и гражданско-правовую ответственность. Дисциплинарная 
ответственность представляет собой предусмотренную нормами трудового 
законодательства разновидность юридической ответственности, 
наступающую за нарушение трудовой (служебной) дисциплины и 
выражающуюся в наложении на совершившего дисциплинарный проступок 
работника (сотрудника) дисциплинарного взыскания.  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей 
признается виновным, если работник действовал умышленно или по 
неосторожности. Не может рассматриваться как должностной проступок 
неисполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по причинам, не 
зависящим от работника.  

Дисциплинарная ответственность за нарушение требований ПДД 
наступает в двух типовых ситуациях. В первой ситуации речь идет о чисто 
трудовых отношениях, осуществляемых на основании договора, когда 
работник, нарушая ПДД, исключает возможность или усложняет реализацию 
своих обязанностей в объеме и порядке, предусмотренных должностной 
инструкцией (должностным регламентом). Например, очевидна 
справедливость применения к штатному водителю организации мер 
дисциплинарного воздействия в случае лишения его специального права на 
управление транспортным средством (далее – ТС). Данный гражданин 
попросту не сможет в дальнейшем выполнять трудовые функции по 
занимаемой должности, а следовательно, должен быть уволен. 

Вторая типовая ситуация привлечение гражданина к дисциплинарной 
ответственности за нарушения в области БДД связана с государственно-

                                                 
1 О Правилах дорожного движения: постановление Правительства РФ от 23.10.1993 

№ 1090 // СПС «Гарант», 2022. 
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служебными отношениями. К государственным и муниципальным служащим 
предъявляются особые требования морально-этическую характера, они 
распространяют свое действие как на сферу общественного порядка, 
общественной безопасности и этики общения с гражданами, так и на сферу 
обеспечение безопасности дорожного движения. Например, работник суда 
может быть уволен со службы за нарушение Кодекса судебной этики1 
которая будет выражена в систематическом совершении административных 
правонарушений в области дорожного движения.  

Изучение судебной практики позволяет утверждать, что 
дисциплинарные меры воздействия за нарушение БДД систематически 
применяются к сотрудникам прокуратуры, Следственного Комитета РФ, а 
также сотрудникам полиции. При этом надо понимать, что привлечение 
служащих к дисциплинарной ответственности за совершение АПН в области 
ДД не является «двойным наказанием» за один деликт, так как основания 
привлечения к двум видам юридической ответственности одновременно 
будут апеллировать к двум разным составам правонарушений. 
Дисциплинарная ответственность непосредственно связана с утверждением 
об отсутствии у сотрудника морального права выполнять в дальнейшем 
государственно-властные функции от имени государства, так как он 
пренебрег либо умышленно нарушил правила, которые это государство 
установило в целях обеспечения правопорядка. 

Наглядный пример разграничения дисциплинарной и 
административной ответственности в отношении сотрудника полиции 
содержится в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 
10 декабря 2018 г. № 26-КГ18-612, предметом спора по которому являлось 
увольнение и последующее восстановлении на службе сотрудника МВД по 
Республике Ингушетия гражданина Т.У.Х. Рассмотрим административные и 
судебные решения в хронологическом порядке. 

14 июня 2017 г. инспекцией по личному составу МВД по Республике 
Ингушетия при проверке на предмет нарушения ПДД установлен факт 
составления 04.03.2017 на территории РСО - Алания в отношении Т.У.Х. 
протокола об административном правонарушении (далее – АПН), 
предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Была назначена служебная 
проверка, по результатам которой приказом министра внутренних дел по 
Республике Ингушетия от 14.09.2017 № 641л/с сотрудник был уволен со 
службы в ОВД по п. 9 ч. 3 ст. 82 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-
ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в 

                                                 
1 Кодек судебной этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) // СПС 

«Гарант», 2022. 
2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. 

№ 26-КГ18-61  // СПС «Гарант», 2022. 
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отдельные законодательные акты РФ»1 в связи с совершением проступка, 
порочащего честь сотрудника ОВД. 

Гражданин Т.У.Х. не согласился с результатами служебной проверки и 
принятым решением, в связи с чем обратился 13.11.2017 в Магасский 
районный суд Республики Ингушетия. Истец на момент обжалования имел 
на руках постановление мирового судьи судебного участка № 7 Республики 
Ингушетия от 1 июля 2017 г. о прекращении дела об АПН по вменяемой ему 
статье за отсутствием состава АПН, которое было принято в связи с 
существенными процессуальными нарушениями со стороны должностного 
лица ГИБДД. На основании этого обстоятельства мировым судом было 
принято решение, согласно которому заключение по результатам служебной 
проверки и приказ об увольнении Т.У.Х признаны незаконными, истец 
восстановлен в органах внутренних дел, а с МВД по Республике Ингушетия в 
его пользу взыскана заработная плата за время вынужденного прогула. Особо 
следует подчеркнуть, что сам Т.У.Х. в ходе судебного опроса не отрицал 
факты спора с сотрудниками ДПС и отказа от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, лишь указывал на 
надуманность и несправедливость требований сотрудника ДПС к нему. 

С принятым мировым судом решением не согласилось МВД по 
Республике Ингушетия, юрисконсульты которого обратились с 
апелляционной жалобой в Верховный Суд Республики Ингушетия, однако 
25.01.2018 определением судебной коллегии по гражданским делам решение 
суда первой инстанции было оставлено без изменения. На данное решение 
30.10.2018 также была подана кассационная жалоба, теперь уже в Верховный 
Суд РФ.  

Наконец, Судебная коллегия по гражданским делам заключила, что 
выводы судов первой и апелляционной инстанций о недоказанности по 
результатам служебной проверки факта совершения Т.У.Х. проступка, 
порочащего честь сотрудника ОВД, а также о незаконности приказа о его 
увольнении со службы со ссылкой на прекращение производства по делу об 
АПН неправомерны. Было отмечено, что судебные инстанции не приняли во 
внимание, что основанием для издания приказа об увольнении со службы 
Т.У.Х. послужили конкретные его действия: спор с сотрудником ДПС, 
неподчинение его требованиям, отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения. Именно эти действия 
признаны проступком, порочащим честь сотрудника ОВД, умаляющим 
авторитет полиции, что подтверждено заключением по результатам 
служебной проверки. Суждение суда первой инстанции о том, что 
заключение по результатам служебной проверки является незаконным, 
поскольку на момент ее проведения и утверждения ее результатов имелось 
                                                 

1 О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ: федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ  // СПС «Гарант», 
2022. 
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постановление мирового судьи о прекращении производства по делу об АПН 
и работодатель принял на себя функции внесудебной оценки действий Т.У.Х. 
как содержащих в себе признаки состава АПН, является по авторитетному 
мнению Верховного Суда РФ ошибочным ввиду неправильного применения 
судом норм материального права, регулирующих порядок проведения 
служебной проверки. По итогам рассмотрения кассационной жалобы 
решение суда первой инстанции и апелляционное определение были 
отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 
согласно которому Т.У.Х. был уволен со службы, а выплаченные в качестве 
зарплаты денежные средства были взысканы в пользу государства. 

Таким образом, на основании позиции, высказанной в Определении 
Верховного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. № 26-КГ18-
61, может быть сформулирован вывод о допустимости одновременного 
привлечения к административной и дисциплинарной ответственности 
сотрудника правоохранительного органа, если лежащее в основе назначения 
наказания деяние посягает на служебную репутацию соответствующего 
правоохранительного органа. 

Из этого следует, что даже в случае прекращения дела об АПН в 
области ДД в отношении сотрудника по нереабилитирующим основаниям 
или в связи с существенными процессуальными нарушениями в процессе 
доказывания, дисциплинарное производство автоматически прекращено быть 
не должно. Например, основания увольнения со службы сотрудника ОВД 
могут заключаться в действиях, порочащих его честь и репутацию. 
Например, в рассмотренном нами деле об АПН таковыми действиями 
выступили спор с сотрудником ДПС, неподчинение его требованиям, отказ 
от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 
Именно они были признаны проступком, порочащим честь сотрудника ОВД, 
умаляющим авторитет полиции, независимо от того, был ли сотрудник 
впоследствии привлечен к административной ответственности. 
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Проблемы организации работы ГИБДД по розыску автомототранспорта, 
скрывшегося с мест дорожно-транспортных происшествий 

 
В 2021 году на территории Российской Федерации зарегистрировано 

более 10 тыс. отчетных дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) 
в которых пострадали и погибли люди, с мест совершения, которых 
транспортные средства участники происшествия скрылись. В результате 
предпринятых правоохранительными органами по «горячим следам» мер в 
течении 1 суток было установлено более 3 тыс. таких транспортных средств, 
в срок от 1 до 3 суток – почти 1 тыс. ТС, от 3 до 10 суток – 1,3 тыс. единиц 
автомототранспорта, свыше 10 суток разыскано – почти 1,5 тыс. ТС 1. Из 
приведенной статистики следует, что огромное количество, исходя из данной 
статистики можно сделать вывод, что значительное число участников ДТП 
остаются не разысканными. Со временем доказательственная база 
утрачивается и изобличение виновных становится сложнее с каждым днем.  

Под ДТП следует понимать событие, возникшее в процессе движения 
по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или 
ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо 
причинен иной материальный ущерб2. Под ДТП, с места которого 
транспортное средство скрылось или розыскным ДТП в настоящей статье 
будем считать - действия водителя, который осознанно, с целью сокрытия 
данного факта и ухода от ответственности за него, скрылся с места 
происшествия на транспорте участнике, переместив его на значительное 
расстояние и длительный срок. Если отсутствуют признаки уголовного 
преступления, то водителю грозит наказание в виде лишения права 
управления транспортным средством на срок от одного до полутора лет или 

                                                 
1 Официальный сайт Госавтоинспекции «ГУ ОБДД МВД России». URL: 

http://stat.gibdd.ru/ 
2 О безопасности дорожного движения: федер. закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

(последняя редакция). 
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административный арест на срок до пятнадцати суток1. Если же признаки 
уголовного преступления присутствуют, то водитель, который попытался 
скрыться с места происшествия,  повлекший по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью будет нести ответственность в виде ограничения 
свободы на срок до трех лет, … либо арестом на срок до шести месяцев...2. 

Обязанность по розыску такого транспорта возлагается на полицию и 
преимущественно на Госавтоинспекцию. На ГИБДД возложена организация 
и проведение в порядке, определяемом МВД России, работы по розыску 
угнанных и похищенных АМТС, а также автомототранспортных средств 
участников дорожного движения, скрывшихся с мест ДТП3. Для выполнения 
возложенных на нее обязанностей Федеральным законом «О полиции» 
полиции предоставляется право: «… останавливать ТС и проверять 
документы на право пользования и управления ими, страховой полис 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, 
также документы на ТС и перевозимые грузы4; … задерживать ТС, 
находящиеся в розыске…»5.  

Правоохранители прикладывают огромные усилия для розыска ТС 
скрывшихся с мест ДТП, затрачивая время и средства. Не стоит забывать, что 
помимо ДТП с пострадавшими регистрируется колоссальное количество 
разыскных ДТП с механическими повреждениями. Например, в городе 
Краснодар ежедневно регистрируется от 10 до 15 таких ДТП, в месяц эта 
цифра может достигать 250-400 происшествий со скрывшимся участником. 
Проведенный совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД (г. Краснодар) 
Управления МВД России по городу Краснодару анализ показывает, что 
основными причинами оставления водителями места ДТП в основном 
являются: 

1. Незнание водителями и владельцами ТС законодательства и 
ответственности за оставление места ДТП. 

2. Попытка избежать наказания за причинение вреда здоровью или 
смерти человеку. Однако следует заметить, что далеко не во всех случаях в 
совершении ДТП, например наезд на пешехода виновным признается 

                                                 
1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.03.2022). 
2 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

09.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.03.2022). 
3 Приказ МВД России от 23.08.2017 № 664 (ред. от 21.12.2017) «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской 
Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного 
надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства 
Российской Федерации в области безопасности дорожного движения» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 06.10.2017 № 48459). 

4 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (последняя редакция). 
5 Указ Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения» (с изменениями и дополнениями). 
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водитель. Зачастую виновниками ДТП являются именно пешеходы. Но страх 
у водителей поглощает их разум и тем самым, появляется стремление 
скрыться, усугубив свою ситуацию. 

3. Стремление избежать возмещения материального ущерба 
причиненного в результате ДТП. Данная причина является существенной для 
большинства населения, и скрыться с места ДТП кажется хорошим выходом 
из положения. 

4. попытка уйти от ответственности за управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения;  

5. попытка уйти от ответственности за управление транспортным 
средством лицами, не имеющими или лишенными права управления 
транспортом.  

В последнее время, особенно в крупных города с плотным потоком 
транспорта и проблемами с парковкой, получило распространение 
оставление мест ДТП по причине того, что водители просто не замечают 
наезда на другой транспорт. Виновникам данного вида ДТП характерен 
малый водительский стаж и невнимательность. 

Существует большое количество проблем в организации разыскной 
работы Госавтоинспекции в рассматриваемом направлении. Следует 
отметить, что до 2020 года в штатное расписание структурных 
подразделений ГИБДД (строевых подразделений ДПС, отделов-отделений 
ГИБДД органов внутренних дел на районном уровне, регистрационных 
подразделений ГИБДД) приказом МВД России от 17.02.1994 № 58 
включались отделения, группы, либо отдельные должности инспекторов по 
розыску транспорт, в их обязанности входила работа, в том числе по розыску 
ТС, скрывшихся с мест дорожных происшествий. В связи с постоянным 
реформированием МВД России в течение последних лет данные должности 
упразднены. При этом обязанности проведения разыскной работы с 
подразделений ГИБДД не сняты, а как правило возлагаются на 
инспекторский состав подразделений ДПС. Естественно, при таком подходе, 
направлению розыска ТС уделяется все меньше внимания. Зачастую какие-
либо оперативно-розыскные мероприятия и поисковые действия проводятся 
инспекторским составом подразделений ГИБДД по окончанию рабочего 
времени или в выходные дни. Возрастающая нагрузка, отсутствие 
полноценных выходных делают службу ГИБДД все менее престижной, а 
разыскную работу не эффективной. Инспектора вынуждены отработав 
подряд две и более смен в свой выходной ехать и проводить ОРМ. Граждане, 
видя работу полицейских как говориться «спустив рукава» стараются 
скрыться понимая, что шанс их задержания минимален. 

Следующей проблемой является рост автопарка зарегистрированного 
транспорта, разнообразность марок и моделей. Возможность отыскать 
автомототранспорт по следам и деталям, оставленным на месте 
происшествия затрудняется с каждым днем. Серьезные затруднения 
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представляет собой розыск автотранспорта эксплуатируемого в месте 
совершения правонарушения, но зарегистрированного в другом регионе. Это 
особо актуально для южных регионов в период курортного сезона.  Большой 
проблемой считается отсутствие баз данных маркировки запчастей 
автомобилей, оставшихся на месте ДТП. Ослабление оперативных позиций 
полиции в автомагазинах, на рынках и СТО, в связи с огромным ростом их 
количества. Появление огромного количества автомастерских, и разборок, 
предлагающих услуги по подбору и приобретению запчастей, что позволяет 
оперативно скрыть следы повреждений на транспортном средстве.  

Так же к проблеме установления транспорта, оставившего место ДТП 
следует отнести недостаточное развитие сети видеофиксации 
правонарушений «Безопасный город», что остро ощущается в сельской 
местности.  

Другой проблемой является ослабление профилактической работы 
среди автовладельцев.  

По нашему мнению, для изменения сложившейся ситуации следует: 
В первую очередь необходимо вернуть в подразделения ГИБДД 

должности инспекторов по розыску. 
Привлечение к этой работе всех службы полиции, считается как 

никогда актуальным в данной проблеме. Так как слаженная работа 
сотрудников уменьшит поиск и повысит раскрываемость правонарушителей. 

Рассмотреть законодательное ужесточение ответственности за 
оставление места ДТП. 

Развернуть широкую пропагандистко-профилактическую работу по 
информированию автовладельцев о требованиях законодательства в области 
безопасности дорожного движения и ответственности за нарушения ПДД, в 
том числе оставление мест ДТП. 

Продолжить государственную политику, направленную на расширение 
сети систем видео фиксации нарушений ПДД и «Безопасный город». 

Подводя итог, можно сделать вывод, что проблемы, с которыми 
каждый день сталкиваются сотрудники ГИБДД в процессе выполнения 
оперативно-служебных задач по розыску и задержанию водителей 
скрывшихся с места совершения ДТП, возникают внезапно в результате 
различных дорожных ситуаций, и от того насколько качественно и быстро 
сотрудники ГИБДД среагируют на полученную информацию о совершенном 
ДТП, зависит дальнейшее расследование и привлечение к административной, 
а в определенных случаях и к уголовной ответственности виновных 
участников ДТП. В связи с этим сотрудники ГИБДД должны стремиться к 
созданию и улучшению различных форм и методов расследования дорожно-
транспортного происшествия по розыску автомототранспорта, скрывшегося с 
мест ДТП. 
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Административная ответственность за фейки  

о действиях Вооруженных сил Российской Федерации 
 

24 февраля 2022 года Россия начала проведение специальной операции 
на территории Украины, которая продолжается и на сегодняшний день, 
точная дата окончания данной операции также не известна. Как известно, из-
за данной операции Российская Федерация, ее руководство, а также члены 
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – ВС РФ) подвергаются 
постоянным нападкам со стороны стран Запада, Европы и Украины, ведется 
активная информационная война в целях сообщения ложной информации о 
действиях ВС РФ, что должно их скомпрометировать, в СМИ постоянно 
попадает информация о непристойном поведении российских военных, о 
массовых смертях, уничтожении мирного украинского населения, о 
мародерстве, о погибших, о пленных и т. п. В связи с этим российский 
законодатель предпринял меры к предотвращению фейков, то есть 
сообщения ложной информации о действиях Вооруженных сил России и 
предусмотрел два вида ответственности – уголовную и административную, в 
связи с чем были внесены соответствующие поправки в нормы Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)1 и в нормы Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ2). 

Итак, КоАП РФ в 2022 году был дополнен новой статьей  20.3.3.  
«Публичные действия, направленные на дискредитацию использования 
Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов 
Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и 

                                                 
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

25.03.2022) // «Российская газета», № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 
20.06.1996, № 118, 25.06.1996. 

2 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 26.03.2022) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, 
№ 1 (ч. 1), ст. 1. 
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безопасности или исполнения государственными органами Российской 
Федерации своих полномочий в указанных целях». 

Данная статья была направлена на предотвращение распространения 
ложной информации о действиях российской армии. Но сложность этой 
статьи заключается в том, что нет единого значения понятия 
«дискредитация». Под дискредитацией понимается умышленные действия, 
направленные на лишение субъекта доверия к нему, на подрыв его 
авторитета, имиджа. Следовательно, любые публичные действия граждан, 
которые противоречат официальной позиции Министерства Обороны, могут 
быть расценены как правонарушение. Отметим, что особенностью 
административно-правовой ответственности является то, что к ней могут 
быть привлечены как физические, так и юридические лица. Соответственно, 
по новой статье 20.3.3. КоАП РФ субъектами правонарушения являются 
физлица и юридические лица. При этом традиционно для юридических лиц 
устанавливаются повышенные меры административно-правовой 
ответственности. Стоит заметить, что принятие данной нормы стало 
вынужденной мерой и закономерной реакцией государства на столь 
активную информационною войну, которую развернула на только Украина, 
но также ряд стран Запада и Европы.   

Максимальный размер санкции по статье 20.3.3 КоАП РФ – штраф в 
один миллион рублей для юридических лиц. 

Итак, часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ1 предусматривает 
административно-правовую ответственность за Публичные действия, 
направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил 
Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и 
ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе 
публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных 
Сил Российской Федерации в указанных целях, а равно направленные на 
дискредитацию исполнения государственными органами Российской 
Федерации своих полномочий за пределами территории Российской 
Федерации в указанных целях, если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния. 

Граждане, которые привлекались к административной ответственности 
за дискредитацию ВС РФ, в течение последующего года находятся в группе 
повышенного риска, поскольку за совершение аналогичного деяния в 
течение одного года могут быть привлечены уже к уголовной 
ответственности. 

То есть мы видим, что главный критерий – публичность, который 
заключается в интенсивности, открытости действий самого общества. На 
сегодняшний день чаще всего фейки распространяются путем сообщения 
                                                 

1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 26.03.2022) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, 
№ 1 (ч. 1), ст. 1. 
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ложной информации в сети Интернет – при помощи социальных сетей и 
мессенджеров, например, в телеграмм-каналах, так как это наиболее удобный 
способ, который позволяет охватить максимальную аудиторию. В связи с 
этим на сегодняшний день государство уделяет повышенное внимание 
мониторингу сети Интернет и социальных сетей, выявляет фейки. Также, как 
известно, организация Meta признана экстремистской и ее деятельность 
запрещена на территории России, а как следствие принадлежащие ей 
социальное сети – Инстаграм и Фейсбук. Однако российские граждане все 
равно продолжают использовать данные сети с применением VPN. 

Часть 2 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает административно-
правовую ответственность за  те же действия, что и в части 1 данной статьи, 
но сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных 
публичных мероприятий, а равно создающие угрозу причинения вреда жизни 
и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения 
общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу 
создания помех функционированию или прекращения функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 
кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, 
если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.1 

Уже можно видеть практику применения данной статьи. По данным TJ, 
с момента вступления нового закона в силу в стране оштрафовали не менее 
пяти человек. Издание приводит в пример историю Ирины Шумиловой из 
Костромы. По статье 20.3.3 КоАП РФ ей назначили штраф в размере 30 тыс. 
рублей из-за надписи на плакате, с которым она вышла на антивоенный 
пикет 6 марта. Эксперты-лингвисты пришли к выводу, что в некоторых 
словах на плакате был призыв к «воспрепятствованию использования 
вооруженных сил России». Кроме того, есть открытые административные 
дела, по которым решения еще не вынесли. В полицию вызвали настоятеля 
церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново священника Иоанна 
Бурдина. Это произошло после службы в Прощеное воскресенье. На 
священника составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП 
за высказывания во время проповеди и публикации на приходском сайте, а 
также ссылки на петицию против специальной военной операции РФ на 
Украине. Дело передано в Красносельский районный суд Костромской 
области. 

В социальных сетях и на просторах Интернета можно встретить частое 
мнение, что введением уголовной и административной ответственности за 
распространение фейков о действиях Вооруженных Сил Российской 
Федерации государство стремится ограничить свободу слова и скрывает 
действительную информацию о ходе и результате военной операции на 
                                                 

1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 26.03.2022) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, 
№ 1 (ч. 1), ст. 1. 
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территории Российской Федерации. Однако, стоит отметить, что ряд 
наиболее важной информации является военной тайной, разглашение 
которой запрещено, например, о потерях и числе погибших, пока данную 
информацию официально не предоставит Министерство обороны Российской 
Федерации.  

Соответственно, в связи с введением уголовной и административной 
ответственности за фейки о действия Вооруженных Сил Российской 
Федерации необходимо воздержаться от размещения постов и любой 
информации, достоверность которой нельзя подтвердить. Например, 
достоверной будет считаться информация, размещенная на официальном 
сайте Министерства Обороны Российской Федерации1. 

Также стоит вопрос об ответственности за старые публикации. В этом 
случае законодатель комментирует, что независимо от того, когда был 
опубликован пост, но если после вступления нормы в законную силу, а 
именно 5 марта, его можно репостить, лайкать либо комментировать, а также 
оставлять комментарий, то, значит, уже есть основания для привлечения к 
ответственности. 

Итак, по новой статье КоАП РФ наступает за публичные действия, 
направленные на дискредитацию военных и публичные призывы к 
воспрепятствованию использования армии. То есть плакат «Нет войне» 
вполне может попасть под такую формулировку. 

Ответственность наступает для граждан и организаций – в том числе 
иностранных. 

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав 
Володин подчеркнул, что если бы Россия не начала специальную военную 
миротворческую операцию, «началась бы война, развязанная НАТО, на 
территории Украины», в первую очередь – на линии соприкосновения с ДНР 
и ЛНР, что, по словам Вячеслава Володина, повлекло бы за собой миллионы 
жертв и гуманитарную катастрофу.2 

Поэтому мы как сотрудники полиции   просим и предупреждаем вас 
удалить из социальных сетей недостоверную информацию, «опасные» 
записи, пока к вам не была применена новая норма КоАП РФ либо УК РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации [Интернет-

ресурс]. URL: https://mil.ru 
2  URL: http://duma.gov.ru/news/53620  
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Административная ответственность граждан,  
эксплуатирующих электросамокаты как средства передвижения  

на дорогах общего пользования 
 

На наш взгляд, следует согласиться с позицией И.Л. Бурова и 
М.В. Рудова, которые называют электрические самокаты насущной 
проблемой современного общества в сфере безопасности дорожного 
движения1. На сегодняшний день российское законодательство не содержит 
каких-либо действенных механизмом правового воздействия на лиц, 
эксплуатирующих электросамокаты как средства передвижения. Ситуация 
также усугубляется тем, что лица, передвигающиеся на электросамокатах и 
выезжая на дорогу общего пользования не соблюдают правил дорожного 
движения2, так как приравнены к пешеходам3. Отметим, что ситуация 
усугубляется еще во многом и правоприменительной практикой, так как 
органы внутренних дел, в частности, Госавтоинспекция, составляет 
протоколы об административных правонарушениях и привлекает к 
ответственности только водителей транспортных средств. В такой ситуации 
становится закономерный вопрос – почему сотрудники Госавтоинспекции не 
осуществляют соответствующую работу в отношении лиц, использующих 
электросамокаты как средства передвижения на дорогах общего пользования. 

На наш взгляд, наиболее действенным средством правового 
воздействия на лиц, управляющих электросамокатами на дорогах общего 
пользования, является их привлечение к административной ответственности 
за совершение правонарушений в области дорожного движения, наравне с 

                                                 
1 Бурова И.Л., Рудов М.В. О некоторых проблемах правового регулирования новых 

видов транспортных средств с электродвигателем // Имущественные отношения в 
Российской Федерации. 2019. № 2. С. 84–93. 

2 О правилах дорожного движения: Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 
№ 1090 // Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

3 Числов А.И., Поделякин А.А. Вопросы, связанные с определением правового 
статуса участников дорожного движения, использующих электрические средства 
передвижения // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. 
№ 12. С. 333–335. 
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водителями автомобилей и мотоциклов. Однако, на практике существует 
проблема – идентификация лица, управляющего электросамокатом, что 
необходимо в случае привлечения к ответственности. Данный вопрос просто 
разрешается, когда электросамокат взят на прокат, и особенно с 
использованием современного мобильного сервиса. В иных случаях 
идентификация лица, управляющего электросамокатом, может быть 
проблематичным, если он скрылся с места происшествия и самокат не 
находится в прокате (например, является личным).  

Особую опасность представляют электрические самокаты, которые 
способны развивать скорость до 50–60 км/ч1, что является существенной, так 
как во многих местах имеется ограничение в 20 км/ч (например, в жилых 
зонах).  

В целях осуществления правового воздействия на лиц, управляющих 
электросамокатами в качестве средства передвижения по дорогам общего 
пользования, а также в целях урегулирования порядка привлечения таких лиц 
к административной ответственности, целесообразно предусмотреть и 
установить следующее на законодательном уровне: 

1. Установить правовой статус электрического самоката в качестве 
транспортного средства и приравненных к ним устройств, а именно – 
средства индивидуальной мобильности (далее – СИМ), что позволит 
повысить степень ответственности лиц, которые осуществляют управление 
ими. На сайте ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области 
пояснено, что СИМ предназначено для продвижения человеком посредством 
электродвигателя или мускульной энергии человека. При этом МВД России 
произвело градацию в зависимости от возраста человека, где ему разрешено 
использовать СИМ. Так, например, если СИМ используется ребенком 
младше семи лет, то передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным 
и вело пешеходным дорожкам.   

Если СИМ используется человеком подросткового возраста (от 7 до 14 
лет), то передвижение разрешено по тротуарам, пешеходным и вело 
пешеходным дорожкам. Если же СИМ используется человеком в возрасте 
старше четырнадцати лет, то разрешается также выезд на правую полосу 
проезжей части на дорогах, где скоростной режим не более 60 км /ч., но при 
условии, если СИМ оборудовано электродвигателем, а также системой 
торможения2.  

Соответственно, мы предлагаем распространить указанные правила на 
электросамокаты и устройства, приравненные к ним. 

Предлагается распространить на СИМ, которые развивают скорость не 
более 50 км/ч, правовой режим, установленный для мопедов. Обычно 
                                                 

1 https://news.myseldon.com/ru/news/index/234403186. Рейтинг электросамокатов со 
скоростью до 60 км/ч. 

2  https://xn--m1abbkd.78.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21269686/ 
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мощность таких устройств составляет 0,5 кВт. Если СИМ по техническим 
характеристикам не развивает скорость выше 25 км/ч, то его следует 
приравнять к велосипедам.  

Соответственно, необходимо внести изменения в положения 
Правил дорожного движения Российской Федерации. Данное изменение 
повлечет автоматический запрет передвижения на СИМ по тротуарам и 
пешеходным зонам, что часто наблюдается на сегодняшний день и 
представляет опасность для жизни и здоровья пешеходов, среди которых 
могут быть дети и престарелые люди. 

2. Установить административные ответственность за совершение 
административных правонарушений в области дорожного движения для лиц, 
управляющих СИМ на дорогах общего пользования, наравне с иными 
водителями. Предлагаем дополнить часть 2 статьи 12.29 КоАП РФ и 
распространить ее действие на лиц, управляющих СИМ. 

Все выше перечисленные нововведения и предложения представляются 
автору данной статьи действенными средствами правового воздействия на 
лиц, управляющих СИМ как транспортными средствами по дорогам общего 
пользования. 

 
 

Хренов Роман Сергеевич,  
слушатель 5 курса  

Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 
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Практика реализации постпенитенциарного надзора полицией  

(на примере территориального органа МВД России по месту 
прохождения производственной преддипломной практики) 

 
Последние годы прослеживается тенденция к снижению количества 

лиц, формально подпадающих под административный надзор. В 2015 году 
таковых было 180 267 человек, а в 2021 году – уже 117 983 человека, 
снижение составило 34,5 %. Региональная динамика данного показателя по 
месту прохождения производственной преддипломной практики оказывается 
даже выше общейфедеральной. Если в 2015 году во всей Астраханской 
области имелась 1 977 поднадзорников, то в 2021 таковых осталось лишь 
1 044 человека.  
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Полученный в ТО МВД России опыт позволяет заключить, что 
практически по всем лицам, которые могут быть подвергнуты 
административному надзору, готовятся и передаются в суд 
административные иски с материалами об установлении такого надзора. 
Органы внутренних дел, на мой взгляд, и должны осуществлять подобную 
политику в отношении поднадзорных лиц, выступая как бы на стороне 
«обвинения». Суд же, в свою очередь, должен определить реальную 
целесообразность установления административного надзора за лицом.  

Вместе с тем, нельзя не отметить отсутствие полноценной 
состязательности сторон в рамках данного административного процесса. 
Если органы внутренних дел или учреждения исполнения наказания 
обладают достаточными кадровыми и информационными ресурсами для 
оперативного сбора и квалифицированного поддержания надзорного иска в 
суде, однако только что освободившиеся из мест лишения свободы лица вряд 
ли в силу финансовых, моральных, психологических и физических 
возможностей смогут обеспечивать представление в суд альтернативной 
версии и причин, по которым установления административного надзора 
может быть признано нецелесообразным. Подобное положение дел требует, 
как нам кажется, корректировки. Полагаю, что можно было бы 
предусмотреть шестимесячный срок административного надзора по 
умолчанию для любого формально подпадающего под критерии лица, если в 
отношении него вынесен административный иск. По прошествии же 
полугода, на втором, основном заседании суда можно уже будет более 
объективно оценить намерения лица социализироваться после отбытия 
наказания, устроиться на работу, чтобы зарабатывать на жизнь честным 
способом, отказаться либо ограничить себя в алкоголе, побороть 
наркотическую зависимость и так далее.  

Помимо того, в случае успешной ресоциализации отбывшего наказание 
гражданина, освобожденного из мест заключения, он самостоятельно сможет 
защищать свои интересы в суде, будучи мотивированным на прекращение 
административного надзора. Ограничивать сотрудников полиции в 
выдвижении исковых заявлений на граждан, освобожденных из мест 
лишения свободы, какими-либо критериями и факторами, на наш взгляд 
нецелесообразно, так как охватить все возможные социально-
психологические характеристики личности, а также вероятность 
предусмотреть получение иной оперативно значимой информации на 
гражданина, вряд ли возможно. Единственным принципом, которому здесь 
необходимо следовать, – превентивная целесообразность введения надзора. 

Важно отметить, что подавляющее большинство поднадзорных 
поставлено под него по инициативе администрации исправительного 
учреждения, а в отдельные годы по общероссийской статистике 
количественное соотношение инициатив ФСИН России и ОВД более чем два 
к одному. Аналогичные показатели прослеживаются и в территориальном 
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органе МВД России по месту прохождения производственной 
преддипломной практики. Здесь в 2015 году по инициативе администрации 
исправительных учреждений помещено под административный надзор 
730 человек, а по инициативе полиции – 458 человек, в 2021 году 
аналогичные показатели составляют 837 и 331 человек соответственно. 

В отделе МВД России по Лиманскому району (Астраханская область) 
под административным надзором находятся 25 граждан, из них в 2021 году 
поставлено под надзор 5 человек. Из указанного числа поднадзорных лиц в 
ОМВД России по Лиманскому району (Астраханская область) за 2021 год 
административный надзор продлен в отношении 4 поднадзорных, а к 
административной ответственности по ст. 19.24 КоАП РФ привлечено 12 
лиц, возбуждено 2 уголовных дела по ст. 314.1 УК РФ. Административная и 
уголовная ответственность в данном случае. 

Внимания заслуживает Решение Ленинградского районного суда 
города Астрахани по делу № 2а-2894/2021 от 30.06.2021, которым установлен 
административный надзор в отношении гражданина Т. Основанием для 
постановки под административный надзор стало обращение начальника ФКУ 
ИК-2 УФСИН России по Астраханской области с административным 
исковым заявлением об установлении административного надзора.  
В исковом заявлении отмечается, что осужденный отбывает наказание в ИК-
2 по приговору суда за совершение тяжкого умышленного преступления, 
судом признан опасный рецидив преступлений, что в соответствии с 
ФЗ № 64 является основанием для установления за осужденным 
административного надзора сроком на 8 лет.  

Обращаясь в суд, административный истец просил установить 
осужденному Т. административный надзор сроком на 8 лет. 
Административный ответчик Т. в судебном заседании возражал против 
установления административного надзора, поясняя, что в силу возраста и 
имеющихся у него заболеваний он не нуждается в установлении 
административного надзора.  

В судебном заседании установлено, что Т. отбывает наказание в ИК-2, 
конец срока приходится на 6 сентября 2021 года. Приговором Лиманского 
районного суда Астраханской области от 7 сентября 2017 года Т. осужден по 
ч. 2 ст. 228, п. «б, в» ч. 1 ст. 256, ч. 1 ст. 119, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ к 
четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. Ранее Т. был судим 5 мая 2006 г. Лиманским 
районным судом Астраханской области по ч. 2 ст. 162 УК РФ к 6 годам 
лишения свободы. Постановлением Трусовского районного суда 
г. Астрахани от 4 августа 2011 г. изменен срок отбытия наказания: 5 лет 
11 месяцев лишения свободы. Освободился 11 января 2012 г. по отбытии 
срока наказания. Из представленной суду характеристики на Т., 
утвержденное начальником ИК-2, следует, что осужденный за период 
отбывания срока наказания характеризуется отрицательно, имеет два 
взыскания, поощрений не имеет.  
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На основании изученных материалов суд решил установить в 
отношении Т. 21.04.1958 г.р. административный надзор сроком до 6 сентября 
2029 г., установив административные ограничения в виде: 

– запрета посещения мест проведения массовых и иных культурно-
массовых мероприятий и питейных заведений в ночное время суток; 

– запрета пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося 
местом жительства либо пребывания поднадзорного лица в ночное время 
суток, если это не связано с работой в ночное время суток или пребыванием в 
лечебном учреждении; 

– запрета выезда за пределы субъекта РФ по избранному месту 
жительства или пребывания; 

– обязательной явки 2 раза в месяц в ТО МВД России по избранному 
месту жительства (пребывания, нахождения). 

Решению можно было обжаловать в апелляционном порядке в 
Астраханский областной суд в течение 10 дней со дня принятия решения, 
однако данным правом под надзорное лицо не воспользовалась. 

Соотнесение материалов дела с введенными в отношении гр-на Т. 
административными ограничениями позволяет усомниться в 
целесообразности некоторых из них. Во-первых, основанием для 
привлечения его к уголовной ответственности стал факт выявления 
браконьерства (вылова рыбы редких пород), который был сопряжен с 
угрозами расправы в адрес сотрудников полиции и очевидцев, а также 
потасовки с одним из очевидцев преступления. В этом контексте непонятно, 
каким образом запрет на посещение мест проведения массовых и культурно-
массовых мероприятий может повлиять на дальнейшее поведение 
поднадзорного лица. С другой стороны, учитывая необходимость для 
повторного совершения аналогичного преступления в перемещении к 
основным водным ресурсам Астраханской области, неясной представляется 
позиция начальника ИК-2 и суда в части ограничения свободы передвижения 
гражданина Т. в пределах Астраханской области. Полагаем, что в конкретно 
этом случае следовало бы ограничить посещение гражданином 
муниципальных районов и муниципальных образований, непосредственно 
примыкающих или включающих в себя основные водные ресурсы области. 

 
 



134 

Чаниев Адам Ахмедович,  
слушатель 5 курса  

Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: 
Рыдченко Кирилл Дмитриевич,  

начальник кафедры  
административной деятельности органов внутренних дел 

Краснодарского университета МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент 

 
К вопросу о совершенствовании основных направлений  

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 
 

Ведущую роль в социализации личности испокон веков играл такой 
общественный институт как семья. Именно в семье дети получают 
первичные навыки общения и взаимоотношения с людьми, учатся говорить, 
у них формируются определенные жизненно необходимые знания и навыки.  
В основном законе Российской Федерации – ст. 38 Конституции РФ 
закреплено положение, согласно которому семья, материнство и детство 
находится под защитой государства. Это является основанием для уголовно-
правовой и административной защиты прав и интересов 
несовершеннолетних. Законодательство Российской Федерации стремится 
всецело обеспечить права и законные интересы несовершеннолетних 
граждан, так как ввиду своего возраста и ограниченности в дееспособности 
указанные лица не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав. В 
связи с этим указанная обязанность возлагается на родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних.  

В связи с этим на настоящее время в российской обществе 
первостепенной является задача профилактики преступлений и 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними гражданами, так как 
лица, не достигшие возраста 18 лет представляют собой угрозу не только 
общественной, но и национальной безопасности нашей страны в целом в 
связи с тем, что человек, ставший на криминальный путь в юном возрасте 
более подвержен пагубному воздействию со стороны взрослых, и именно 
несовершеннолетние представляют потенциальный резерв для так 
называемой «взрослой преступности».  

Криминологические исследования в данной области показывают, что 
каждое 14ое преступление, зарегистрированное на территории Российской 
Федерации, совершается лицами в возрасте от 14 до 17 лет. Так, по 
официальным данным Портала правовой статистики Генеральной 
прокуратуры РФ за период с января по декабрь 2021 года было 
зарегистрировано 9505 преступлений, совершенных лицами от 14 до 15 лет 
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(из которых: 8553 представителя мужского пола и 952 – женского);  19621 
преступлений (17740 – мужского пола, 1881 – женского), совершенных 
лицами от 16 до 17 лет. Стоит отметить, что аналитический обзор по 
состоянию преступности в 2021 году, опубликованный на официальном 
сайте МВД Росси подчеркивает, что за прошедший год количество 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 15,6%, 
что свидетельствует о результативности профилактической работы, 
проводимой подразделениями по делам несовершеннолетних. Однако по сей 
день значительная часть преступлений проходит процесс «омоложения» и в 
преступную деятельность по большей части втягиваются лица, не достигшие 
16-летнего возраста.  

В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос 
совершенствования основных направлений деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних (далее – ПДН), так как именно они являются 
специализированными субъектами, на которых возложен целый ряд 
обязанностей, связанных с: 

1) профилактикой, предотвращением и пресечением преступлений и 
административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; 

2) выявлением и предупреждением неисполнения или ненадлежащего 
исполнения родительских обязанностей; 

3) выявлением лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 
преступлений, административных правонарушений, противоправных или 
аморальных действий либо склоняющих или вовлекающих лиц, не 
достигших 18 летнего возраста к употреблению алкогольной продукции, 
наркотических средств, психотропных и иных одурманивающих веществ и т. 
д.1  

Порядок и основания профилактического учета несовершеннолетних 
правонарушителей, а так же их родителей определен в главе VII Приложения 
к Приказу МВД России от 15.10.2013 № 8452. 

По данному нормативно-правовому акту сотрудники подразделений 
ПДН наделены довольно обширным кругом полномочий, что зачастую 
приводит к огромной бумажной волоките и чрезмерной загруженности 
указанных лиц, что существенно снижает эффективность их основной 
деятельности. 

Начнем с того, что одной из обязанностей по профилактическому учету 
является необходимость направления материалов о совершенных 
правонарушениях на объектах транспорта из ПДН линейных отделов МВД 
России в территориальные органы по месту жительства 

                                                 
1 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД 
России от 15.10.2013 № 845. URL: https://63.мвд.рф/document/9250689 (дата обращения: 
14.04.2022). 

2  Там же. 
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несовершеннолетнего с целью разрешения вопроса о постановке на 
профилактический учет. При этом сотрудники подразделения ПДН линейных 
подразделений органов внутренних дел не имеют права самостоятельно 
ставить на профилактический учет несовершеннолетних, совершивших 
административное правонарушение или даже преступление на объектах 
транспорта, а обязуются передавать соответствующие материалы в 
территориальные органы по прописке, что приводит к затрудненному и 
длительному процессу. Сложность данного положения заключается в 
излишней бумажной волоките, возникающей при пересылке протоколов об 
административном правонарушении и иных необходимых документов. 

Помимо данной проблемы существуют и другие. Так, помимо 
сотрудников подразделений ПДН при проведении профилактического учета 
и работы с несовершеннолетними, некоторые функции так же возлагаются на 
сотрудников других подразделений территориального органа, например, 
участковые уполномоченные полиции и оперуполномоченные уголовного 
розыска обязаны ежеквартально вносить в учетно-профилактическую 
карточку и в учетно-профилактическое дело информацию о проведенной 
профилактической работе. Таким образом, к их непосредственным функциям 
добавляются и второстепенные, что так же влияет на эффективность их 
деятельности.  

Кроме того, на должностных лиц подразделений ПДН возложена 
обязанность осуществления всех мер для устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей в специальные учреждения. Следует отметить, что 
данный вопрос так же относится к основной обязанности органов опеки и 
попечительства, а положения действующего законодательства, касающегося 
организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетнего 
существенно дублирует указанную функцию и на соответствующих 
сотрудников, что приводит к снижению эффективности их основной 
деятельности1.  

Профилактический учет ПДН, как было отмечено ранее, ведется не 
только в отношении несовершеннолетних, но так же касается и их родителей 
или законных представителей. Здесь возникает так же обязанность 
сотрудников при постановке на учет соответствующих лиц письменно 
уведомить руководителя участковых уполномоченных полиции, 
оперативных работников, данное сообщение в дальнейшем так же 
регистрируется в секретариате. А так как сотрудники ПДН обязаны 
установить все факты при постановке на профилактический учет законных 
представителей несовершеннолетних, а зачастую они нигде официально не 
работают, сотрудники данного подразделения должны принять все меры к 
опросу представителя администрации сельского совета (если указанные лица 
                                                 

1 Обыденова Т.В. Правовая и педагогическая профилактика в деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних // Административное и муниципальное 
право. 2018. № 8. С. 832–837. 



137 

проживают в сельском совете), воспитателя детских садов или педагогов 
общеобразовательных школ (в зависимости от того, где обучается  
несовершеннолетний). Итоговая характеристика, составленная сотрудником, 
запрашивается руководителем подразделения ежегодно, а проверка семейно-
бытовых условий проводится при этом ежеквартально. 

Индивидуальная профилактическая работа, проводимая ПДН, 
включает в себя проведение ряда мероприятий сотрудниками ПДН, среди 
которых следует выделить: выяснение образа жизни и социальной 
направленности личности несовершеннолетнего; проведение 
разъяснительной работы по определению последствий совершенных ими 
правонарушений; установление и устранение причин и условий, 
способствующих развитию делинквентного поведения лиц в возрасте до 
18 лет; привлечение к проведению предупредительной деятельности 
должностных лиц и сотрудников образовательных учреждений и 
организаций внешкольного образования, призванных так же обеспечивать 
эффективное противодействие совершению преступлений и правонарушений 
несовершеннолетними.  При этом в вышеназванном Приказе МВД России 
указаны конкретные категории лиц, с которыми ведется индивидуальная 
профилактическая работа, однако стоит учитывать, что данный перечень 
является неполным, так как сотрудники ПДН так же должны проводить так 
называемую «раннюю профилактику» не только с лицами, склонными к 
совершению противоправных поступков, но и с остальными 
несовершеннолетними гражданами, не находящимися в группе риска, 
посредством,  например, проведения лекций, индивидуальных бесед в 
образовательных организациях и т. д.  

Содержательная работа инспекторов подразделений по делам 
несовершеннолетних заключается в заполнении разнообразной 
документации в качестве отчета по профилактической деятельности ОВД с 
несовершеннолетними; реагирование по поступающим сообщениям и 
заявлениям граждан в отношении лиц, не достигших 18-летнего возраста; 
общение с населением, отдельными подразделениями МВД России, 
общественными и государственными организациями и учреждениями1. При 
этом, исследователи в данной области отмечают, что документация, которую 
ведут указанные должностные лица ОВД отличается значительными 
объемами, что отнимает огромное количество времени и занимает не менее 
половины всего рабочего дня, что существенно уменьшает эффективность 
деятельности ПДН2. 

                                                 
1 Диагностика работы правоохранительных органов по охране общественного 

порядка и перспективы создания муниципальной полиции в России / В. Волков,  
А. Дмитриева, К. Титаев, Е. Ходжаева, И. Четверикова. М., 2020. С. 45. 

2 Ережипалиев Д.И. Надзор за исполнением органами внутренних дел законов о 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних // Законность. 
2019. № 5. С. 54–57. 
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Таким образом, учитывая специфику рассматриваемого вопроса, 
хотелось бы отметить, что на сотрудников, ведущих профилактический учет 
в подразделениях по делам несовершеннолетних, возложены 
многочисленные функции по обеспечению прав и законных интересов  
указанных лиц. При этом существует проблема чрезмерной загруженности 
сотрудников в связи с необходимостью выполнения ими ряда полномочий, 
так же обременения их бумажной волокитой. Все эти обстоятельства 
зачастую плохо сказываются на эффективности деятельности указанного 
подразделения, так как все таки основная их превентивная функция 
заключается в профилактической работе с несовершеннолетними, их 
родителями и законными представителями с целью недопущения совершения 
административных правонарушений и преступлений. 
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Перспективы развития общественных пунктов охраны порядка 

 
Совершенствование системы охраны общественного порядка и 

профилактики правонарушений в Российской Федерации предусматривает 
активное привлечение к соответствующим процессам представителей 
общественности. При этом, значительным потенциалом обладает 
использование традиционных и новационных форм взаимодействия органов 
внутренних дел и общественных формирований правоохранительной 
направленности.  

В частности, начиная с 2014 года на новой правовой основе 
функционируют народные дружины, активизировалось создание 
общественных пунктов охраны порядка, повысилась роль общественных 
советов, создаваемых при органах внутренних дел различных уровней. 
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Кроме этого, граждане, занимая активную позицию, участвуют в 
волонтерском движении, выявлении и фиксации административных 
правонарушений и преступлений (например, в сфере безопасности 
дорожного движения, незаконного оборота наркотических средств, 
распространения порнографии, экстремистской идеологии и т. д.), 
изобличении должностных лиц, допускающих совершение коррупционных 
правонарушений, а также связанных с криминалитетом и т. п. 

Имеющиеся тенденции к увеличению числа общественных 
формирований правоохранительной направленности, активизация граждан в 
области выявления правонарушений предусматривает развитие структур, 
обеспечивающих координацию их совместной деятельности, а также 
взаимодействие с другими участниками системы профилактики 
правонарушений.  

В связи с этим рассмотрение дальнейшего развития общественных 
пунктов охраны порядка, которые создаются для реализации указанной 
функции, является актуальным и перспективным. 

Проведенный нами анализ ретроспективы и современного состояния 
общественных пунктов охраны порядка в Российской Федерации, 
зарубежного опыта (Республики Беларусь, Украины, Японии, США) 
позволяет выявить ряд пробелов в правовом регулировании, а также 
недостатков в организации функционирования, которые следует отнести к 
факторам, влияющим на их дальнейшее развитие 1. 

                                                 
1 Маслов А.Е., Маркина Э.В. Актуальные проблемы правового регулирования 

проекта граждан в работе общественных пунктов охраны порядка // Вестник Московского 
университета МВД России. 2012. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-
problemy-pravovogo-regulirovaniya-proekta-grazhdan-v-rabote-obschestvennyh-punktov-ohrany- 
poryadka (дата обращения: 10.03.2022); Сидоров Ю.В. Административно-правовые 
механизмы охраны общественного порядка органами местного самоуправления (на 
примере муниципального образования городской округ «город Екатеринбург») // Вопросы 
управления. 2016. № 6 (43). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/administrativno-pravovye-
mehanizmy-ohrany-obschestvennogo-poryadka-organami-mestnogo-samoupravleniya-na-primere- 
munitsipalnogo (дата обращения: 10.03.2022); Коляго В.В., Козелецкий И.В. 
Взаимодействие органов внутренних дел Республики Беларусь с институтами 
гражданского общества // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017.  
№ 2 (40). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-organov-vnutrennih-del-
respubliki-belarus-s-institutami-grazhdanskogo-obschestva (дата обращения: 10.03.2022); 
Петров Д. Е. Институциональные основы обеспечения территориальной безопасности в 
субъектах Российской Федерации и на муниципальном уровне // Изв. Сарат. ун-та Нов. 
сер. Сер. Социология. Политология. 2015. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/insti-
tutsionalnye-osnovy-obespecheniya-territorialnoy-bezopasnosti-v-subektah-rossiyskoy-federatsii-i-
na-munitsipalnom-urovne (дата обращения: 10.03.2022); Меньшикова Н.С. Полиция и 
гражданское общество: проблемы формирования партнерских отношений в Российской 
Федерации (теоретико-правовой аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01.  М., 
2019, 30 с. 
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Имеющийся массив проблем нами был разделен на следующие группы, 
касающиеся: 

1) закрепления правового положения ОПОП на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях; 

2) уточнения правового статуса членов ОПОП, а также их 
коллегиальных органов, в том числе и должностных лиц органов местного 
самоуправления, принимающих участие в их работе; 

3) конкретизации роли органов внутренних дел (например, 
подразделений УУП, ПНД), других правоохранительных органов в 
организации и осуществлении деятельности ОПОП; 

4) материально-технического, финансового и информационного 
обеспечения ОПОП. 

В основе первой группы проблем лежит имеющийся в 
законодательстве пробел, связанный с отсутствием в федеральном 
законодательстве такой формы участия граждан в охране общественного 
порядка как общественные пункты охраны порядка, в связи с чем решение 
вопросов об их создании отнесено к ведению субъектов Российской 
Федерации.  

Такая ситуация привела к принятию значительного числа 
региональных правовых актов (по подсчетам отдельных авторов – около 
500), содержащих иногда нормы, отсутствующие в федеральном 
законодательстве, имеющих разную структуру и содержание общих и 
основных положений. Например, в законодательных актах г. Москвы, 
Республики Татарстан, закреплены формы участия ОПОП, не названные ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка»: содействие в 
обеспечении общественной безопасности, в том числе и безопасности 
дорожного движения; в осуществлении приема граждан; фиксировать факты 
правонарушений; оказание правовой и консультативной помощи населению 
и др.; имеются и отличия в их структуре (приложение); несмотря на наличие 
перечня обязанностей, как правило сокращенного, в законодательстве 
отсутствуют нормы, определяющие ответственность ОПОП. 

Рассматривая вторую проблему, отметим, что права и обязанности 
членов и коллегиальных органов ОПОП остаются урегулированными лишь в 
общем, без конкретизации. Например, в изученном нами законе Республике 
Татарстан, закрепление правового статуса рассматриваемых субъектов 
отсутствует, а соответствующий закон г. Москвы, хотя и содержит нормы о 
правах и обязанностях участников общественных пунктов охраны порядка 
(ч. 2 и 3 ст. 7), использует их общий перечень, без привязки к 
соответствующим направлениям деятельности ОПОП. 

Кроме этого, специалистами указывается на необходимость 
закрепления полномочий должностных лиц органов местного 
самоуправления, являющихся участниками ОПОП, и наделяемых 
полномочиями по составлению протоколов за совершения 
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административных правонарушений, ответственность за которые 
предусмотрена законодательством субъектов Российской Федерации. 

Следует выделять и потребность в уточнении полномочий 
подразделений ОВД, которые наиболее часто взаимодействуют с ОПОП. Так, 
УУП полиции выступают субъектом, функции которого непосредственно 
связаны с использованием возможностей ОПОП. Это взаимодействие 
обусловлено общностью задач, выполняемых УУП на административном 
участке, а также применением территориального принципа создания ОПОП.  

Ряд функций ОПОП пересекается и с задачами ПДН ОВД в области 
профилактики правонарушений, подразделений ГИБДД МВД России по 
обеспечению безопасности дорожного движения на придомовых 
территориях, а также некоторых других государственных органов (например, 
МЧС России), органов государственного контроля (земельного, 
санитарного), что предусматривает выделение форм взаимодействия с 
указанными субъектами. 

Следующим аспектом совершенствования работы ОПОП является 
решение вопросов их материально-технического обеспечения: от 
обеспечения необходимым количеством помещений и их оснащением 
современным оборудованием до информатизации их деятельности.  

С целью решения обозначенных проблем предлагается:  
1) Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного 

порядка» дополнить такой формой как «…участие в общественных пунктах 
охраны порядка», а также общими положениями, регламентирующими 
порядок их создания (Глава 2, Глава 3-1 (новая)); 

2) разработать модельный закон «Об общественных пунктах охраны 
порядка» и привести нормативные акты субъектов Российской Федерации в 
соответствие с его положениями, предусмотрев в них расширенный перечень 
прав и обязанностей участников ОПОП, нормы об ответственности и 
государственных гарантиях деятельности ОПОП, защиты их участников, а на 
его основе – Типовое положение о общественных пунктах охраны порядка; 

3) включить в перечень субъектов профилактики правонарушений 
(ст. 5 ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации») общественные пункты охраны порядка; 

4) в Кодексах и других законах субъектов Российской Федерации 
предусмотреть:  

а) административную ответственность за воспрепятствование законной 
деятельности члена общественного пункта охраны порядка;  

б) включение должностных лиц органов местного самоуправления, 
принимающих участие в работе ОПОП, в число субъектов, уполномоченных 
составлять протоколы и рассматривать дела об административных 
правонарушениях, отнесенных к подведомственности органов местного 
самоуправления; 
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5) приказ МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении службы 
участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 
административном участке и организации этой деятельности» дополнить 
положениями об участии УУП в работе ОПОП (п.10.6), а также роли 
руководителей подразделения УУП в организации взаимодействия УУП и 
ОПОП; 

6) продолжить работу по обновлению материально-технического 
состояния ОПОП, подключению их к информационным системам органов 
местного самоуправления, созданию официальных сайтов ОПОП, а также их 
продвижения в официальных социальных сетях. 

Кроме этого, предлагается провести широкую разъяснительную работу, 
направленную на изменение у населения представления о современной роли 
ОПОП как основного звена в организации общественно-государственного 
партнерства в профилактике правонарушений в конкретном районе, 
микрорайоне населенного пункта.  
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курсант 4 курса  

Краснодарского университета МВД России 
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Административная ответственность за нарушения  
в области дорожного движения 

 
Проблема обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах 

касается каждого, поскольку все мы являемся участниками дорожного 
движения как пешеходы, водители транспортных средств и пассажиры. 
Нарушение Правил дорожного движения не редко сопровождается дорожно-
транспортными происшествиями, последствия которых иногда бывают очень 
тяжелыми. 

За 12 месяцев 2020 года было на дорогах нашей страны зафиксировано 
более 115 млн. нарушений Правил дорожного движения, допущенных 
российскими автомобилистами, что всего на 2 млн. меньше, чем за 
аналогичный период предшествовавшего 2019 года. При этом по фактам 
нарушений возбуждено более 167 млн. (+25 млн.) дел об административных 
правонарушениях 1. 
                                                 

1 Официальный сайт Госавтоинспекции «ГУ ОБДД МВД России». URL: 
http://stat.gibdd.ru 
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Снизить эти показатели возможно лишь при условии повышения 
уровня культуры всех участников дорожного движения, применения ряда 
профилактических мер, а также повышения эффективности 
административной ответственности за нарушение Правил дорожного 
движения. 

Вопросу обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе 
административной ответственности за нарушение Правил дорожного 
движения, уделяли внимание такие ученые административисты, как  
Д.М. Бахрах, О.А. Бандурка, Ю.П. Битяк, В.М. Бевзенко, Н.Ю. Веселов,  
С.М. Гусаров, Т.А. Гуржий, В.В. Егупенко и многие другие. Однако, 
несмотря на наличие значительного количества научных трудов по этой 
проблематике, существует необходимость усовершенствования указанной 
сферы. Отметим, что остается ряд недостаточно исследованных вопросов и 
аспектов, что объясняется сложностью и многогранностью обеспечения 
административной ответственности в сфере дорожного движения. 

На количество нарушений в сфере дорожного движения и тяжесть их 
последствий оказывают влияние различные условия и обстоятельства –  
и субъективные, и объективные. К ним относятся такие условия, как:  

- низкий уровень транспортной дисциплины участников дорожного 
движения;  

- пренебрежение элементарными требованиями безопасности со 
стороны государственных органов по обеспечению надлежащего состояния 
дорог, автодорожного оборудования, отсутствие разметки проезжей части, 
знаков на опасных участках дорог, устаревшие светофоры;  

- время суток, погода, плохое освещение во время движения;  
- ненадлежащее исполнение государственного долга в отношении 

участников дорожного движения и другие. 
Однако надо помнить, что какими бы не были совершенными улицы и 

дороги, технические средства организации и регулирования дорожного 
движения, автотранспорт, безопасность общественных отношений в сфере 
дорожного движения, важным элементом остается эффективность 
действующего административного законодательства, обеспечение строгого 
соблюдения Правил дорожного движения, поддержание уровня правовой 
культуры участников дорожного движения. 

Применяя общий подход к определению административной 
ответственности, ее целесообразно определять через понятие «юридическая 
ответственность», то есть как вид юридической ответственности, которой 
присущи ее общие признаки, а также которая имеет свои специфические 
особенности, позволяющие отделить административную ответственность от 
других видов ответственности (уголовной, дисциплинарной, гражданской, 
материальной). 

В исследованиях многих указанных выше ученых административистов 
отмечено, что административная ответственность имеет определенные 



144 

отличительные черты, а именно: является нормативно урегулированной, 
имеет государственно-обязательный принудительный характер и реализуется 
в специфических для нее процессуальных формах. 

Что же касается непосредственно понятия «административная 
ответственность в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», то 
в научной литературе ее понимают как ответственность водителей 
транспортных средств, других участников дорожного движения, а также 
должностных лиц, обеспечивающих безопасную эксплуатацию транспорта, 
дорог и дорожных сооружений, за нарушение Правил дорожного движения, 
эксплуатации транспорта и путей, выраженную в применении к виновным 
лицам установленных законом административных взысканий 
уполномоченными на то органами (должностными лицами) на основаниях и 
в порядке, предусмотренных нормами административного права. 

Надо отметить, что законодательное определение понятия «дорожное 
движение» не предусмотрено в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях1, в то же время оно приводится в 
Постановлении Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090. Согласно ему, 
дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих 
в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств 
или без таковых в пределах дорог2. Но стоит помнить, что постановления 
Правительства РФ имеют меньшую юридическую силу нежели федеральные 
законы, и кодифицированные в том числе. Более того, в самом Кодексе 
Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно – 
в статье 1.1. сказано, что законодательство об административных 
правонарушениях в России составляют сам Кодекс и законы субъектов РФ об 
административных правонарушениях, принимаемые в соответствии с 
указанным Кодексом. Бесспорно, это пробел в действующем 
законодательстве, который необходимо ликвидировать. 

В научных источниках понятие «дорожное движение» определено как 
нормативно урегулированная деятельность, имеющая социальный характер, в 
результате которой осуществляется пространственное передвижение людей и 
грузов по дорогам с помощью транспортных средств или без таковых. 

Ответственность за административные правонарушения, связанные с 
нарушением Правил дорожного движения и правил, обеспечивающих 
безопасность движения транспорта, предусмотрена главой 12 КоАП РФ3.  
За указанные правонарушения применяются следующие административные 
взыскания: предупреждение, штраф, лишение права управления 

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 
2 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) 

«О Правилах дорожного движения» // СПС «Консультант Плюс». 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 
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транспортными средствами, иногда возмездное изъятие транспортных 
средств, общественные работы. Эта группа правонарушений весьма велика и 
разнообразна, квалификация отдельных из них требует специальных знаний 
и поэтому правовую оценку таким правонарушениям, составление 
соответствующих административно-процессуальных документов и сбор 
других материалов по таким делам осуществляют уполномоченные на то 
лица подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. Однако, 
сотрудникам полиции нередко приходится в той или иной мере встречаться с 
этими правонарушениями, а потому необходимо иметь представление об 
особенностях и характере отдельных из них.  

Согласно уже ранее приведенному Постановлению «О Правилах 
дорожного движения» участниками дорожного движения следует считать 
водителей, пешеходов, пассажиров, велосипедистов, погонщиков животных, 
возчиков гужевого транспорта1.  

Нарушители Правил дорожного движения (далее – ПДД) 
классифицируются по категориям: пешеходы и водители; водители, 
имеющие право управления транспортными средствами, и водители, такого 
права не имеющие; мотоциклисты; велосипедисты; погонщики животных; 
лица, которые управляют гужевым транспортом; несовершеннолетние (лица 
от шестнадцати до восемнадцати лет) и взрослые и тому подобное. 

Отдельно надо обратить внимание на такого специального субъекта 
правонарушений в сфере дорожного движения, как юридическое или 
физическое лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство. 

Внесение в КоАП РФ такого субъекта является довольно 
сомнительным с юридической точки зрения. Дело в том, что, по сути, к 
административной ответственности в таком случае будет привлекаться лицо, 
за которым зарегистрировано транспортное средство, однако не совершавшее 
правонарушения, поскольку в момент совершения этого правонарушения за 
рулем транспортного средства было другое лицо. Эти вопросы нужно как 
можно скорее решить на законодательном уровне. 

Устанавливая вину юридического лица, целесообразно 
руководствоваться подходом, который предложил А.Т. Зима. По его мнению, 
вина юридического лица – это субъективное отношение к проступку 
физических лиц, которые входят в состав юридического лица или 
находящиеся с ним в другой связи (членство, право собственности), и 
трудовая деятельность или управленческие полномочия которых связаны с 
совершением противоправного деяния2.  

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020)  

«О Правилах дорожного движения» // СПС «Консультант Плюс». 
2 Затолокин А.А., Гирко А.О. Сравнительный анализ подходов к обеспечению 

безопасности дорожного движения (на примере ФРГ, США, России) // Вестник 
Краснодарского университета МВД России. Краснодар. 2015. № 1 (27). С. 77–80. 
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Итак, чтобы не допускать недоразумений в отношении применения 
административной ответственности в сфере дорожного движения к 
юридическому лицу, за которым зарегистрировано транспортное средство, в 
КоАП нужно закрепить определение вины юридического лица как 
субъективного отношения к правонарушению физических лиц, которые 
входят в состав юридического лица, администрации юридического лица или 
других уполномоченных лиц, наделенных правом давать указания в пределах 
юридического лица. 

Перечисленные вопросы не исчерпывают всей проблемы 
административной ответственности в сфере дорожного движения. На 
основании проработанного материала мы исследовали сущность и 
особенности административной ответственности в области дорожного 
движения, сформулировали определения понятий «административная 
ответственность за правонарушения в сфере дорожного движения», 
«дорожное движение», рассмотрели особенности состава административного 
правонарушения этой категории. Обращено внимание на необходимость 
законодательного определения понятия «дорожное движение», проведения 
систематизации правонарушений в сфере дорожного движения. 

На основании вышеизложенного можно констатировать, что в 
административном законодательстве в области дорожного движения, 
несмотря на его динамичность и детальную проработку, остается много 
пробелов и противоречий, что, несмотря на рост актуальности, требует еще 
большего внимания со стороны законодателя. 
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Ключевые принципы построения социально-партнерских отношений 
 

Поиск эффективных способов регулирования отношений в социально-
трудовой сфере является одним из приоритетных направлений социально-
экономического развития государства. Задача согласования, обеспечения и 
защиты прав и интересов работников, нанимателей, органов 
государственного управления посредствам достижения консенсуса и 
предупреждения социальных конфликтов может быть успешно реализована 
рамках функционирования системы социально-партнерских отношений. 
Социальное партнерство не только обеспечивает равноправие его 
участников, помогает сбалансировать их интересы (при том, что изначально 
они имеют противоположные цели и стремления), но и позволяет 
преобразовать работника (объективно слабой стороны трудовых 
правоотношений) в активного субъекта социально-трудовых отношений на 
различных уровнях. 

Как любая сложная система социальное партнерство строится на 
определенных принципах, позволяющих определить содержание 
регулирующих его правовых норм, особенности их толкования и механизм 
реализации. Слово «принцип» в словаре русского языка С. И. Ожегова 
трактуется как «основное, исходное положение какой-либо теории, учения, 
науки и т. п.»1. Это идеи, положения, являющиеся основанием для 
построения и функционирования какой-либо системы. Следовательно, 
принципы социального партнерства можно определить, как закрепленные в 
нормах трудового законодательства основополагающие идеи, отражающее 
его сущность и предназначенные для регулирования и эффективной 
реализации социально-партнерских отношений.  

                                                 
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. 20-е изд. М.: 

Русский язык, 1988. С. 483. 
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В Трудовом кодексе Республики Беларусь1 (далее – ТК) в качестве 
базовых принципов социального партнерства закреплены равноправие 
сторон; соблюдение норм законодательства; полномочность и 
добровольность принятия обязательств; учет реальных возможностей 
принятия реальных обязательств; обязательность выполнения 
договоренностей и ответственность за принятые обязательства; отказ от 
односторонних действий, нарушающих договоренности; взаимное 
информирование сторон переговоров об изменении ситуации. 

Принцип равноправия не направлен на уравнивание правового 
положения работников, нанимателей, государственных органов поскольку 
это не возможно в силу специфики самих трудовых отношений, основанных 
на подчиненности. Однако в социально-партнерских отношениях стороны 
признаются равными в своих правах, что проявляется, во-первых, при 
создании и деятельности комиссии из уполномоченных представителей 
сторон в коллективно-договорном процессе (ч. 1 ст. 357 ТК), 
примирительной комиссии для разрешения коллективного трудового спора 
(ч. 2 ст. 380 ТК), а также Национального совета по трудовым и социальным 
вопросам, отраслевого, территориального (областного, городского, 
районного) совета по трудовым и социальным вопросам, во-вторых, при 
инициировании проведения коллективных переговоров по заключению, 
изменению или дополнению коллективного договора (соглашения) (ч. 1 
ст. 357 ТК).  

Социально-партнерские отношения строятся на основе норм 
национального и международного права. Принятые коллективные договоры, 
соглашения должны быть направлены на улучшение положения работников 
по сравнению с действующим законодательством. Изложенное отражает 
принцип соблюдение норм законодательства. 

Представительский характер социально-партнерских отношений 
вызывает необходимость наделения сторонами своих представителей 
соответствующими полномочиями (принцип полномочности принятия 
обязательств). Так, например, при проведении коллективных переговоров в 
организации полномочия представителей работников подтверждаются 
выпиской из протокола профсоюзного комитета, а представителей 
нанимателей – приказом нанимателя. 

Принцип добровольности принятия обязательств означает, что 
субъекты имеют право, но не обязаны заключать коллективные договоры 
(соглашения); самостоятельно определяют содержание коллективного 
договора (соглашения), поскольку в ТК приведен лишь примерный перечень 

                                                 
1 Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] от 26 июля 1999 г. 

№ 296-З: принят Палатой представителей 8 июня 1999 г.: одобрен Советом Республики  
30 июня 1999 г.,  в ред. Закона Респ. Беларусь от 28.05.2021 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2022. Ст. 353. 
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положений. Сторонние лица не могут вмешиваться в ход переговорного 
процесса, а также оказывать давление на стороны в целью принятия ими 
каких-либо обязательств.  

Принцип учета реальных возможностей принятия реальных 
обязательств тесно связан как с принципом добровольности принятия 
обязательств, так и с принципом обязательности выполнения 
договоренностей и ответственности за принятые обязательства. Отметим, что 
поскольку обязательства принимаются сторонами социально-партнерских 
отношений добровольно они подлежат обязательному исполнению, а для 
этого стороны должны учитывать возникновение возможных рисков и 
воздерживаться от включения в коллективный договор, соглашение таких 
условий, затраты на реализацию которых превышали бы имеющиеся 
возможности.  

Полярность интересов сторон социального партнерства требует 
установления ответственности за принятые обязательства, как гарантии 
добросовестности выполнения компромиссных договоренностей.  

Ответственность за нарушение норм главы 35 ТК, коллективного 
договора, соглашения закреплена в ст. 376 ТК. Положения указанной статьи 
делают отсылку к законодательству, коллективному договору, соглашению. 
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 10.12 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях ответственность наступает за 
«непредставление лицом, уполномоченным в соответствии с 
законодательством представлять нанимателя, информации, необходимой для 
ведения коллективных переговоров» в виде штрафа в размере от четырех до 
десяти базовых величин1. 

Кроме того, статьей 376 ТК стороны наделены правом устанавливать 
ответственность непосредственно в коллективном договоре, соглашении. 
При этом, механизм реализации данного положения в законодательстве не 
определен, а потому единственная возможность принуждения стороны, 
нарушившей условия коллективного договора к исполнению 
договоренностей – это начать коллективный трудовой спор.  

Поскольку, социальное партнерство – это система взаимоотношений 
между равноправными субъектами основанная на достижении согласия, то 
ни одна из сторон не вправе совершить односторонние действия, 
нарушающие договоренности (например, внести изменения в коллективный 
договор, соглашение, выйти из переговорного процесса).  

Последний принцип, определяющий основы взаимодействия 
социальных партнеров – взаимное информирование сторон переговоров об 

                                                 
1 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] от 6 января 2021 г. № 91-З: принят Палатой представителей  
18 декабря 2020 г.: одобрен Советом Республики 18 декабря 2020 г., в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 04.01.2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2022. 
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изменении ситуации – направлен, с одной стороны, на содействие в 
обеспечении результативности коллективных переговоров, с другой, 
оказывает предупредительное воздействие в отношении возникновения 
социальных конфликтов на почве невыполнения участниками коллективных 
переговоров, принятых на себя обязательств. 

Для сравнения, в Трудовом кодексе Российской Федерации1 
содержится схожая со статьей 353 ТК Беларуси по содержанию норма, 
закрепляющая основные принципы социального партнерства. При этом, в 
ней дополнительно закреплены:  

– уважение и учет интересов сторон. Поскольку, как уже отмечалось 
выше, стороны социального партнерства изначально имеют полярные 
интересы, закрепление указанного принципа является фундаментом 
успешного проведения коллективных переговоров и реализации достигнутых 
договоренностей; 

– заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях. На 
практике иногда встречаются ситуации, когда стороны социального 
партнерства не в полной мере заинтересованы принимать участие в 
коллективных переговорах, работники в силу отсутствия веры в то, что их 
интересы будут учтены, а наниматели полагаются на собственную власть в 
урегулировании трудовых отношений в организации. Данная позиция 
заранее проигрышная, а система социально-партнерских отношений 
позволяет найти оптимальные способы повышения эффективности 
деятельности организации и повышения благосостояния работников; 

– содействие государства в укреплении и развитии социального 
партнерства на демократической основе. В социально-партнерских 
отношениях государство выполняет роль гаранта, контролера, посредника, 
законодателя, а демократизм обеспечивает сторонам наиболее полное 
проявление инициативы, обоснование и отстаивание своей позиции; 

– свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда. 
Указанный принцип направлен на обеспечение тесного взаимодействия 
участников коллективных переговоров и согласования их интересов. 
Стороны сами выбирают вопросы, подлежащие обсуждению и принимают по 
ним согласованные решения. 

– контроль за выполнением принятых коллективных договоров, 
соглашений. Данный принцип играет дополнительную обеспечительную 
роль в системе социального партнерства наряду с возможностью сторон 
инициировать коллективный спор и объявить забастовку в случае 
неисполнения коллективного договора, соглашения, а также обязанностью 
несения ответственности за нарушение или невыполнение коллективного 
договора. 
                                                 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 30 дек. 2001 г.  
№ 197-ФЗ (принят Государственной думой 21 дек. 2001 г.): одобр. Советом Федерации  
26 дек. 2001 г., в ред. Закона Российской Федерации от 25.02.2022 г. (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.03.2022) // КонсультантПлюс. М., 2022. Ст. 24. 
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В заключении можно отметить, что принципы социального 
партнерства легализованы в нормах ТК и имеют основополагающее 
универсальное значение, определяя содержание и сущность данного 
правового явления, предназначены для регулирования и эффективной 
реализации социально-партнерских отношений. 

Статьи Трудовых кодексов Республики Беларусь и Российской 
Федерации, закрепляющие ключевые принципы социального партнерства в 
целом схожи по содержательному наполнению. При этом, такие принципы 
как уважение и учет интересов сторон, заинтересованность сторон в участии 
в договорных отношениях, предусмотренные в ст. 24 Трудового кодекса 
Российской Федерации, могут иметь определенный интерес для белорусского 
трудового законодательства. 
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Реализация права на защиту чести и достоинства в современной России 
 

Участник гражданских правоотношений обладает как материальными, 
так и нематериальными благами при этом, рассматривая личные 
неимущественные права граждан, стоит обратить внимание на такие 
важнейшие личные права как: честь и достоинство, так как в настоящее 
время посягательств становится  все больше с одной стороны на моральные 
ценности гражданина, а с другой на его конституционные права, возрастает 
необходимость в их эффективной  защите  и обеспечение охраны со стороны 
государства. К тому же существует судебная практика по применению статьи 
152 ГК РФ и соответствующим проблемным аспектом, который следует 
проанализировать в конкретных гражданско-правовых спорах. Актуальность 
научной статьи заключается в том, что исследование правовой защиты чести, 
достоинства субъектов гражданского права позволяет объективно оценить 
вышеприведенные тенденции гражданского права в реализации выбранной 
статьи, а также выявить сложности, возникающие по поводу оспаривания тех 
или иных фактов с учетом сложившихся обстоятельств.  
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В первую очередь необходимо отметить, что честь и достоинство 
являются качествами морально-этической категории. А.К. Сафаров1 
рассмотрел этапы возникновения и становления общественно-значимой 
характеристики человека. Например, определение и использование таких 
понятий в узком смысле возникло еще с первобытного общества, в тех 
реалиях человек не мог воспринимать себя как индивидуальность, с точки 
зрения самокритики, все оценочные суждения о его поступках и поведении, 
складывались и трактовались семьей, общиной, племенем. С изменением в 
развитии общества, изменялось и отношение к чести, достоинству человека, а 
именно эти категории переходили из коллективного представления о 
поведении членов общества в индивидуальное отношение к конкретному 
человеку, исходя из уважения к нему, его морали и права. В частности, 
Аристотель2 отмечал, что в жизни каждой личности особое место занимает 
бесчестие и честь - это те блага, которые строят основу политической жизни 
общества, государства. Й. Экштейн3 утверждал о том, что честь как 
моральное качество человека может быть как внешней, так и проявляться в 
признании, уважении со стороны окружающих граждан, проанализировав в 
своей работе мнения разных философов и ученых, он приходит к мысли, что 
каждое поколение понимает и интерпретирует данное понятие по своему, а 
также наделяет зачастую совершенно ложными чертами.  

Говоря о наших современниках, хотелось бы обратиться к 
высказыванию Д.С. Лихачева4, который писал в своей книге, о том, что 
истинная честь сопряжена с совестью, а заблуждения возникают при 
нравственных заблуждениях души человека. Раскрывая такие понятия как 
честь,  достоинство в отношении юридических лиц, можно столкнуться с 
отсутствием трактовок данных терминов на законодательном уровне, но на 
данный момент в науке гражданского  права сложилось единое мнение, что 
честь представляет собой определенную социальную оценку лица 
обществом, а под достоинством принято понимать самооценку личностью 
своих моральных, деловых, социальных и иных качеств.  

Так исследования В.М. Баранова и Р.А. Ромашова5, рассмотревших 
конституционные положения, и установивших, что в законодательстве 

                                                 
1 Сафаров А.К. Исторические аспекты соотношения понятий «Честь» и 

«Достоинство» // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 10. 
Электронный ресурс URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-aspekty-
sootnosheniya-ponyatiy-chest-i-dostoinstvo (дата обращения: 12.04.2022). 

2 Аристотель. Никомахова этика // Соч. в 4-х т. Т. 4. М., 1983. С. 130. URL: https:// 
www.civisbook.ru/files/File/Aristotel_Nikomakhova.pdf (дата обращения: 12.04.2022). 

3 Экштейн Й. Честь в философии и праве // Старинная литература № 786. 2005. С. 23.   
4 Лихачев Д.С., Письма о добром и прекрасном. 2006. С. 32. URL: file://C:/ 

Users/ка/Downloads/lihachev_pisma_o_dobrom_2006_text.pdf (дата обращения: 12.04.2022). 
5 Баранов В.М., Ромашов Р.А. Достоинство (честь) человека в фокусе 

злоупотребления правом (доктрина, практика, техника) // Юридическая наука и практика: 
Вестник Нижегородской академии МВД России. 2020. № 1 (49). С. 10–20.  
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«честь» и «достоинство» используются как самостоятельные правовые 
категории, но в смысловом контексте их не дифференцируют, а используют 
объединено. По мнению авторов, в юридическом языке понятие «честь» 
бывает в 2 видах: атрибутивная (титулование судьи при обращении) и 
репутационная (восприятие чести как позитивной репутации, базирующейся 
на профессиональных (компетентных) и эмоционально-личностных 
качествах ее обладателя). Считая, что «достоинство» несет большую 
смысловую нагрузку, В.М. Баранов и Р.А. Ромашов интерпретируют честь 
как содержательную составляющую достоинства, связывая ее с чувственной 
мотивацией поведения субъекта, согласующейся с традиционной 
корпоративной этикой и социальной общностью, к которой он себя 
причисляет. А.К. Сафоров1 в свою очередь рассуждает о чести со стороны 
субъективной, личностной интерпретации, а главным источником оценки он 
выделяет полную информацию, повлиявшую на отражение деяния 
конкретного лица. Немаловажно, что в расчет берутся непосредственно 
социально значимые факты, на основе которых вырабатываются основные  
принципы оценки нравственности и отношений в обществе. О достоинстве в 
своей работе В.Н. Барсукова отмечает, что данный термин многогранен и 
состоит из объективных и субъективных компонентов, свойственен любому 
человеку, даже находящемуся в состоянии психологической болезни, 
поэтому стоит учитывать субъективный состав такого социального блага и 
его проявления в группе, социуме2. Таким образом можно сделать вывод, что 
честь и достоинство являются неотъемлемой частью внутреннего 
регулирования поведения субъекта-обладателя. 

Опираясь на обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о 
защите чести, достоинства можно сделать вывод о минимальном обращении 
граждан по данному поводу3. Более того, исследовав данные судебной 
статистики, можно определить, что количество рассматриваемых дел 
ежегодно как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах, 
разрешающих споры о защите деловой репутации в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, является 
стабильными. В среднем в год рассматривается 5000 дел в судах общей 
юрисдикции и 800 дел в арбитражных судах. Также имели место случаи 
                                                 

1 Сафаров А.К. К вопросу о соотношении понятий «Честь» и «Достоинство» // 
Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 1. URL: https:// 
cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sootnoshenii-ponyatiy-chest-i-dostoinstvo (дата 
обращения: 10.04.2022). 

2 Барсукова В.Н. Честь и достоинство: вопросы субъектного состава // 
Ленинградский юридический журнал. 2014. № 4 (38). URL: https:// 
cyberleninka.ru/article/n/chest-i-dostoinstvo-voprosy-subektnogo-sostava (дата обращения: 
10.04.2022). 

3 Постановление  ВС РФ /обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о 
защите чести, достоинства и деловой репутации. 16.03.2016. С. 1–13. Электронный 
источник:  https://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10733 (дата обращения: 10.04.2022). 
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отказа в удовлетворении исковых требований в связи с тем, что истцы не 
имели возможности доказать факт распространения порочащих сведений 
посредством трансляции, например, на каналах телерадиовещания, 
поскольку ко времени обращения в суд истек срок хранения материалов 
передач, вышедших в эфир, в архивах телевизионных или радиовещательных 
компаний. При этом суды ошибочно расценивали такие материалы как 
единственно допустимые доказательства, подтверждающие содержание 
оспариваемых сведений, а газеты и журналы, в которых напечатана 
программа, – единственным доказательством факта ее распространения. То 
есть при решении дел о защите чести и достоинства одним из юридически 
значимых обстоятельств, подлежащих установлению, является характер 
распространенной информации, установление того, является ли информация 
утверждением о фактах либо оценочным суждением, мнением, убеждением, 
чтобы это было возможно нужно заключения лингвиста, обладающего 
специальными знаниями.  

Действительно, распространение ложных, порочащих честь и 
достоинство сведений наносит колоссальный вред деятельности лица, 
поэтому дееспособный гражданин в соответствии со ст. 152 ГК вправе 
требовать опровержения таких сведений, если распространивший не докажет 
действительность данных сведений. Далее указана косвенная функция 
опровержения информации из ранее приведенной статьи гражданского 
кодекса, а именно обоснованное отрицание сведений, относящихся к 
определенному лицу к тому же отрицать предоставленные сведения могут 
как истец, так и ответчик. Исходя из этого, законом предусмотрены права и 
обязанности участников, разбирающихся в данной конфликтной ситуации. В 
связи с тем, что ГК РФ предоставляет право защиты чести и достоинства 
небезосновательно. Главный источник, закрепляющий подобный  принцип, 
отражен  в статье 29 Конституции РФ1 каждому принадлежит право свободы 
мысли и слова, право на распространение информации любым законным 
способ, помимо этого в ч. 3. ст. 17 Конституции РФ установлено, что 
реализация прав одним лицом не должна нарушать прав лица, о котором он 
размещает информацию. Так, в ст. 23 Конституции Российской Федерации 
каждый имеет право на защиту свой чести и доброго имени. В том числе 
особой категорией можно выделить сотрудников ОВД, для которых честь и 
достоинство играют основную роль при исполнении служебных 
обязанностей , взаимодействии с гражданами и определении ценностей 
обширно, влияющих на принятия управленческих решений в процессе  
реализации законных требований. 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020). Электронный ресурс: // ИПО «Гарант». URL: https://study.garant.ru/#/ 
document/10103000/paragraph/52419:1 (дата обращения: 06.04.2022). 
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В МВД России существует основополагающий приказ1, закрепляющий 
основные требования этического поведения сотрудника ОВД, например,  
пп. 7.2, 7.3, п. 7 предусмотрено, что сотрудник ОВД должен при исполнении 
служебной деятельности во вне служебное время, устную и письменную речь 
выстраивать таким образом, чтобы исключать оскорблений, уголовной 
лексики и т. д., более того, находясь в коллективе, опираться на принцип 
товарищеского партнерства, взаимопомощи и взаимовыручки. Также 
сотрудник ОВД своими действиями должен способствовать тому, чтобы 
быть примером неукоснительного соблюдения и исполнения требований 
служебной дисциплины, мотивируя этим граждан, в том числе своих коллег. 
Немаловажным фактом является отдельное требование к сотруднику ОВД  
при обращении со служебной и личной информацией, то есть им необходимо 
воздержаться от публичного размещения личных сведений, суждений, 
оценок  государственной власти, должностных лиц  и иного размещения  
материала, дискредитирующего образ исполнителя власти. Безусловно, 
бывают ситуации, споры напрямую связанные с нарушением прав чести и 
достоинства как представителями ОВД, так и лиц, находящихся в их прямом 
подчинении. Данное явление имеет свое практическое отражение в 
настоящее время со своими особенностями, закономерностями и правовыми 
пробелы. Проанализировав, выносимые Арбитражным судом 
Краснодарского края решения за 2020 год, можно прийти к выводу, что 80% 
исков удовлетворяются частично, а иной раз отклоняются в связи с 
отсутствием законных оснований к привлечению ответственности или 
сообщению ложных сведений, неподкрепленными доказательствами. Ныне 
действующая ст. 152 ГК РФ исключает применение нормы о компенсации 
морального вреда при распространении сведений, затрагивающих деловую 
репутацию юридического лица (п. 11)2. 

Для наглядности можно обратиться к примеру, связанному с защитой 
чести, достоинства и деловой репутации сотрудников ОВД. В 2020 году в 
Нижнем Новгороде Канавинском районным судом было рассмотрено 
гражданское дело по иску3 сотрудника полиции, который решил оспорить 
приказ об увольнении, вынесенный Управлением МВД на транспорте по 
Приволжскому Федеральному округу. Истец обосновал, что не совершал 
поступка порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, не был 
                                                 

1 Приказ МВД России от 26.06. 2020 года №  460: Об утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников органов внутренних дел РФ. URL: https:// 
base.garant.ru/74482191 (дата обращения: 06.04.2022). 

2 URL: https://4aas.arbitr.ru/sites/4aas.arbitr.ru/files/pdf/19%20от%2025.06.2021%20 
Справка%20деловая%20репутация_0.pdf (дата обращения: 06.04.2022). 

3 Решение № 2-1241/2020 2-1241/2020~М-172/2020 М-172/2020 от 29 мая 2020 г. по 
делу № 2-1241/2020Канавинский  районный суд г. Нижний Новгород (Нижегородская 
область) - Гражданские и административные дела. Электронный ресурс: // Судебные и 
нормативные акты РФ: https://sudact.ru/regular/doc/rW8QPZFiTEUQ/ (дата обращения: 
06.04.2022). 
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ознакомлен с результатами служебной проверки, а также не смог добиться 
аргументированного ответа по поводу принятой меры дисциплинарного 
воздействия. Дело в том, что ответчик не поддержал иск, исходя из того, что 
начальнику Управления поступил рапорт от нижестоящего руководителя, в 
котором было отражено постановление суда о привлечение к 
административной ответственности истца, а именно по ст. 12.26 КОАП. 
Однако при опросе непосредственных руководителей было выяснено, что 
никаких доказательств у них нет и факта  правонарушения они подтвердить 
не могут, в соответствии с этим отсутствует состав правонарушения. Суд 
вышестоящей инстанции, изучив все материалы дела и расценив 
правомерность примененного нормативно-правового акта, в соответствии с 
Конституцией РФ, п. 3 ст. 34 Федерального закона «О полиции»1, ФЗ 
«О прохождении государственной службы в ОВД»2, ГК и ТК РФ3, Приказа 
Президента «О Дисциплинарном уставе ОВД РФ»4 пришел к решению об 
удовлетворении поданного иска, то есть аннулировании приказа об 
увольнении и восстановлении в занимаемой должности. Таким образом, 
важно понимать, что защита чести и достоинства является важным правом не 
только граждан и юридических лиц, но и сотрудников ОВД в том числе, от 
этого зависит уровень общего благосостояния и интенсивного 
функционирования общества в целом.  

Говоря о сотрудниках полиции, как о маркированной 
профессиональной категории, стоит отметить, что любой поступок, особенно 
порочащий честь и достоинство, накладывает негативный  отпечаток на 
общественное мнение и отношение людей к работе других представителей  
власти, поэтому так важно повышать культурное воспитание, правосознание 
и умение объективно принимать решения,  своевременно ориентируясь в 
сложившийся обстановке. Министерством Внутренних дел разработана 
специальная правовая база, которая нацелена на решение вопросов, 
актуальных при возникновении сложностей в восстановлении прав и «чести 
мундира» сотрудников правоохранительных органов. На данный момент 

                                                 
1 О полиции: федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от 21.12.2021). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165 (дата обращения: 06.04.2022). 
2 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. законот 30.11.2011  
№ 342-ФЗ (в ред. 30.04.21)  п. 6 ч. 1 ст. 50. Электронный ресурс // ИПО «Гарант». 
ttps://base.garant.ru/12192456 (дата обращения: 06.04.2022). 

3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)Электронный ресурс // ИПО 
«Гарант». - https://base.garant.ru/12125268 (дата обращения: 06.04.2022). 

4 О Дисциплинарном  уставе в ОВД РФ: Указ Президента РФ от 14.10.2012 № 1377 
(в ред. 22. 12.21). Электронный ресурс: // ИПО «Гарант». -https://base.garant.ru/70242006/ 
(дата обращения: 06.04.2022). 
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Приказом МВД1 предусмотрено оказание правовой помощи в защите чести, 
достоинства и деловой репутации сотрудникам, гражданским служащим при 
исполнении служебных обязанностей, осуществляется данное предписание: 
подразделением собственной безопасности, а также правовым, 
информационным, общественной связи, кадровым подразделениями.  

В заключении хочется сказать, что в настоящее время реализация права 
на защиту чести и достоинства напрямую зависит от многоуровневого 
изучения применения действующей нормы права, помимо этого, наиболее 
эффективное разрешение вопросов и связанных с ними проблем напрямую 
зависит от гибких и своевременных мер, принятых на законодательном 
уровне  и правильно исполненных правоохранительными органами. Поэтому 
важно знать базовые понятия, основополагающие принципы, установленные 
запреты, содержащиеся в Конституции, ФЗ, ГК и иных нормативно-правовых 
актах, которые призваны регулировать общественные отношение не только в 
конкретных социальных группах, но и обществе в целом. 
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К вопросу о формах собственности  
в гражданском законодательстве Российской Федерации 

 
Проблема регулирования и реализации прав собственности в 

Российской Федерации является актуальной несколько десятилетий подряд, 
так как частная собственность появилась относительно недавно. Исходя из 
чего, анализ данной темы представляет крайне важное практическое и 
теоретическое значение. Рассматривая вопрос о формах собственности важно 
анализировать не только теоретические положения, но также использовать 
правоприменительную практику. В этой связи следует обратиться к 
Конституции Российской Федерации, где в статьях восьмой и девятой 

                                                 
1 Об организации защиты чести, достоинства, деловой репутации сотрудников, 

федеральных государственных гражданских служащих и работников  системы МВД 
России в связи с осуществлением  ими служебной деятельности, деловой репутации 
подразделений системы МВД России: Приказ МВД РФ от 19.12.2018 № 850. Электронный 
ресурс:// ИПО «Гарант». - https://base.garant.ru/72159528/(дата обращения: 06.04.2022). 
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сказано, что: «В Российской Федерации признаются и защищаются равным 
образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности» и «Земля и другие природные ресурсы могут находиться в 
частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности». 
Но следует обратить внимание, что толкование понятия «форма 
собственности» отсутствует, что побуждает каждого гражданина по-своему 
определять данное понятие.  

Ранее в нашей стране приоритетной конституционной ценностью 
выступал общественный тип собственности, где права на владение 
принадлежали государству, а граждане были пользователями.  
В сложившейся рыночной системе существуют следующие формы 
собственности: государственная, частная, муниципальная и другие (ГК РФ  
п. 1 ст. 212). По нашему, мнению наиболее значима это частная 
собственность, т. к. в правоприменительной практике отношения, 
складывающиеся по поводу частной собственности, наиболее разнообразны, 
богаче и шире.  

Как указывает Жаботинский В.М.: «При разработке нормативной 
правовой базы использовались не только правовые и экономические 
категории, но и политические. Так, при подготовке первой части 
Гражданского Кодекса в процессе разработки было множество дискуссий, 
имеющих политический уклон, вследствие этой борьбы и была принята 
первая часть Гражданского кодекса»1. 

Вопрос об иных формах собственности до конца не был решен в 
процессе разработки соответствующей статьи Конституции Российской 
Федерации, поэтому указанный перечень форм собственности является 
предметом дискуссий многих ученых в науке гражданского права. Также нет 
четкой конкретизации, не раскрываются основные понятия, что требует 
внимания. Так, в последнее время наибольшую популярность набирает 
церковная собственность, личная собственность и корпоративная 
собственность (имущество профсоюзов, общественных организаций, 
кооперативов и другие). Еще выделяют собственность коренных народов, 
иностранных государств, общедолевую собственность и другие формы 
собственности.  

Следует согласиться с мнением Акмалжон Р., который указывает, что: 
«Формы собственности в России требует доработки в законодательстве, это 
обосновывается тем, что при анализе права корпоративной собственности и 
института права корпоративной собственности невозможно обойти 
действующие де-юре и де-факто в соответствии с нормами Конституции РФ 
и Гражданского кодекса РФ о формах собственности».2 Так, если повторно 
                                                 

1 Жаботинский М.В. К вопросу о формах собственности в гражданском 
законодательстве Российской Федерации // Вестник КРУ МВД России. 2013. № 4 (22). 

2 Акмалжон Рахимжонов. Совершенствование гражданско-правовой основы купли-
продажи жилья // Academic research in educational sciences. 2022. № 1. 
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обратится к нормам Конституции Российский Федерации, то «признаются и 
защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности», а также «земля и другие природные ресурсы 
могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных 
формах собственности». На основании данных положений следует отметить, 
что интерес государства основывается на выбранном интересе 
экономического субъекта.  

Возвращаясь к вопросу о кооперативной собственности, следует 
отметить, что не проработка данного вопроса является актуальной проблемой 
для различных субъектов экономико-правового оборота. Данное положение 
образует проблему реформирования права кооперативной собственности и 
вещного права1. 

Собственники любых объектов наделяется особым бременем по поводу 
содержания данного имущества, что является общим правилом, и 
подкрепляется Гражданским Кодексом РФ. Так, бремя возлагается на 
арендатора согласно статье 644 ГК РФ, которое заключается в обязанности 
содержания в надлежащем состоянии то или иное имущество и в случаи 
необходимости производить работы по восстановлению данного объекта 
пользования, если условия пользования не прописаны в договоре. В случае 
если имущество было повреждено или утеряно, то ответственность несет 
временный собственник, если иное не прописывается в договоре согласно 
статье 211 ГК РФ.  

В Российском законодательстве собственность разделяется 
дополнительно на собственность юридических и физических лиц, а также 
государственную, которая разделяется на собственность субъектов 
Российской Федерации (краевую, областную, городскую и другую) и 
федеральную (ст. 212-215 ГК РФ). 

Анализируя законодательство зарубежных государств необходимо 
отметить, что некоторые страны стремятся сохранить полную монополию 
государственной собственности, ограничивая частную собственность в 
интересах государства. Данные системы в некоторых случаях ограничения 
эгоистичны и в некоторых ситуациях проявляются в хищении собственности 
граждан. Так, некоторые олигархи, бюрократы, латифундисты и другие под 
именем закона забирают все необходимое имущество у населения. Что 
приводит к революциям, бунтам и многим другим отрицательным 
последствиям2.  

Думается, что обозначенная классификация форм собственности в 
действующем законодательстве требует доработки и может быть разделена 

                                                 
1 Сидорова В.Н. Формы собственности как проблема реформы вещного права и 

права корпоративной собственности // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. № 6-2. 
2 Муракаева А.И. Отдельные правовые аспекты коммерциализации 

исключительного права в гражданском законодательстве Российской Федерации // 
Вестник науки и образования. 2021. № 2-1 (105). 
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на множество видов и по различным сферам. Но главенствующим фактом 
разделения форм собственности должен выступать тот факт, что 
собственность  это как экономическая категория, так и юридическая. Так, в 
современности многие формы собственности основываются на юридическом 
начале и продолжают проникать не только в правовые, но и в иные формы. 
Участники юридических и экономических отношений в большинстве случаев 
не совпадают, что приводит к конфликтам и разногласиям в случаях 
взаимодействия.  

Так, по мнению Корниловой Н.В. под формой собственности следует 
определять экономические отношения, складывающиеся по поводу 
материальных благ. Собственник определенного имущества в товарном 
обороте должен быть наделен особым набором прав по поводу 
использование имущества и эти права должны разниться с теми, которыми 
наделено лицо использующее имущество не для товарного оборота. Так, в 
экономическом понимании все формы собственности равны, а в 
юридическом смысле такого быть не должно.1  

На основании изложенного следует отметить, что формы 
собственности представляют особый интерес для науки гражданского права, 
призывая многих ученых вести дискуссии по этому поводу. Несмотря на 
множество разногласий по проблеме ограниченных форм собственности и 
пониманий «иных форм», существует некая неопределенность в части 
юридического регулирования.  

Для улучшения и развития данной сферы необходимо создать 
качественное и эффективное законодательство, к созданию которого должны 
быть привлечены специалисты в сфере гражданского права, экономики, 
политики и других сфер. Это обуславливается тем, что для создания 
эффективной системы необходимо использования смежных сфер всех наук.2 
Поэтому, считаем, что следует использовать достижения доминирующих 
экономических, гражданских и иных школ, а также использовать методики и 
разработки ученых. 

 
 

                                                 
1 Корнилова Наталья Викторовна Приобретение права собственности на 

бесхозяйные вещи // Право и государство: теория и практика. 2020. № 9 (189). 
2   Там же. 
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К вопросу о понятии сделки 

 
Сделки в гражданском праве имеют огромное социальное и 

экономическое значение, которое, в свою очередь, определяется их 
юридическими правовыми свойствами. Гражданское законодательство 
регламентирует товарно-денежные и иные отношения между субъектами, в 
которых последние выступают как равные, независимые и самостоятельные 
участники гражданско-правовых отношений.  

Гражданско-правовые отношения между субъектами возникают 
посредством совершения сделок, в которых субъекты приобретают взаимные 
права и обязанности. Сделки также являются основным видом юридических 
фактов. Порождая гражданско-правовые отношения, сделки способствуют 
динамичному развитию гражданско-правового оборота.  

Статья 153 ГК РФ регламентирует понятие сделки в гражданском 
праве. Итак, сделка – это действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей.1 Таким образом, сделка подразумевает под собой 
действия, порождающие юридические отношения, подвергающие их 
изменениям и прекращающие их. Сделка – это, своего рода, проявление 
правомерного, разрешенного законом поведения. В обиходном 
употреблении, термин сделка иногда трактуется и в негативном ключе, 
однако данное употребление слова не наделяется юридическим смыслом. 

Сделка обладает совокупностью признаков и черт, которые отражают 
не правовую сущность и природу.  

Во-первых, сделка имеет целенаправленность, то есть в ней 
присутствует волевое действие субъекта правоотношения гражданского 
оборота. В этом смысле воля характеризует желание лица получить 
определенный результат, а также желание лицом наступления определенных 
юридических последствий. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): фед. закон от  

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 25.02.2022 № 20-ФЗ) [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант. URL: https://base. 
garant.ru/10164072 (дата обращения: 03.03.2022).   
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Во-вторых, признаком сделки является ее обязательственная 
правомерность, то есть соответствие нормам гражданского законодательства. 
По этому признаку сделка отличается от неправомерного действия, 
именуемого «деликтом». Неправомерные действия, конечно, вследствие их 
совершения влекут юридические последствия. В гражданско-правовой сфере 
на лицо, совершившее деликт, возлагается обязанность возмещения 
причиненного вреда. Однако в данной ситуации правовое регулирование 
возмещения вреда регламентируется нормами об обязательствах, которые 
возникают в результате причинения вреда. 

В-третьих, сделка действует в сфере гражданского права и совершается 
субъектами гражданско-правовых отношений, что отличает ее от принятых 
органами государственной власти административных актов. Как пример 
административного акта выступает решение государственного органа 
о конфискации имущества. Данные административные акты влекут 
гражданско-правовые последствия, поскольку связаны с собственностью 
имущества, однако это является второстепенным. Прежде всего такие акты 
направлены на возложение обязанности исполнить соответствующее 
решение. Правомерность такого решения регулируется нормами 
административного права. 

Сделка, как гражданское правоотношение, имеет свой субъектный 
состав, что регламентируется статьями 124 и 125 ГК РФ. В соответствии с 
ними сделки совершаются Российской Федерацией, ее субъектными 
единицами, муниципальными образованиями, а также гражданами и 
юридическими лицами1. Следовательно, легальное определение «сделки» 
отражает недостаточный субъектный состав, а значит публично-правовые 
(государственные и муниципальные) образования  необходимо включить в 
вышеназванное определение. Но стоит отметить, что публично – правовые 
образования, участвуя в гражданском обороте, должны исходить из наиболее 
эффективного отправления публичной власти – это должно отражаться в 
процессе волеобразования и волеизъявления публично-правовых 
образований. 

Рассматривая вопрос классификации сделок, необходимо отметить, что 
в научной литературе вылепляются следующие виды: 

Односторонние и многосторонние. Данная классификация 
основывается на числе сторон. В односторонней сделке достаточно воли 
одного лица. Многосторонняя сделка основывается на соглашении двух и 
более лиц (договор). Заключение сделки основывается на взаимном 
соглашении сторон или на волеизъявлении одной из стороны в случае, когда 
это волеизъявление не противоречит интересам другой стороны и эта 
                                                 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): фед. закон от 30 
ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 25.02.2022 № 20-ФЗ) [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант. URL: https://base. 
garant.ru/10164072 (дата обращения: 04.03.2022).   
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сторона может его принять. Однако статья 445 ГК РФ гласит о том, что 
сделки также могут заключаться и на основании закона при определенных 
обстоятельствах. К примеру, если мы рассматривает сферу розничной 
торговли, в частности, договор купли-продажи, то в этом случае продавец, 
предлагающий на рынке свои товары, не имеет права отказать 
заинтересованному приобрести эти товары покупателю. 

Возмездные и безвозмездные сделки. В данном случае основанием 
классификации служит наличие встречного представления. Возмездная 
сделка предполагает такое представление. Оно выражается либо в передаче 
денежных средств, либо передаче имущества, осуществлении какого-либо 
вида работ или услуг. Безвозмездная сделка, соответственно, не предполагает 
такого представления.  

Консенсуальные и реальные сделки. Простыми словами, 
консенсуальная сделка возникает при достижении субъектами 
правоотношения соглашения в соответствующей закону форме, все 
вытекающие из соглашения действия и обязанности совершаются уже во 
исполнение сделки. Реальная же сделка основывается на передаче одного 
участника правоотношения другому денег или имущества, либо на 
выполнении определенного вида работ/услуг (помимо достижения 
соглашения).  

Казуальные и абстрактные сделки. Казуальная сделка считается 
действительной в том случае, если исполнение этой сделки напрямую 
связано с ее основанием. Иными словами, испольные сделки зависит от ее 
правовой цели. В абстрактной сделке, наоборот, действительность не зависит 
от основания.  

Помимо вышеперечисленных классификаций также выделяются 
фидуциарные и алеаторные сделки, устные и письменные. 

Сделки совершаются в различных формах, в числе которых: устная 
форма, конклюдентные действия, простая письменная форма, 
квалифицированная форма. Устная форма – это выражение воли субъектами 
на словах, то есть участники правоотношений устно формулируют свою 
волю вступить в сделку. Конклюдентные действия – это действия, 
совершаемые лицом и выражающие намерение его совершить сделку. 
Простая письменная форма выражается в составлении соответствующего 
документа, который определяет содержание сделки и, соответственно, 
вообще сторон. Письменная форма используется в случаях, если хотя бы 
одно лицо является юридическим, если граждане заключают сделку на 
сумму, которая превышает 10 тысяч рублей, а также в случае, если это 
установлено законом или соглашением сторон. Несоблюдение требований 
письменной формы сделки влечет за собой ряд юридических последствий: 
во-первых, нарушение простой письменной формы не порождает 
недействительность сделки, однако если возникает какое-либо противоречие 
между участниками и на этой почве спор, то свидетельские показания по 
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сделке не признаются юридически значимыми; во, вторых, нарушение 
простой письменной формы порождает недействительность сделки только в 
тех случаях, которые прямо регламентированы законодательством 
гражданской сферы. Квалифицированная (нотариальная форма) – на 
документе простой письменной сделки нотариус или уполномоченное лицо 
ставит свою подпись1.	

Таким образом, важность института сделок в гражданском праве, в 
экономике, социальной жизни неоспорима. Сделки являются фактором, 
определяющим динамичное развитие гражданско-правовых отношений. 
Касаемо юридически закрепленного понятия сделки – его следует расширить 
для более полного отражения сущности института сделки. Правильное 
правовое регулирование сделок, а также дополнение законодательной базы 
данного института, гармонизация норм, регулирующих, к примеру, такие 
аспекты, как последствия недействительности сделок и так далее, являются 
основным инструментом, с помощью которого представляется возможным 
обеспечить имущественный оборот. 

Публично-правовые образования могут быть субъектами различных 
обязательственных правоотношений, возникающих из договоров. Наиболее 
часто такие правоотношения возникают из договоров поставки, подряда, 
оказания услуг для государственных или муниципальных нужд, займа и 
кредита, государственной или муниципальной гарантии. Российская 
Федерация может быть участником соглашения о разделе продукции – 
договора, в силу которого она предоставляет субъекту предпринимательской 
деятельности на возмездной основе и на определенный срок исключительные 
права на поиски, разведку и добычу минерального сырья на участке недр, 
указанном в соглашении, и на ведение связанных с этих работ, а инвестор 
обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой 
риск. Публично-правовые образования могут быть субъектами и ряда других 
гражданско-правовых отношений, возникающих из договора. Так, публично-
правовые образования могут быть участниками договора дарения, однако 
только в качестве одаряемых. Особой разновидностью дарения выступает 
пожертвование (ст. 582 ГК). Пожертвования могут осуществляться в том 
числе и публично-правовыми образованиями. 

Исходя из всего вышеизложенного, необходимо расширить понятие 
сделки следующим образом: сделки – это волевые действия, признаваемые 
законом, граждан, юридических лиц и публично-правовых образований, 
которые направлены на установление, изменение или прекращение 
гражданско-правовых отношений, наделяющих субъектов правами и 
обязанностями. 
                                                 

1 Кагальницкова Н.В.  Оспоримость сделки: теоретические аспекты // Социально-
экономические и правовые проблемы современной России: сборник научных статей по 
материалам международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. М.: Московский гуманитарно-экономический 
университет, 2015. С. 126–129. 
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Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве 
 

Любой объект гражданских правоотношений имеет свой срок действия, 
он ограничен во времени, в течение которого можно реализовать то или иное 
право. В большинстве случаев в гражданском праве ограничен срок защиты 
нарушенных прав. Таким образом, и осуществление и защита гражданско-
правовых отношений регулируется временем.  

Сроки реализации тех или иных прав позволяют держать под 
контролем и добиваться тех целей, которые преследовали субъекты 
правоотношений. Они формируют оборот, помогают в выполнении каких-
либо договорных обязательств. Другими словами, выполняют регулятивную 
функцию. Соблюдение сроков способствует стабильности правового 
государства, стабильности существующих международных  отношений.  

Рассматривая основной источник правовых норм – Конституцию РФ, а 
именно статью 46, то мы увидим, что каждый гражданин имеет право на 
судебную защиту прав и своих интересов. Это право считается субъективным 
правом личности. Данная процедура также имеет свои сроки осуществления. 
И для того, чтобы воспользоваться им, очень важно не упустить сроки 
исковой давности.  

Жизнь каждого человека измеряется единицей времени, а для 
измерения интервалов времени применяются года, месяцы, недели, сутки, 
час и минуты. Любой из этих периодов называется сроками. В гражданском 
праве применяется 2 определения срока – это момент во времени и 
определенный промежуток времени. Сроки имеют регулятивную функцию, 
которая выражается в определенных правовых последствиях.  

Что касается значения сроков для гражданского права, то оно очень 
велико. В первую очередь, сроки образуют устойчивые и конкретные 
дефиниции сложных норм, стимулирующие субъектов гражданско-правовых 
отношений придерживаться конкретных сроков ввиду того, что законодатель 
предусмотрел механизм правового воздействия в отношении нарушителей 
сроков путем выплат штрафных санкций в пользу добросовестных 
участников цивилистических процессов  
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Дефиниции сроков можно классифицировать на:  
1. «сроки, порождающие гражданские права; 
2. сроки осуществления гражданских прав; 
3. сроки исполнения обязанностей; 
4. сроки защиты прав»1. 
1. Непосредственный лимитированный период волеизъявления 

временным фактором, которого будет выступать период осуществления 
договорных обязательств по обоюдному достижению консенсуса 
противоположных сторон обязательства2. 

«Сроки существования позволяют субъекту гражданских отношений 
определить точные пределы осуществления его прав во времени»3. Это 
может быть авторское право, которое действует на протяжении всей жизни 
автора; доверенность, которая действует только 3 года и многое др.  

Сроки защиты гражданских прав – сроки исковой давности, которые 
устанавливаются законом. Они бывают:  

1. Так называемый претензионный срок установлен лимит времени для 
законодательного урегулирования досудебного порядка решения спорных 
ситуаций является важнейшим фактором отсечения ненужных для судебного 
разбирательства гражданско-правовых вопросов.  

2. Гарантийный срок. Он предназначен для подтверждения качества и 
соответствия товара по всем требованиям, которые предусмотрены 
законодательством (гост). Гарантия показывает, что товар высокого качества 
и может быть использовано по назначению технических характеристик, не 
препятствующих целевому использованию. Гарантию следует отличать от 
срока службы товара. 

3. Срок службы – это временной период в течении которого 
непотребляемая вещь несет функцию обеспечения потребностей потребителя 
данного товара в удовлетворении своих ценностей в ходе эксплуатационного 
периода и изготовитель, а также продавец несут субсидиарную 
ответственность в данной сфере, либо в полной мере отвечают 
индивидуально.  

4. Сроки годности товаров – это период времени в течении которого 
естественный износ непотребляемого, либо потребляемого продукта не 
препятствует всецелому использованию соответствующего товара. Его 
истечение берет начало после выпуска и заканчивается ограничительным 
сроком указанным именно производителем на самом товаре, либо на 

                                                 
1 Гражданское право: учебник. В 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. 

и доп. М.: Статут, 2017. 511 с. 
2 Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерациии: особенная часть. М.: 

Статут, 2014. 157 с.  
3 Абрамова Е.Н, Аверченко Н.Н, Байгушева Ю.В. Гражданское право. В 3-х т. / под 

ред. Сергеева А.П., М., 2010. Т. 1. 1008 с. 
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упаковке, являющейся неотъемлемой его частью. При окончании годности, 
изготовитель вынужден снять эти товары с продажи.  

Также, продавец или изготовитель не может  продлить срок годности 
товара. За совершение таких действий предусматривается административная, 
гражданско-правовая или уголовная ответственность.  

«Все эти сроки (гарантийные, годности, реализации) в науке 
гражданского права характеризуются как юридико-технические. Такая 
характеристика раскрывает их назначение для определения качества и 
правовые последствия правонарушений»1.  

В ходе моего исследования, было изучено понятие сроков,  какие 
значения они имеют. Как мы выяснили, сроки определяются периодом или 
моментом времени, а наступление и истечение сроков влечет за собой 
определенные правовые последствия. Помимо этого, сроки мы 
классифицировали на группы (законные, судебные, договорные), каждая из 
групп имеет еще несколько видов классификация.  

И последнее, была выделена важнейшая функция сроков – 
регулятивная, которая заключается, в первую очередь, в соблюдении 
обязательств между сторонами, в устойчивой правовой связи и для 
упрощения гражданского оборота.  

Исчисление сроков – это правовое понятие, позволяющее потребителю 
товара очень точно, даже не владея специальными познаниями иметь 
представление можно ли использовать конкретный товар или нет, а 
следовательно применить право на судебную, либо внесудебную защиту. 

Важно установить, с какой конкретной даты начинать исчисление 
срока. Закон (ст. 200 ГК РФ) в таком случае обязывают судью учитывать два 
момента: когда субъект знал, что его права и законные интересы нарушены; 
когда субъект узнал, кем они были нарушены. 

Так, например, в случае с обязательством, в котором момент 
исполнения определен в договоре, все довольно просто. Исковая давность 
начинает течь начиная с того дня, когда исполнение обязательства было 
просрочено. В остальных ситуациях требуется установить момент, когда 
было нарушено право или когда лицо, чье право было нарушено, узнало об 
этом. Так, например, в ситуациях, когда собственник хочет вернуть свое 
имущество из чужого незаконного владения лица, срок исковой давности 
начинает течь с того момента, когда будет установлено это лицо. 

Вопрос о правовой природе сроков исковой давности является одним 
из сложных вопросов современной юриспруденции. С одной стороны, 
исковая давность довольно подробно урегулирована нормами гражданского 
права. С другой  сложный характер данного явления ставит перед учеными 
новые вопросы. Например, связь исковой давности с философской 

                                                 
1 Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть: учебник. М.: Юрайт, 2015. 703 с. 
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категорией времени. Общим свойством времени как такого является его 
непрерывность, однонаправленность и невосстановимость. Течение срока 
исковой давности может быть и прервано, и приостановлено (ст. 203,  
204 ГК РФ). Кроме того, для категории времени субъективный фактор не 
играет такой существенной роли, как в случае исковой давности, где 
волеизъявление человека оказывает на последствия непосредственное 
влияние.  

Некоторые авторы в качестве основания утверждения об отсутствии в 
исковой давности процессуальной составляющей называют цель норм 
гражданского процесса – регламентация порядка ведения процесса. В то 
время как материальные нормы направлены на определение отношений 
между сторонами по существу1.  

Тот факт, что исковая давность является одним из важнейших 
институтов цивилистики подтверждается и тем, что нормы, направленные на 
регулирование данного института закреплены в Общей части ГК РФ. Однако 
правовое регулирование исковой давности выходит за рамки текста ГК РФ и 
содержится и в иных нормативных актах, относящихся к разным отраслям 
права, например, семейному и трудовому.  

Анализ законодательства о специальных сроках исковой давности 
позволяет сделать вывод, что более продолжительные сроки исковой 
давности связаны или с предъявлением требований, направленных на защиту 
публичных интересов, или с предъявлением требований в ситуации, когда 
обнаружение нарушения права истца могло объективно носить длительный 
характер.  

В ходе моего исследования, было изучено понятие сроков,  какие 
значения они имеют. Как мы выяснили, сроки определяются периодом или 
моментом времени, а наступление и истечение сроков влечет за собой 
определенные правовые последствия. Помимо этого, сроки мы 
классифицировали на группы (законные, судебные, договорные), каждая из 
групп имеет еще несколько видов классификация.  

И последнее, была выделена важнейшая функция сроков - 
регулятивная, которая заключается, в первую очередь, в соблюдении 
обязательств между сторонами, в устойчивой правовой связи и для 
упрощения гражданского оборота.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Розенберг М.Г. Исковая давность в международном коммерческом обороте: 

практика применения. М.: Статут, 1999. С. 61.  
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Патент как способ защиты объектов в патентовании:  
проблемы и перспективы 

 
Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной 

модели или промышленного образца и исключительное право на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец. Стоит сказать, 
что патент предоставляет право субъекту патентования запрет другим лицам 
использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, т. 
е. защищает от предъявлений третьих лиц и злоупотреблений патентными 
правами, поможет избежать конкурентной борьбы за новый продукт. 
Патентная охрана предполагает, что изобретение не может производиться, 
использоваться, импортироваться или продаваться в коммерческих целях без 
согласия владельца патента. 

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение  
или  полезную модель, определяется их формулой, т. е. совокупностью его 
существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и 
приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца. 
Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут 
использоваться описание и чертежи. 

Хорошая патентная защита необходима для всех, кто хочет 
коммерциализировать, инвестировать и производить изобретение. Патент 
является гарантией того, что никто другой, не рискуя судебным иском, не 
сможет использовать оригинальную идею для получения коммерческой 
выгоды. Чтобы получить патент на изобретение, оно должно быть «новым». 
Если представить идею общественности через публикацию или лекцию, то 
возможности патентования сводятся на нет, что создает высокий барьер для 
инновационного продукта. 

Основаниями для защиты объектов патентирования являются факты 
несанкционированного производства, применения, ввоза, введения в оборот 
или же продажа предметов, защищенных патентом. Стоит отметить, что 
правом компенсации обладает не только сам владелец, но и лицо, которое 
владеет лицензионным правом.  
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К способам защиты относятся: 
1. Неюрисдикционный способ.  
2. Юрисдикционный подход. 
3. Гражданско-правовая форма. 
4. Административный порядок. 
В патентном праве, а значит и патенте, как способу защиты 

патентирования, можно выделить ряд проблем: 
1. Нет выработанного единого международного стандарта. В 

различных странах законы об авторском праве отличаются друг от друга, 
также не существует международного стандарта прав интеллектуальной 
собственности.  

2. Расплывчатые определения новой, уникальной работы: 
законодательство рассматривает творческие работы как личную 
собственность, но закон разрешает людям опираться на предыдущую работу, 
если она различима как совершенно новая. Однако параметры, 
определяющие, является ли произведение новой идеей, неясны.  

3. Существует также проблема в сроках, на которые предоставляется 
патент. Из-за того, что исключительно право предоставляется на значительно 
продолжительный срок (20 лет), снижается конкурентоспособность, 
поскольку другие производитель не могут выпускать аналогичные продукты 
или же процессы.  

4. В судебной практике известны такие люди, как «патентные тролли», 
которые знают как обойти систему патентирования и могут воспользоваться 
преимуществами патентного законодательства, обходясь нетерпеливым 
изобретателям в тысячи лицензионных отчислений или полностью мешая им 
реализовывать новые идеи. Одна из уловок, которую используют патентные 
тролли, заключается в том, что они покупают много патентов на 
неопределенные или общие продукты и процессы, а затем подают в суд на 
других изобретателей или компании, утверждая, что эти стороны нарушают 
патенты, которыми владеет тролль. В большинстве случаев дешевле платить 
патентным троллям роялти, чем бороться с ними в суде. В результате люди 
продолжают использовать эту тактику; даже некоторые уважаемые компании 
считают, что патентный троллинг стоит их усилий. 

Эти проблемы с патентами могут вынудить изобретателя отказаться от 
идеи или платить гонорары за продолжение разработки изобретения. 
Миллиарды долларов, вложенные в исследования и разработки, могут быть 
потеряны, а продукты могут быть сняты с полок, если компания или частное 
лицо не смогут соблюдать патентное законодательство. 

Решение данных проблем может заключаться в следующем: 
В первую очередь, необходимо совершенствование законодательства, 

как в рамках конкретной страны, так и на международном уровне. Кроме 
того, со стороны государства необходимо стимулирование изобретателей, 
которые доказывают, что объект их патентирования в действительности 
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уникален и не нарушает уже существующие патенты. Данная мера 
поспособствует развитию патентного права. Так же необходимо искать 
способы для искоренения «патентных троллей». 

Таким образом, патент является обеспечивает защиту объектов 
патентирования, но для более эффективной деятельности данного способа, 
необходимо устранить существующие пробелы как в отечественном 
законодательстве, так и международном. 
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К вопросу о гражданско-правовых последствиях  
ограничения дееспособности 

 
В связи с усложнением экономической составляющей нынешнего 

общества людям все больше и больше требуются денежные средства для 
удовлетворения своих потребностей, что приводит к развитию игорного 
бизнеса, распространению азартных игр, что является способом получения 
легких денег, но большинство таких бизнесов построены в виде финансовых 
пирамид, выгоду от которых клиент получает в гораздо  меньшем объеме чем 
вкладывает в них, из-за этого у человека появляется психологическая 
потребность вернуть вложенные им деньги и получить больше, что со 
временем перерастает в зависимость. Так же особую проблему представляет 
алкогольная и наркотическая зависимость, которая возникает у людей, 
желающих избавиться от бытовых проблем, удалится от окружающего мира 
или же получить удовольствие. Все эти зависимости сказываются на 
материальном состоянии, как самого человека, так и его семьи. 

При рассмотрении вопроса ограничения дееспособности гражданина, в 
первую очередь необходимо рассмотреть законодательство Российской 
Федерации. Следует обратиться к Гражданскому кодексу, который объясняет 
значение данного явления в статье 30, а также необходимо учитывать 
положения по главе 31 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, который устанавливает основания и порядок производства 
процессуальных действий.  
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Но необходимо определить, что такое гражданская дееспособность? 
Акимова С.Б. подразумевает под данным термином следующее – это 
способность приобретать права и создавать для себя обязанности, 
осуществлять своими действиями принадлежащие другому лицу права и 
исполнять лежащие на нем обязанности, а также прекращать своими 
действиями имеющиеся у данного лица права и обязанности1. Также следует 
обратить внимание на Белькова Е.Г. под дееспособностью подразумевает 
юридическое состояние гражданина как субъекта права и определяет его 
правовые способности  самостоятельно приобретать права, распоряжаться 
ими, создавать для себя гражданские обязанности, исполнять их, быть 
субъектом ответственности  и, так же как и правоспособность, является не 
чем иным, как определенным правом гражданина2. Но проанализировав 
данные определения, следует, вывести два аспекта рассмотрения 
определения дееспособности. Так, в юридической литературе следует 
выделить, что данное понятие обозначает способность гражданина своими 
действиями реализовывать и приобретать гражданские права, наравне с 
которыми он приобретает гражданские обязанности и обязуется их 
исполнять. В повседневной жизни данное понятие обозначает способность 
гражданина совершать различные сделки, нести за них ответственность и 
самостоятельно в будущем нести ответственность за нарушение данных 
сделок.  

В случае признания гражданина ограниченно дееспособным, над ним в 
обязательном порядке назначается попечитель. Назначенное лицо 
обязывается защищать права и интересы ограниченного в дееспособности 
гражданина, посредством осуществления контроля всех сделок и дачей 
согласия на их осуществление. В случае, если недееспособный совершает 
сделки без согласия попечителя, то данные действия могут быть оспорены в 
судебном порядке и будут признаны как недействительные. Исходя из 
анализа законодательства, необходимо отметить, что не все аспекты 
прописываются, не установлен исчерпывающий порядок, неопределенны все 
обстоятельства, по которым лицо не признается дееспособным, не 
установлен широкий перечень полномочий ответственных лиц и многое 
другое, что создает неопределенности по данному вопросу.  

Каждый человек осуществляет сделки и для наличия статуса 
дееспособного необходимо наличие двух условий: 

- способность гражданина сознательно руководить своими действиями 
(в научной литературе данное условие описывается как волевой критерий). 

                                                 
1 Акимова Светлана Борисовна, Синьков Роман Владимирович Дееспособность в 

гражданском праве // Наука. Общество. Государство. 2019. № 1 (25). URL: https:// 
cyberleninka.ru/article/n/deesposobnost-v-grazhdanskom-prave. 

2 Белькова Елена Геннадьевна Гражданская дееспособность // Известия БГУ. 2007. 
№ 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskaya-deesposobnost. 
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- способность осознавать значение своих действий и их правовые 
последствия. Характеризующийся наделением правами и обязанностями (или 
интеллектуальный критерий). 

Существует два основания ограничения дееспособности, которые 
прописаны в действующем законодательстве:  

1) поведенческое ограничение; 
2) психологическое ограничение. 
Следует рассмотреть каждое ограничение подробнее. 
Антисоциальное поведение гражданина создает основание для 

ограничения, что в дальнейшем будет оцениваться как поведенческое 
основание. Такое поведение требует ограничить данного гражданина и в 
целях защиты прав окружающих назначить ему попечителя, которые будет 
обеспечивать защиту прав не только ограниченного гражданина, но и 
окружающих. Но законодатель устанавливает два необходимых условия1: 

1. Данное лицо должно злоупотреблять спиртными напитками, 
наркотическими средствами или быть пристрастно к азартным играм  
(п. 1 ст. 30 ГК); 

Но, чаще всего в суд подаются заявления по отношению к людям, 
которые имеют психические расстройства и злоупотребляют спиртными 
напитками. 

2. Гражданин своими действиями должен создавать для семьи угрозу, 
в виде тяжелого материального положения (п. 1 ст. 30 ГК). 

Так законодатель установил, что пристрастием к азартным играм это 
психологическая зависимость, которая сопровождается расстройствами в 
поведении, потерей контроля над действиями, стремлением выиграть при 
любых обстоятельствах, вопреки ко всем негативным обстоятельствам (п. 18 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25). Также 
своими действиями лицо должно ставить материальное благосостояние 
семьи в тяжелое положение, свидетельствовать, о чем должные члены 
данной семьи. Так, по мнению Чагина выделяется определенная категория 
лиц, которые прозваны отчаянными игроками, они стали жертвами 
обстоятельств, впервые познакомившись с игорными заведениями в целях 
получения прибыли. После череды удач или неудач они становятся 
постоянными игроками, которые уже не могут остановиться, ставя в 
конечном итоге семью в тяжелое материальное положение.2  

Необходимо признавать недееспособными лишь тех граждан, которые 
не способны осознавать последствия совершаемой сделки, что в дальнейшем 

                                                 
1 Сыч Дарья Владимировна ограничение и лишение дееспособности: понятие и 

последствия. // StudNet. 2020. № 12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ogranichenie-i-
lishenie-deesposobnosti-ponyatie-i-posledstviya. 

2 Чагина М.А. Игровая Зависимость как социальная проблема. Механизмы 
социально-психологической профилактики и юридического регулирования. // Н.Экс.Т. 
2021. № 3. 
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приводит к невыполнению обязанностей и лишением полученных прав. 
Исходя из чего ограничения в дееспособности направленно не только в 
интерес самого гражданина, но и в целях защиты всего общества в целом. 
Особенностью недееспособности является наличие вины в действиях 
гражданина, так как осознание вины является одним из важных условий 
наступления юридической ответственности за неисполнение обязательств. 
На основании решения суда об ограничении дееспособности гражданина, 
лицо признается невиновным, в случае если оно предприняло все возможные 
меры по исполнению обязательств и в силу объективных факторов не смогло 
выполнить их.  

Но как необходимо реализовывать данные условия, если у лица нет 
родственников или отсутствует семья? Данное условие может стать 
основанием неблагоприятных последствий, которым будут, подвергается 
лица взаимодействующие с недееспособным. Так, к примеру, работодатель 
потеряет часть времени и прибыли, соседи будут получать ущерб от 
неправомерных действий лица и т. п. Что проявляется в хулиганском 
поведении, порче имущества, причинения вреда окружающим и многие 
другие неправомерные действия.  

Вторым основанием для ограничения дееспособности гражданина 
является психическое расстройство (п. 2 ст. 30 ГК РФ). Но отличием данного 
вида психического расстройства от расстройства, которое служит уже 
основанием для признания гражданина полностью недееспособным по ст. 29 
Гражданского кодекса Российской Федерации является то, что может 
понимать значение своих действий или руководить ими, но лишь при 
помощи других лиц. Такой гражданина может самостоятельно распоряжаться 
своими заработком, стипендией и иными доходами, а также совершать 
сделки, которые могут совершать малолетних граждан (в возрасте от 6 до  
14 лет). 

Ограниченные в дееспособности совершеннолетние граждане вправе 
самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые сделки. Другие сделки они 
могут совершать лишь с согласия попечителя, которому и предоставлено 
право получать и расходовать заработок, пенсию и иные доходы такого 
гражданина. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную 
ответственность по совершенным им сделкам или за причиненный вред.1 
Опекун в процессе совершения сделок должен учитывать мнение 
подопечного, а в случае если мнение отсутствует, то опекуну необходимо 
действовать с учетом предпочтений опекаемого. Информацию о 
предпочтениях можно получить у недееспособного или у прежних опекунов, 
которые имеют всю необходимую информацию об опекаемом. 

                                                 
1 Шагивалиева Ильзида Даниловна проблема ограничения дееспособности граждан // 

E-Scio. 2020. № 11 (50). 
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Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие 
психического расстройства, самостоятельно несет имущественную 
ответственность по совершенным им сделкам. Гражданин, дееспособность 
которого ограничена вследствие психического расстройства, не имеет права 
совершать сделки, и не несет имущественную ответственность за 
причиненный вред (теряет деликтоспособность). 

Но если такой гражданин заключил договор, с которым опекун не 
согласен, то действуя в интересах подопечного, он может потребовать от 
другой стороны возврата недееспособному лицу всего, полученного в натуре, 
а в ином исходе возвращается сумма за объект сделки. Если другая сторона 
отказывается, то необходимо обращаться в суд, где данная сделка будет 
признана недействительной. Когда рассмотренные выше основания 
ограничения дееспособности гражданина отпадают, то по решению суда 
ограничения снимаются и попечительство отменяется.  

Следует отметить, что в случае, если недееспособный нанес какой либо 
ущерб, то обязанность возмещения вреда возлагается на опекуна или 
организацию, которая ответственно за данное лицо. Но если будет доказано, 
что вред был нанесен не по вине опекуна или ответственной организации, то 
согласно статье 1076 ГК РФ обязанность по возмещению вреда снимается. 
Также если опекун не обладает необходимыми средствами или погиб, а 
средства недееспособного позволяют возместить ущерб, то суд с учетом 
сложившихся обстоятельств – вправе принять решение о возмещении вреда 
за счет недееспособного согласно пункту 3 статьи 1076 ГК РФ. 

Но если рассматривать вопрос ответственности сторон, то необходимо 
ответить на вопрос: «Кто несет ответственность за совершенные действия, 
гражданин сам или же другие лица, которые осуществляли надзор и 
оказывали помощь?»1. 

В научных изысканиях многих авторов ведутся дискуссии по 
регулированию вопроса по ограничению дееспособности гражданина, так 
выделяют множество проблемных аспектов. К ним относятся: основания 
ограничения дееспособности, степень ответственности попечителя и 
недееспособного гражданина, какие права и обязанности возлагаются на 
попечителя, а какие на недееспособного и другие.  

По нашему мнению следует отметить, что не все аспекты закреплены в 
нормативных правовых актах. Что свидетельствует о проблемности и 
пробельности в законодательстве. Думается, что при решении данного 
вопроса необходимо расширить список оснований для ограничения 
дееспособности, используя судебную практику, а также произвести градацию 
дееспособности душевнобольных на иные сферы взаимоотношений. 

 
                                                 

1 Акимова С.Б., Синьков Р.В. Отдельные проблемы дееспособности 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет: эмансипация // Наука. Общество. 
Государство. 2019. № 2 (26). 
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Сравнительно-правовой анализ отдельных видов  

некоммерческих организаций 
 

В настоящее время институт некоммерческих организаций набирает 
популярность. Это связано с тем, что такие организации призваны решать 
задачи, связанные с реальной поддержкой людей и осуществления полезных 
и социально значимых проектов. Важность изучения проблем правового 
регулирования некоммерческих организаций обусловлена той ролью, 
которую они играют в жизни общества. 

Для того чтобы определить понятие организации, необходимо 
обратиться к ФЗ «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ (далее ФЗ № 7), 
где под таким видом юридического лица закон понимает организацию, 
которая , не имеет  извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяет прибыль между участниками1.  

В настоящее время гражданское законодательство предоставляет для 
ознакомления исчерпывающий перечень форм некоммерческих организаций 
(ст. 50 ГК РФ). 

Для такого юридического лица законом предусмотрены следующие 
формы: 1)общественная организация, 2) потребительский кооператив, 
3) адвокатская палата, 4) адвокатские образования, 4) общественные 
движения, 5) общественные ассоциации, 6) нотариальная палата, 
7) товарищества собственников недвижимости, 8) общин коренных 
малочисленных народов РФ, 9) казачьих обществ, внесенных в 
государственный реестр казачьих обществ в РФ (п.2 ст.123.1 ГК РФ). 

Для того чтобы детально рассмотреть, осуществить сравнение, 
выделить характерные особенности, а также выявить проблемные места 
отдельных видов некоммерческих организаций, понадобятся три важнейших 
критерия для исследования: 1) состав учредителей, 2) основная цель 
деятельности, 3) порядок управления. 

Исходя из того факта, что в Российской Федерации создаются наиболее 
часто такие организации как: потребительские кооперативы, фонды, 
                                                 

1 О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ  
(ред. от 02.07.2021). ИПО «Гарант». URL: https://study.garant.ru/#/document/10105879/ 
paragraph (дата обращения: 01.04.2022). 
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общественные организации, автономные некоммерческие организации, 
товарищества собственников недвижимости будет логично исследовать 
именно их. 

Для удобства рассмотрения субъектного состава учредителей 
потребуется обозначить три группы некоммерческих организаций. 

Первая группа должна включать в себя будут относиться такие 
юридические лица, в которых в качестве учредителя может оказаться любой 
потенциальный субъект гражданских правоотношений (физические и 
юридические лица, публично правовые образования). В такую группу 
следует включить автономные некоммерческие организации и учреждения.  

Между тем, вторая группа будет представлять ряд некоммерческих 
организаций, учредителями которых могут быть только граждане и 
юридические лица. Сюда будут относиться фонды, товарищества 
собственников недвижимости, общественные организации, ассоциации, 
потребительские кооперативы.  

Третья группа будет существенно отличаться от двух вышеуказанных. 
Сюда следует отнести религиозные организации, особенность которых будет 
заключаться в том, что их учредителями могут быть только физические лица. 

Говоря об основной цели деятельности некоммерческих организаций 
нельзя пройти мимо того факта, что данный критерий сравнения позволяет 
обратиться к имущественному обороту и обозначить степень 
вспомогательного участия исследуемых юридических лиц в нем.  Например, 
потребительский кооператив является исключением из открытости перечня 
целей деятельности, так как он преследует цель в удовлетворении различного 
рода потребностей его членов. Также к исключениям из общего правила 
стоит отнести товарищество собственников недвижимости и религиозную 
организацию. У первого в качестве цели определено совместное владение, 
пользование и распоряжение общим имуществом членов (п. 1  
ст. 123.2 ГК РФ). Религиозная организация создается для совместного 
исповедания и распространения веры (п. 1 ст. 123.26 ГК РФ). 

Также исследуя потребительский кооператив стоит отметить, что его 
цели более конкретизированы именно в отдельных нормативно правовых 
актах законодательства. Таких как: 1) Федеральный закон «О жилищных 
накопительных кооперативах»1, 2) Федеральный закон «О 
сельскохозяйственной кооперации»2, 3) Федеральный закон «О кредитной 
кооперации»3, 4) раздел V ЖК РФ, который посвящен жилищным и 

                                                 
1 Федеральный закон от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных 

кооперативах» // «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 41. 
2 Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации». // «Собрание законодательства РФ», 11.12.1995, № 50, ст. 4870. 
3 Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». // 

«Собрание законодательства РФ», 20.07.2009, № 29, ст. 3627. 
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жилищно-строительным кооперативам1. Перечисленные акты позволяют 
сделать вывод, что природа некоторых кооперативов носит неоднозначный 
характер. Например, кредитные кооперативы и общества взаимного 
страхования помогают  субъектам гражданских правоотношений, которые, 
как правило, не связаны членством с  данными кооперативами. В результате 
оказанных услуг появляется прибыль, которая в дальнейшем распределяется 
между пайщиками2. 

Говоря о порядке управления в некоммерческих организациях, стоит 
отметить, что какой-либо тенденции в структуре таких юридических лиц не 
наблюдается3. Исходя из этого, необходимо рассмотреть отдельные 
отличительные особенности различных видов некоммерческих организаций. 

Рассматривая порядок управления в общественной организации и 
ассоциации, можно сделать вывод о том, что характер такого управления 
будет идентичным. Такое умозаключение основано на том факте, что в них в 
обязательном порядке требуется создание таких органов как: единоличный 
исполнительный и коллегиальный (п. 1,2 ст. 123.10 ГК РФ, п. 1,2 ст. 123.7 ГК РФ).  

Между тем, потребительский кооператив обладает спецификой в 
организации управления. Общее собрание – высший орган. Однако, в период 
между собраниями управление данным юридическим лицом сосредоточено в 
руках совета потребительского сообщества. Помимо указанных органов, 
законодательство обязывает создавать коллегиальный исполнительный и 
контрольный органы. 

Товарищество собственников имеет в своей структуре управления 
несколько ключевых органов: единоличный исполнительный орган, 
коллегиальный исполнительный орган и высший коллегиальный орган. 
Стоит отметить, что такая специфика управления некоммерческой 
организацией присуща для садоводческих и огороднических товариществ, но 
в них помимо вышеперечисленных органов в обязательном порядке 
создаются ревизионные органы. Даже несмотря на тот факт, что такого вида 
органы в садоводческих товариществах не играют роли для прокуратуры и 
налоговой, однако они приносят пользу самому товариществу. Например, 
может возникнуть такая ситуация, в которой суд потребует показать то, как 
по факту были израсходованы взносы и в таком случае будет достаточно 
отчета созданного ревизионного органа. Таким образом, необходимо 
отметить тот факт, что обязательное создание такого рода органов имеет 
положительный эффект. 

                                                 
1 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ. // 

«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14. 
2 Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Статут, 2019. 576 с. 
3 Востриков Д.С. Сравнительный правовой анализ отдельных видов 

некоммерческих организаций как субъектов гражданского права // Вопросы российской 
юстиции. 2020. № 8. С. 135. 
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Автономная некоммерческая организация выделяется из списка 
рассматриваемых видов некоммерческих организаций своей уникальностью. 
Ее уникальность заключается в особенном характере управления. 
Учредители такого вида юридического лица занимаются общим 
управлением, а единоличный исполнительный орган является единственным 
обязательным (п. 3 ст. 123.25 ГК РФ). Это может привести к проблеме1, о 
которой будет сказано после анализа. 

Структура управления в религиозных организациях определяется 
только уставом юридического лица. 

После проведения исследования отдельных видов некоммерческих 
организаций с помощью определенных критериев были выявлены некоторые 
правовые проблемы. 

Первая проблема, которая вытекает после проведенного сравнения, 
связана с потребительскими кооперативами, а точнее с отдельными их 
видами. Заключается она в том, что кредитные кооперативы и общества 
взаимного страхования в силу недоработанного гражданского 
законодательства имеют неоднозначны. Для того чтобы устранить проблему, 
необходимо отнести такие юридические лица к производственным 
кооперативам.  

Вторая проблема – это управление в автономной некоммерческой 
организации. Структура, которая существует в настоящее время 
предусматривает возможность появления проблем в регулировании 
соотношения прав учредителей и иных создаваемых органов в 
некоммерческой организации. В соответствии с положениями ст. 123.24-
125.25 ГК РФ учредители автономной некоммерческой организации имеют 
следующие права: 1)принятие в состав учредителей новых лиц; 
2)утверждение устава; 3)определение порядка управления; 4)создание 
постоянно действующего коллегиального органа; 5)назначение единоличного 
исполнительного органа; 6) преобразование в фонд. От сюда вытекает 
неоднозначность по поводу того, кто чем может заниматься, например может 
ли генеральный директор единоличного исполнительного органа автономной 
некоммерческой организации влиять на определение порядка управления или 
преобразование в фонд. То есть нет четкого определение полномочий для 
лиц, которые состоят в единоличном исполнительном органе. Для того чтобы 
разрешить данную ситуацию необходимо внести поправки в 
законодательство, которые будут более точно разграничивать и закреплять 
права учредителей от иных создаваемых органов. 

 Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в данный момент 
наблюдается проблема двойственности и неясности в отдельных вопросах 
регулирования правового статуса отдельных видов некоммерческих 
                                                 

1 Востриков Д.С. Сравнительный правовой анализ отдельных видов 
некоммерческих организаций как субъектов гражданского права // Вопросы российской 
юстиции. 2020. № 8. С. 136. 
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организаций, правовые нормы недостаточно взаимосвязаны между собой. 
Необходима систематизация норм, которая позволила бы избавить 
правоприменителей от проблем, а также исключить противоречия внутри 
самого гражданского законодательства. 
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К вопросу об учете интересов ребенка  
в медиативной процедуре при расторжении брака 

 
В ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации закреплено, что 

защита семьи и ее ценностей является одной из главных задач современного 
демократического государства.  

Фундаментальным нормативно-правовым актом, регулирующим 
отношения в семье, является Семейный кодекс РФ. В нем установлены 
условия и основания для заключения брака и прекращения семейных 
отношений, закреплены права и обязанности супругов, алиментные 
обязательства членов семьи, права и обязанности родителей и детей, а также 
формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. В последние 
годы наблюдается тенденция увеличения количества процедур расторжения 
брака. Согласно данным аналитической службы международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza в период с января по май 2021 года 
количество разводов возросло на 44%, (251,9 тысяч) по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года (564 тысяч), кроме того, данный 
показатель является максимальным за последние семь лет. Около 1/3 от 
общего числа разводов осуществляется при наличии у супругов совместных 
детей1.  

Процесс расторжения брака, при наличии у супругов совместных 
несовершеннолетних детей, урегулирован ст. 21 Семейного кодекса РФ, 
данная норма предполагает судебный порядок производства, что является 

                                                 
1 Посткарантинная свобода: в России поставлен семилетний рекорд по разводам. 

URL: https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2021/postkarantinnaya-svoboda (дата 
обращения: 20.02.2022). 
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трудоемким и болезненным процессом1. Существует и иной вариант 
разрешения семейных конфликтов – процедура медиации.  

Согласно ст. 2 Федерального закона «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 
27.07.2010 № 193-ФЗ, под медиацией понимается способ решения споров при 
содействии медиатора, на основе добровольного согласия сторон в целях 
достижения ими взаимоприемлемого решения2. Медиатор в таких 
процедурах выступает в качестве третьей, независимой стороны, которая 
помогает выбрать такой вариант решения конфликта, который будет 
удовлетворять интересы всех участников. 

В Семейном кодексе РФ не упоминается применение процедуры 
медиации для устранения спорных ситуаций между супругами, однако в п. 2 
ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 193 закреплено, что применение 
медиации допустимо для урегулирования разногласий, вытекающих из 
семейных правоотношений, отсюда следует вывод, что расторжение брака 
возможно посредством примирительной процедуры.  

Применение процедуры медиации, при выяснении семейных 
отношений, является менее затратным и более рациональным, чем судебное 
разбирательство, особенно в тех случаях, когда споры затрагивают права и 
свободы детей. Проведем сравнение процедуры медиации и судебного 
процесса.  

Во-первых, судебное разбирательство оказывает сильное 
психологическое влияние на всех участников, а особенно на лиц, не 
достигших совершеннолетнего возраста. При этом данное явление может 
способствовать развитию суицидальных наклонностей у подростков.  О чем 
свидетельствует случай, произошедший 11 октября 2021 в Московской 
области. По предварительным данным, подросток совершил самоубийство 
из-за расторжения брака родителей. Возбуждено уголовное дело по ст. 110 
УК РФ3 доведение до самоубийства, сообщает пресс-служба Следственного 
комитета России4. 

                                                 
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ [Электронный 

ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982 (дата обращения: 
27.02.2022). 

2 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации): федер. закон от 27 июля 2010 № 193-ФЗ [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038 (дата обращения: 
20.02.2022). 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699 (дата обращения: 
27.02.2022). 

4 В центре Москвы нашли тело 12-летней школьницы: «Переживала из-за развода 
родителей» [Электронный ресурс] URL: https://www.msk.kp.ru/daily/28342/4488325/ 
?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
news%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 27.02.2022). 
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Сотрудники органов внутренних дел не редко сталкиваются с 
подобными ситуациями, дети, опасаясь развода родителей, сводят счеты с 
жизнью, большое влияние на это оказывает и процесс судебного заседания.  

Процедура медиации проводится методом поочередных встреч, между 
участниками семейного разбирательства, поэтому проходит в менее 
эмоционально тяжелой форме. И, как отмечается в Рекомендации № R (98)1 
Комитета министров Совета Европы 2 января 1998 г., применение медиации 
в семейных спорах способствует1: 

обеспечению непрерывности личных контактов между родителями и 
детьми; 

улучшению взаимоотношения в семье после решения конфликта; 
уменьшению степени и тяжести семейных конфликтов. 
Соответственно, одним из преимуществ проведения процедуры 

медиации является то, что она не оказывает высокого психологического 
давления на участников, а стороны, участвующие в семейном конфликте, 
совместно и самостоятельно приходят к взаимовыгодному решению, 
опираясь на юридические знания и практический опыт медиатора. 

Необходимо отметить следующее: судебный процесс строго 
формализован и контроль за ним осуществляют должностные лица и 
государственные органы, процедура медиации не имеет формализированной 
структуры, то есть она допускает возможность отступления от привычных 
«вариантов» разрешения конфликта, она основана на принципе 
конфиденциальности и автономности участников. Главной целью судебного 
процесса является реализация правовых позиций спорящих сторон, 
относительно прошлого поведения субъектов, основная цель медиации 
заключена в поиске компромиссного решения для будущего 
правоприменения. Так же если в ходе судебного процесса по большей 
степени удовлетворяются интересы только одной стороны, то в ходе 
процесса медиации возможно принятие такого решения, которое будет 
соответствовать интересам обеих сторон2. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при решении семейных 
споров процедура медиации является более эффективной, об этом 
свидетельствует и статистика: в период за 2019-2020 год число разрешенных 
случаев, при помощи служб медиации составляет 86% (8409) от общего 
числа обращений (9834). Также стоит обратить внимание на то, что при 
расторжении брака судом учитывается мнение ребенка при условии, если он 
достиг 10-летнего возраста, но, не берется во внимание тот факт, что 

                                                 
1 Рекомендация № R (98)1 Комитета министров Совета Европы 2 января 1998 г. 

[Электронный ресурс] URL: https://mediation-eurasia.pro/mezhdunarodnye-dokumenty/ 
rekomendacija-r-981-komiteta-ministrov-soveta-evropy-2-janvarja-1998-g (дата обращения: 
27.03.2022) 

2 Лазарева О.В. Процедура семейной медиации как способ согласования воли 
субъектов права // Сб. материалов II Всерос. науч.-практ. конф. Саратов, 2018. С. 57. 
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достижение ребенком определенного возраста еще не гарантирует его 
способность выражать свое действительное мнение при решении 
определенных вопросов.  

В связи с этим, мы предлагаем внести в «Семейный кодекс Российской 
Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ следующее изменение: 

1. дополнить статью 57, следующим образом:  
после слова «ребенок» добавить «любого возраста, при наличии его 

согласия» 
Такое дополнение необходимо, так как, по мнению ученых, например 

Г.В. Солдатовой, на данном этапе развития общества наблюдается 
принципиальное отличие психологических особенностей детей «цифрового 
поколения» (т. е. родившихся примерно в 2000 г. – по н. в.), процесс их 
социализации в социуме происходит значительно быстрее, соответственно и 
принимать осознанное решение, некоторые дети могут раньше, чем 
достигнут 10 лет. 

Встречаются случаи, когда суд учитывает интересы ребенка другим 
способом, например, в судебной практике, при решении вопроса об 
определении места жительства ребенка суд назначает психолого-
педагогическую экспертизу. Данная экспертиза включает в себя 
психологическую беседу с ребенком и проведение определенного ряда тестов 
для выяснения бытовой обстановки и отношений в семье, а также для 
определения уровня развития самого ребенка и степени его взаимодействия с 
каждым из родителей. Оценку экспертов нельзя назвать полностью 
объективной, так как эксперт проводит только одну встречу с ребенком, а 
значит на результаты тестов может повлиять уровень тревожности и 
настроения в этот момент. 

Медиатор, в ходе конфликта между супругами, в основном учитывает 
интересы ребенка любого возраста, но прямое закрепление в 
законодательстве на этот счет отсутствует. Однако, Рекомендация № R (98)1 
Комитета министров Совета Европы 2 января 1998 г. устанавливает 
проведение медиативной процедуры при условии обеспечения защиты 
интересов и благополучия ребенка. Данная норма имеет свое закрепление и в 
законодательстве зарубежных стран. Так, в ст. 25 Закона Республики 
Казахстан «О медиации» от 28 января 2011 года закреплена норма, в которой 
установлено, что при проведении процедуры медиации должны учитываться 
интересы ребенка. Поэтому мы считаем, что такое положение необходимо 
закрепить и в законодательстве Российской Федерации, предлагаем внести в 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ, следующие изменение: 

1. добавить в часть 6 статьи 15 пункт 5, следующего содержания: 
«6.5 противоречить законным интересам ребенка, при условии, что 

нарушение таких интересов может препятствовать его моральному и 
физическому развитию» 
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Подобные изменения на наш взгляд будут способствовать защите 
интересов ребенка, что позволит препятствовать его нормальному росту и 
психическому развитию. 

Подводя итоги, необходимо отметить, для еще большего повышения 
эффективности применения процедуры медиации, необходимо закреплять на 
федеральном уровне нормы, каким-либо образом, улучшающим положения 
ее участников, особенно в тех ситуациях, когда это затрагивает права и 
интересы детей, для того чтобы избежать всевозможных последствий 
нарушения их физического и психологического состояния.  
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Пробелы в сфере регулирования права собственности в России 
 

Несмотря на постоянное совершенствование законодательной базы, 
гражданское право сталкивается со множеством проблем, так как оно 
охватывает большой круг общественных отношений повседневной 
жизнедеятельности граждан России. Урегулировать такой большой спектр 
общественных отношений невозможно ни одной отраслью права. Так или 
иначе появятся пробелы или моменты, которые будут регулироваться 
спорным образом.  

Прежде чем приступить к разбору темы, необходимо обозначить, что 
же в законодательстве является пробелом, понять значение этого термина. 
Ученые, занимающиеся наукой о праве называют пробелы агрессивными 
недостатками законодательства, ибо допускается произвольное трактованные 
того или иного понятия. Юридическая наука предлагает свое понимание 
пробела в праве: П.Е. Недбайло считает, что «пробел в праве – это, в первую 
очередь, пробел в содержании действующего права в отношении фактов 
общественной жизни, находящихся в сфере правового воздействия»1, а 
Л.В. Тихомирова считает, что «пробел в праве – это полное или частичное 
отсутствие правового регулирования конкретного вида общественных 

                                                 
1 Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. М.: Госюриздат, 1960. С. 456. 
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отношений в определенной сфере»1. На сегодняшний день в теории права нет 
конкретного и исчерпывающего понятия пробела в праве, как и согласия 
между учеными – юристами по этому вопросу. 

Переходя непосредственно к рассмотрению темы, отмечаем, что в 
гражданском законодательстве существуют пробелы в законодательной 
регламентации, как в сфере личных неимущественных, так и в сфере 
имущественных правоотношений. 

Из-за несовершенства правового регулирования общественных 
отношений в сфере собственности на практике у правоприменителей 
возникает множество противоречивых ситуаций, связанных, например, с 
реализацией участниками долевой собственности своих полномочий по 
пользованию, владению и распоряжению недвижимым имуществом. Эта 
составляющая права собственности является наиболее осложненной в своем 
аспекте. Так в п. 1 ст. 250 ГК «Преимущественное право покупки» 
обозначено, что «при продаже доли в праве общей собственности 
постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют 
преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она 
продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных 
торгов…»2. При этом глава 16 ГК «Общая собственность» не 
предусматривает нормы на случай, если отсутствует один или несколько 
совладельцев или его (их) местопребывание неизвестно, когда у одного из 
владельцев возникает желание  возмездного отчуждения своей доли, 
принадлежащей ему на праве собственности. Недвижимость в таком случае, 
по действующему законодательству, может быль отчуждена возмездно, а 
именно после признания совладельца безвестно отсутствующим в судебном 
порядке в случае, если в течение года с места его местожительства 
отсутствуют сведения о его месте пребывания3. Таким образом, основываясь 
на норме гражданского законодательства, можно выделить, что при 
признании человека безвестно отсутствующим его имущественные права на 
принадлежащую ему недвижимость не прекращаются, а, следовательно, 
имущество будет передано на основании решения суда лицу, которое 
определяется органом опеки и попечительства. Однако в жизни могут 
возникнуть обстоятельства, при которых лицу необходимо будет продать 
принадлежащее ему имущество. В таких случаях можно было бы внести 
некоторые дополнения в ст. 42 ГК РФ, где необходимо указать, что в 
определенных случаях одногодичный срок отсутствия гражданина для 

                                                 
1 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. М.: Юрин-

формцентр, 2017. С. 707. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1): фед. закон от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (в ред. от 25.02.2022 № 20-ФЗ) [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
справочно-правовой системы Гарант. URL: https://base.garant.ru/10164072 (дата обращения: 
28.02.2022).   

3 Там же.   
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признания его безвестно отсутствующим может быть сокращен судом и 
определить обстоятельства, при которых возможно такое сокращение срока. 
С одной стороны, такое изменение может послужить причиной 
злоупотребления права, но с другой стороны такое действие не 
представляется возможным, так как признание гражданина безвестно 
отсутствующим порождает правовые последствия, которые связаны не 
только с правом преимущественной покупки, но и с удовлетворением 
интересов кредиторов.  

Данный пробел в законодательстве существует довольно-таки давно. 
Наряду с Российским гражданским законодательством, советские 
законодатели также не предусматривали нормы на такой случай (раздел 2  
ГК РСФСР 1964 года). Согласно действующему ГК РФ, правила, 
закрепленные в ст. 250 ГК РФ, применяются не только в случае продажи 
доли, но и при ее отчуждении по договору мены (п. 5 ст. 250 ГК РФ).  
На практике для решения данного «белого пятна» законодательства 
используют очень хитрый способ. Данный способ заключается в совершении 
участником долевой собственности двух сделок: одной притворной – договор 
дарения, а следом заключение договора купли продажи. Механизм таких 
сделок обуславливается тем, что, исходя из п. 2 ст. 246 ГК РФ, при 
безвозмездном отчуждении участником долевой собственности своей доли – 
на данного совладельца – нормы, закрепленные в ст. 250 ГК РФ, не 
распространяются.  Участники сделки злоупотребляя данной нормой и желая 
обойти нормы ст. 250 ГК заинтересованы в заключении с будущим 
приобретателем доли договора дарения (ст. 572 ГК) вместо договора купли-
продажи. В связи с этим лицо, желающее приобрести долю передает 
дарителю оговоренную заранее сумму за дар. Такое действие позволяет 
говорить о том, что это притворная сделка, а, следовательно, она может 
представлять определенный риск для одаряемого, так как совершается с 
нарушением преимущественного права покупки. Также это означает, что 
любой совладелец долевой собственности имеет право в судебном порядке в 
течение трех месяцев требовать перевода прав и обязанностей покупателя на 
себя (п. 3 ст. 250 ГК РФ). 

Наряду с пробелами, существующими много лет, рассмотрим 
ситуацию, которая был выявлена сравнительно недавно. Необходимо 
обратить внимание на появившуюся не так давно цифровую валюту, а 
именно на криптовалюту. Долгое время законодатели не могут понять, как 
позиционировать криптовалюту. Является ли данная цифровая валюта 
объектом собственности или это что-то иное. Так, ООО «Алло-Инфо» 
предъявило исковые требования по взысканию убытков в виде реального 
ущерба и упущенной выгоды, которые произошли из-за аварии 
электрических сетей. В результате аварии было повреждено серверное 
оборудование для майнинга криптовалюты. В связи с чем истец не получил 
тех доходов, которые он смог бы получить при исправно работающем 
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оборудовании, если бы его права не были нарушены. Суд в удовлетворении 
исковых требований отказал, объясняя это тем, что криптовалюта является 
децентрализованным и труднорегулируемым объектом, а также требуя 
возмещения убытков, истец не смог доказать существования самого 
материального права на возмещение убытков.  Суд указал на то, что 
деятельность по добыче криптовалюты (майнинг) является до конца 
неурегулированной сферой в законодательстве РФ. Из этого следует, что 
истец, добывая криптовалюту, брал все риски на себя1.   

Одновременно с пробелами в сфере имущественных правоотношений 
существуют пробелы регулирования в сфере неимущественных отношений, а 
конкретнее: в сфере интеллектуальной собственности. Данная сфера является 
одной из наиболее трудно регулируемых в России. Согласно ст. 1225 ГК 
интеллектуальной собственностью признается охраняемые законом 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. К 
интеллектуальной собственности согласно гражданскому законодательству 
относятся: авторское право, патентное право, средства индивидуализации 
юридических лиц. В особенности интересует авторское право и пробелы в 
сфере его регулирования.  

Рассмотрим следующую ситуацию. Согласно ст. 1266 ГК РФ авторское 
произведение является неприкосновенным. Это означает, что данное 
произведение нельзя публиковать в неполном или искаженном виде. Также 
запрещено «извращение, искажение или иное изменение произведения, 
порочащее честь, достоинство или деловую репутацию автора»2. Но, 
несмотря на это, законодательство все же допускает переработку результатов 
интеллектуальной деятельности. Любое литературное произведение можно 
экранизировать; на музыкальную мелодию или симфонию создать 
аранжировку; фотографию можно переработать в специальной программе. 
При таком изменении результата интеллектуальной деятельности появляется 
совершенно новый объект гражданско-правовых отношений, и он будет 
считаться самостоятельным объектом интеллектуальной собственности, а все 
права на переработанный объект будут находиться в собственности лица 
переработавшего его. В связи с этим, в научном сообществе появляется 
вопрос: как отличить оригинальный и подлинный объект интеллектуальной 
деятельности человека от переработанной копии? На данный момент ни 
законодательство, ни судебная практика не может дать такого ответа, 
который бы разъяснял все подводные камни данного вопроса; нет 
определенных критериев, которые разграничили переработку и оригинальное 
произведение.  
                                                 

1 Решение АС Саратовской области от 21 апреля 2021 г. по делу № А57-15876/2020 
[Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https: //sudact.ru 
/arbitral/doc/gwVK7GmsYcxu 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 4): фед. закон от 18 декабря 2006 г. 
№ 230-ФЗ [Электронный ресурс] // Официальный сайт справочно-правовой системы 
Гарант. URL: https://base.garant.ru/10164072 (дата обращения: 25.02.2021).   
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Так, в качестве примера, можно рассмотреть дело писателя Эдуарда 
Успенского к ООО «Флэшмастер». Писатель требовал от ООО 
«ФлэшМастер» при участии ФГУП «Объединенная государственная 
киноколлекция» (до переименования – ФГУП «Фильмофонд киностудии 
«Союзмультфильм») компенсацию за использование компанией своих 
книжных персонажей. ООО «ФлэшМастер» отказалось выплачивать 
писателю компенсацию, объясняя это тем, что персонажи, используемые 
киностудией, являются новыми художественными образами, так как они 
были получены в результате переработки. Исходя из вышесказанного, кот 
Матроскин Э. Успенского и Матроскин «Союзмультфильма» являются 
разными персонажами. Равно, как и Крокодил Гена, Трое из Простоквашино 
и Чебурашка. В данном случае суд оказался на стороне киностудии.1  

В РФ существуют компании по коллективному управлению 
авторскими правами, их также называют лейблами или музыкальными 
группами. Эксперты, занимающиеся охраной интеллектуальной 
собственности уверены, что коллективное управление авторскими правами 
организованно неэффективно. В особенности от это страдают музыканты, 
которые попадают в зависимость от звукозаписывающих компаний. В таких 
случаях делами музыканта занимается компания, от которой артист не 
получает ни отчетов о продаже собственных альбомов, ни из каких 
источников формируется его вознаграждение. По такой причине музыканты 
получают лишь меньшую часть своих доходов от результатов своего 
творчества. 

Так же музыкант не может использовать свой псевдоним и песни, 
написанные им без согласия лейбла или музыкальной группы. Единственным 
путем решения для данной категории лиц является самостоятельное издание 
контента под новым неизвестным именем на специализированных сервисах в 
сети интернет. У музыканта Левана Горозия, так же известного под 
творческим псевдонимом L’One произошел конфликт с Российским лейблом 
Black Star по поводу использования его псевдонима и написанных им песен 
вне музыкального проекта.2  

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что необходимо более 
тщательно изучить и внести коррективы в вопрос разграничивающих 
признаков, отличающих оригинальный (подлинный) объект 
интеллектуальной деятельности человека от переработанной копии, в том 
числе применительно к художественным произведениям. При экранизации - 

                                                 
1 Решение Басманного районного суда города Москвы № 2-1465/2011 от 19 апреля 

2011 г. по делу № 2-1465/2011 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/K8aXYoZoMfmh (дата обращения: 01.03.2022). 

2 Решение Мещанского районного суда от 08.10.2019. Номер дела 1-ой 
инстанции: 2-8589/2019 [Электронный ресурс] // Официальный портал судов общей 
юрисдикции города Москвы. URL: https://mos-gorsud.ru/rs/meshchanskij/services/cases/civil/ 
details/ad6f21b6-7f26-4442-b748-add9079eb891 
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правообладателями должны оставаться авторы книг. А при использовании 
режиссерами объектов, охраняемых авторским правом, – экранизирующие 
компании могут их использовать лишь с согласия авторов оригинального 
произведения.  

Предлагается, в определенных случаях, одногодичный срок отсутствия 
гражданина для признания его безвестно отсутствующим – сократить и 
определить обстоятельства при которых возможно такое сокращение срока. 

Представляется необходимым строго регламентировать механизм 
оборота криптовалют, а также упорядочить деятельность организаторов 
системы обмена цифровых валют. 

Необходимо подчеркнуть, что при постоянно развивающихся 
общественных отношениях в той или иной сфере – затруднительно 
осуществлять контроль со стороны государства. По настоящее время в 
Российском законодательстве существуют белые пятна, которые 
образовались еще при Советском Союзе и продолжают вводить в 
заблуждение правоприменителей. Только при должном толковании и 
использовании в праве таких способов, как аналогия - получится избежать 
трудностей в разрешении споров, которые возникают в сфере собственности. 
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Анализ методов и технических средств съема  
конфиденциальной речевой информации 

 
Ввиду активного и повсеместного внедрения информационных 

технологий в жизнь современного человека, становится вопрос о защите 
информации и построении надежной ее системы. Основным способом 
общения людей является речь, поэтому защита речевой информации является 
неотъемлемым звеном в системе защиты информационных массивов. 

В современной научной литературе исследователи под речевой 
информацией понимают возникновение акустических волн путем 
непосредственного воздействия их источника на среду распространения. 

Утечка информации, которая производится по техническим каналам, 
является главной опасностью, когда речь заходит об информационных 
массивах. 

Перехват информации – это незаконное овладение информацией, 
которое производится с помощью технических и аппаратных средств.  
С помощью средств, в свою очередь, можно произвести прием, обнаружение 
и обработку информации. 

В результате чего возможно неконтролируемое и неправомерное 
ознакомление с информацией, либо запись информации на какой-либо 
носитель. 

В конце концов производится утечка информации. 
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Рассмотрим каждый из данных каналов. 
В акустических каналах средой будет являться воздушное 

пространство.  
Для того чтобы осуществить перехват используют направленные 

микрофоны и высокочувствительные микрофоны. Микрофоны, в свою 
очередь, подсоединяются к портативным устройствам звукозаписи или 
специализированным передатчикам. 

Для того чтобы производился захват информации, применяют 
высокочувствительные и направленные микрофоны. Для работы с ними их 
подключают к звукозаписывающим устройствам или к передатчикам, 
которые в последующем становятся закладными устройствами. 

Перехваченная информация передается по радиоканалу, 
соединительным линиям, сели электропитания, оптическому каналу и т. д.   

Приемом информации занимается специальное приемное устройство. 
Распространяющей средой для виброакустических каналов будут 

являться стены, конструкции зданий, а так же инженерные сооружения. 
Здесь вибродатчики служат для перехвата информации. 

Акустоэлектрические каналы утечки информации появляются из 
преобразований сигналов в электричестве. 

Как правило данный канал используют для прослушивания 
телефонных переговоров, которые ведутся при использовании проводных 
линий связи, отвечающих за функционирование IP-телефонии. 

Перехват информации по оптико-электронному каналу производится с 
помощью лазерных микрофонов, которые функционируют в инфракрасном 
диапазоне. 
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Параметрический канал, для осуществления утечки информации, 
требует передатчик. 

Далее будут представлены средства, способы перехвата и меры по 
противодействию для каждого канала. 

В прямом акустическом канале утечки информации задействуется 
подслушивание, использование диктофонных записывающих устройств и 
закладные акустические устройства. В данном случае для борьбы 
используют зашумление, звукоизоляцию, мероприятия по обнаружению тех 
или иных закладных устройств и постановку радиопомех. 

Для перехвата информации по вибрационным техническим каналам 
утечки информации используют электронные стетоскопы и радиостетоскопы. 
В борьбе с злоумышленниками применяют звукоизоляцию, вибрационные 
генераторы и постановку радиопомех. 

В пассивных акустоэлектрических технических каналах утечки 
информации для незаконного получения информации применяется 
микрофонный эффект. Отключение, фильтрация, ограничение опасных 
сигналов поможет для избегания плачевных последствий. 

В активных же используют высокочастотное навязывание, а для 
борьбы применяют пространственное зашумление. 

Пассивные акустоэлектромагнитные технические каналы утечки 
информации подвержены электромагнитным излучениям. На активном 
действует высокочастотное облучение. Для борьбы применяют 
экранирование помещений и компонентов. 

Акустооптический технический канал утечки информации же 
подвержен лазерным системам разведки. Для предотвращения утечки 
информации увеличивают амплитуду вибраций тонких поверхностей. 

Качество сигнала, минимальная системная задержка – вот два 
основных требования, которые применяются в процессе передачи 
информации по связным сетям. 

Защита речевой информации является важнейшим аспектом 
мероприятий связанных с обеспечением информационной безопасности 
объекта. А связано это  тем, что в ходе проведения служебных разговоров 
проговаривается информация конфиденциального характера. Перехват такой 
информации происходит довольно оперативно, даже в момент первого 
озвучивания информации. Объектами технической защиты речевой 
информации будут являться государственные учреждения, военно-
промышленные объекты и т. д. 

Проблемы защиты информации от акустической речевой разведки 
решаются с помощью активных и пассивных методо.  

В зависимости от того какую энергию используют специальные 
средства, которые злоумышленники использую для негласного получения 
информации, их можно разделить на пассивные (переизлучающие) и 
активные (излучающие). 
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В составе всех средств, которые используются для негласного 
получения конфиденциальной информации, находится специальный датчик 
или сенсор контролируем информации. Данный датчик или сенсор направлен 
на то, чтобы преобразовать информацию в электрический сигнал. Такие 
датчики могут преобразовывать сигнал в аналоговый или цифровой. Другим 
обязательным элементом такого технического средства выступает оконечный 
излучающий модуль. 

В отличие от активных, пассивное устройство имеет отличие в том, что 
они не могут изучать никакую дополнительную энергию. Данные витым 
устройством используется для получения информации с помощью мощного 
сигнала. Сигнал, достигая объект, отражает его от окружающих предметов и 
возвращается на объект контроля. 

Наиболее распространенным среди злоумышленников средством 
негласного съема информации является установка разнообразных закладок, 
которые называют «жучками». Закладное устройство представляет из себя 
скрытно устанавливаемое техническое средство негласного съем 
информации. 

Чувствительность внедренных микрофонов, как правило, обеспечивает 
надежную фиксацию голоса человека или группы лиц на удалении от ЗУ до 
10 м. 

Дальность передачи информации лежит в пределах от 300 до 1000 м. 
Она обеспечивается за счет применения выходного усилителя с мощностью 
5-300 мВт и амплитудной или частотной модуляции несущей, специально 
сформированной в задающем генераторе закладного устройства. 

 Наиболее сложные по своим характеристикам и способам 
установления является специальные технические средства, которые 
позволяют перехватывать информацию на некотором удалении от ее 
источника. К данным средствам можно отнести различные регистратор 
виброакустических колебаний стен и систем коммуникаций, которые 
возникают в процессе разговора в помещении, звуков от работающей 
оргтехники и других шумов. 

Так же используются такие технические меры, как: 
Специальные строительные материалы, прокладки, глушители, 

различные заполнители, специальные вставки. 
Системы акустической и виброакустической маскировки, которые 

создают помехи, снижающие ясность перехваченной речи. 
Средства электромагнитного и ультразвукового подавления 

диктофонов режиме записи. 
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Следующим видом технических устройствах выступает устройство для 

прослушивания телефонных переговоров. Данное устройство позволяет 
злоумышленникам прослушивать телефонные разговоры, подключаюсь к 
телефонным линиям с использованием контактного подключения либо 
бесконтактных датчиков (сенсоров). 

Особое внимание следует обратить на технические средства, которые 
позволяют с максимальной полнотой при минимальных затратах сил и 
средств фиксировать речь человека. К таким техническим средствам 
необходимо отнести средства звукозаписи. К таким средствам можно отнести 
магнитофон и диктофоны с автономным источником электропитания. 

Наиболее опасными с точки зрения несанкционированного снятия 
информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок 
(далее – ПЭМИН) являются мониторы компьютеров со стандартами 
разверток телевизионных систем. Во всех указанных случаях даже 
использование мощных криптографических средств и методов защиты не 
приводит к желаемым результатам, и только применение специальных 
методов и аппаратуры защиты от ПЭМИН способно устранить возникший 
канал утечки информации. 

Активное радиотехническое подавление и маскировка ПЭМИН 
заключаются в формировании и излучении в непосредственной близости от 
устройств вычислительной техники широкополосного шумового сигнала с 
уровнем излучения, превышающим уровень излучения информационного 
сигнала во всем частотном диапазоне, где имеются эти излучения, а также в 
осуществлении наводок, подавляющих побочные электромагнитные 
излучения, создаваемые информационными сигналами, в отходящие цепи 
коммутации и линии электропитания. 

Акустическая защита 

     Организационные меры Организационно-
технические   меры 

Архитектурно-
планировочные 

Режимные 

Пространственные 

   Пассивные Активные 

Звукоизоляция 

Звукопоглощение

Звукоподавлени

Защищенные 
акустические 
системы 
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Для осуществления электромагнитного подавления ПЭМИН 
разработан класс генераторов электромагнитных колебаний «белого 
электромагнитного шума», создающих шумовое электромагнитное поле в 
диапазоне частот от десятков килогерц до единиц и десятков гигагерц со 
спектральным уровнем излучаемого сигнала, существенно превышающим 
уровни электромагнитных излучений, создаваемых средствами 
вычислительной техники. 
 
 

Гречухина Галина Юрьевна,  
слушатель 5 курса  

Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: 
Победа Александр Сергеевич,  

старший преподаватель кафедры информационной безопасности  
Краснодарского университета МВД России 

 
Методика поиска информации террористической и экстремистской 

направленности в открытых источниках сети Интернет 
 
В представленном исследовании выявлены самые популярные и 

доступные методы по поиску информации экстремистской и 
террористической направленности в сети Интернет.  

Как правило, распространителями идей экстремизма и терроризма 
являются люди. Они могут ярко себя позиционировать приверженцами 
какой-либо субкультуры, с присущими ей знаками отличия, например, 
татуировки на теле, одежда с символикой, употребление лозунгов и 
выражений, так же это может быть участие в каких-либо сообществах, 
посвященных экстремизму и терроризму. Соответственно информация 
такого рода помогает находить людей.  

Существует несколько способов по поиску интересующей нас 
информации в сети Интернет. Для качественного поиска и достижения 
желаемого результата, стоит определиться с каким типом данных мы 
работаем, это может быть видео, фото, аудиозаписи или текст. 

Как правило, сама информация может быть размещена на различных 
интернет-платформах: 

 Instagram; 
 Вконтакте; 
 TikTok; 
 Twitter; 
и в различных мессенджерах: WhatsApp или Telegram. 
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Говоря о социальных сетях, можно выделить следующую тенденцию. 
Самым распространенным способом увеличения охватов публикации при 
размещении в социальной сети является употребление хештегов. Хештег  
ключевое слово или несколько слов сообщения, тег, используемый в 
микроблогах и социальных сетях, облегчающий поиск сообщений по теме 
или содержанию и начинающийся со знака решетки. Именно с помощью 
таких хештегов, можно найти записи людей, в которых может иметься 
информация, носящая экстремистский характер. Например, для того чтобы 
найти экстремиста, который пропагандирует АУЕ, достаточно написать в 
поисковой строке слово через решетку, которое часто употребляют 
последователи этого движения. Например, написав в поисковой строке 
социальных сетей Вконтакте, Instagram, Twitter «#АУЕ», «#жизньворам», 
«#смертьмусорам», можно найти публикации людей, в которых будет 
размещена символика или утверждения, запрещенные на территории страны. 
Используя такой способ, мы получаем круг лиц, которые могли бы быть 
последователями экстремизма или терроризма, полученная нами информация 
может также послужить доказательной базой в процессе досудебного и 
судебного разбирательства. 

Как уже было сказано раннее, это не единственный способ поиска 
информации. Если нам также интересен контент в виде фото или видео, то 
стоит обратить внимание на такую сеть как Instagram, данная площадка 
предназначена для размещения именно такого рода информации. Сама 
социальная сеть позволяет публиковать контент и быть его последователем, 
подписываясь на аккаунты других людей. Таким образом, стоит найти одно 
сообщество про экстремизм, зарегистрированное в Instagram, как нам удастся 
посмотреть его последователей, другими словами подписчиков, а также в 
вкладке «отметки профиля», увидеть контент, размещаемый другими 
пользователями с упоминанием данного профиля.  

Несмотря на то, что пик развития информационных технологий высок, 
не стоит упускать тот факт, что многие люди не идут в ногу со временем и 
предпочитают использование примитивных средств общения. К таким стоит 
отнести использование мессенджеров WhatsApp или Telegram.  

Рассмотрим каждый по отдельности.  
Telegram  кроссплатформенный мессенджер с функциями VoIP, 

позволяющий обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, 
стикерами и фотографиями, файлами многих форматов. Одним из главных 
преимуществ Telegram является способность создания открытых чатов, 
доступ в которые имеют многочисленные пользователи без ограничения, 
также эти чаты могут иметь вид «каналов», размещаемые информацию 
разной тематики. Главным отличием данного мессенджера является 
возможность скрытия персональных данных, то есть человек, участвующий в 
чате, где обсуждается тема экстремизма, будет записан так, как он посчитает 
нужным. Данная особенность сильно затрудняет идентификацию человека, 
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но как показала практика, большая часть людей не задумывается о 
сохранении своей анонимности и использует одинаковые логины для всех 
учетных записей, Таким образом, копируя логин человека с Telegram и 
вставляя его в адресную строку социальной сети Вконтакте, можно получить 
наполненный профиль человека с необходимыми нам данными.  

WhatsApp  популярная бесплатная система мгновенного обмена 
текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой 
голосовой связи и видеосвязи. Данная сеть также позволяет создавать 
беседы, но попасть в них будет куда сложнее, чем в раннее рассмотренной 
программе. Сделать это можно будет, только по ссылке-приглашению в 
беседу или если вас добавит сам администратор беседы. Таким образом, если 
получится внедрится в такое сообщество, мы получим профили людей с их 
номерами телефонов. 

Рассмотрев все площадки для размещения какой-либо информации в 
сети Интернет, мы пришли к алгоритму поиска информации нужной нам 
тематики, а именно экстремистской и террористический направленности. Но 
не вся информация, найденная нами, дает полное представление о самом 
человеке, который это размещает. Как показывает практика, многие 
пользователи, скрывают свои настоящие имена и фамилии, указывают 
неправильные даты рождения. Для того чтобы идентифицировать такого 
человека следуют воспользоваться более детальными методами поиска. 

Идентификация личности является завершающим этапом в поиске. Из 
представленных возможностей поиска информации можно выделить 
несколько способов:  

 Telegram Bot; 
 сервисы сети Интернет; 
 поиск картинок Google; 
 поиск картинок Яндекс. 
Для структурированного и более детального разбора всех способов, 

стоит сказать о каждом в отдельности.  
Как раннее уже говорилось, такой мессенджер как Telegram, имеет 

массу возможностей, одной из таких возможностей является создание ботов, 
с помощью которых можно заменить целые программы и произвести 
быструю и результативную работу. Таким ботом является так называемый 
«Глаз Бога». «Глаз Бога»  это автоматизированная система по поиску 
информации о человеке из открытых источников. Данная система помогает 
найти человека по фото, по номеру телефона, также найти его владельца и 
Telegram аккаунт, по фамилии, имени и отчеству найти номер телефона, по 
государственному номеру машины определить владельца и не только. Таким 
образом, с помощью данного бота нам предоставлялась возможность 
упростить поиски вручную, ведь для этого нужно было иметь как минимум 
фотографию человека или же его номер телефона, программа сама выдавала 
полную информацию о нем и также предоставляла нам его аккаунты в 
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социальных сетях, где как правило, можно было найти еще больше 
информации. В данный момент, телеграмм-бот перестал существовать, 
поскольку является инструментом получения персональных данных и был 
заблокирован, однако стоит сказать, что все собранная информация на людей 
является лишь поверхностной информацией, собранной по информационным 
следам и в открытых источниках сети Интернет.  

Помимо этого, в сети Интернет существует множество сторонних 
программ, помогающих искать людей по фото. Самыми популярными и 
результативными являются такие сервисы, как Search4faces, FindClone и 
FindFace. 

Search4faces – сервис поиска людей в интернете по фотографии. 
Данный сервис работает за счет технологий нейронных сетей и машинного 
обучения, которые в свою очередь способны за кратчайшее время выдать 
результат в виде ссылки на профиль найденного человека в социальной сети 
vk.com или ok.ru. На текущий момент Search4faces имеет 2 базы данных, 
состоящих из фотографий пользователей социальной сети Вконтакте и сети 
Одноклассники. 

FindClone – также специализируется на поиске фотографий. Как 
указывают разработчики данного сервиса, система основывается на сложных 
операциях: способность распознавания лиц и оценка их биометрических 
измерений. Данные алгоритмы способны найти копии фотографий, которые 
могут быть использованы не только самим пользователем, но и другими 
аккаунтами или сообществами. Данный сервис помогает определить 
оригинал страницы пользователя и также его дубликаты. 

FindFace  технология распознавания лиц, разработанная российской 
компанией NtechLab, специализирующейся на решениях в области 
нейронных сетей. На базе данной технологии компания представляет 
линейку решений для государства. Одним из главных отличий данного 
сервиса является ограничение в использовании обычными пользователями, 
так как сервис работает в интересах государственных структур, поэтому и 
информация, хранимая в базах программы, также предназначена для них. 
Однако если иметь доступ к такому сервису, то возможно получить анализ 
пользователя, полные и достоверные сведения о нем, которые могут быть 
использованы для обеспечения безопасности на каких-либо мероприятиях 
или в учреждениях. 

Как мы видим, результатом использования данных сервисов, почти в 
каждом случае, будет ссылка на профиль пользователя, имеющего сходство с 
интересующим нас человеком. Если же данный сервис не дает нам 
желаемого конечного результата, то возможно воспользоваться еще одним 
способом, он является весьма тривиальным и не требует больших знаний и 
умений. 

Такие поисковые сервисы, как Google и Яндекс имеют в своем арсенале 
такую функцию как «поиск по картинке». Описывать данный способ не 
имеет смыслового значения, так как многие знакомы с данным сервисом. 
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Однако иногда он может помочь в поиске нужной нам информации. 
Загружая изображения в поиск, в результате нам выдаются не только ссылки 
на аккаунты пользователей, имеющие похожие картинки у себя в профиле, 
но также высвечиваются упоминания и возможные отсылки к интересующей 
нас информации.  

Рассмотренные методы поиска информации дают возможность найти в 
сети Интернет нужную нам информацию, которая могла бы стать базой для 
расследования преступлений экстремистской и террористической 
направленности. Заблаговременная идентификация пользователей, которые 
преследуют идею экстремизма и терроризма, могла бы дать возможность 
быстрого реагирования и предотвращения преступлений этого рода. 
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в области информационно-телекоммуникационных технологий 
 

Развитие общества в Российской Федерации непосредственно связано с 
прогрессом в сфере информационно-коммуникационных технологий. 
Информационные технологии еще больше проникают в жизнь каждого 
человека и оказывают влияние практически на все сферы его деятельности. 
Предприятия и организации стараются автоматизировать максимальное 
количество процессов, которое возможно на данный момент, а люди 
используют различные гаджеты, чтобы облегчить свою жизнь в быту.  

Новым этапом цифровизации жизнедеятельности в настоящее время 
является внедрение в различные системы функций биометрической 
идентификации, работа с большими объемами данными, переход к 
дистанционному предоставлению услуг: начиная от банковских, заканчивая 
государственными1. Все это способствует тому, что пользователи проводят 

                                                 
1 Аносов А.В. и др. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с престу-

плениями, совершенными с использованием информационных, коммуникационных и 
высоких технологий: учеб. пособие: в 2 ч. М.: Академия управления МВД России, 2019.  
Ч. 1. 208 с. 
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больше времени в сети Интернет, размещают там гораздо больше 
информации о себе.  

 Как показывает практика, большую часть информации о человеке 
можно найти в открытых источниках, не прибегая к каким-либо 
специальным методам. Все эти и другие изменения в обществе не могут не 
влиять на состояние преступности в стране. Анализ криминальной ситуации, 
сложившейся в сфере внедрения и использования цифровых технологий, 
свидетельствует о том, что преступления имеют тенденцию к росту1. По 
данным Главного информационно-аналитического центра МВД России за 
период с января по декабрь 2021 года количество преступлений, 
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, составило 517722, что на 1,4% больше по сравнению с 
предыдущим годом. В отчет вошло более десяти составов преступлений, в 
числе которых кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159, ст. 159.3,  
ст. 159.6 УК РФ),  незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 
171.2 УК РФ) и другие. Все эти общественно опасные деяния совершаются 
дистанционно и не требуют непосредственного контакта не только с 
жертвой, но и с соучастниками. Именно это делает преступления, 
совершаемые преступными группами в сфере информационно-
коммуникационных технологий такими опасными и сложно раскрываемыми – 
мы не только не можем узнать личность субъекта, но и не имеем информации 
о лицах, способствующих и содействующих нарушению закона. 

Нельзя не отметить тот факт, что развитие технологий позволяет 
реализовать не только негативное воздействие на общество, но и 
сформировать новые системы защиты информации, обеспечения 
информационной безопасности и предупреждения преступлений в этой 
сфере. За последние годы было выдвинуто и реализовано множество 
предложений по решению этой проблемы, а также обновлена нормативно-
правовая база, однако этого по-прежнему недостаточно, чтобы максимально 
обеспечить защиту граждан от нарушения их прав и интересов в 
информационной сфере.  

Для решения проблемы необходимо сформировать эффективную 
систему оценки рисков и прогнозирования угроз со стороны организованных 
преступных групп в сфере информационно-коммуникационных технологий. 
Любая система не может быть создана без рассмотрения основных 
положений и понятий в изучаемой сфере. Так как нарушение прав человека 
связано в основном с нарушением конфиденциальности важной для него 
информации, то начнем с раскрытия понятия «угроза безопасности 
информации». 

                                                 
1 Ищук Я. Г., Пинкевич Т. В., Смольянинов Е. С. Цифровая криминология : учебное 

пособие. – Москва. : Академия управления МВД России, 2021. – 244 с. 
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Угроза безопасности информации – это совокупность условий и 
факторов, создающих потенциальную или реально существующую опасность 
нарушения безопасности информации. То есть это определенные 
обстоятельства, при которых возможно нарушение основных составляющих 
безопасности информации – конфиденциальности, целостности и 
доступности. Преступник может незаконно получить доступ к информации, 
украсть ее, изменить или даже уничтожить, тем самым создав угрозу. 

Кроме того, угрозы возникают при наличии определенных условий и 
факторов. Большое значение в этом вопросе имеют именно факторы, при 
которых возникает угроза, они же влияют на совершение преступлений. 

Изначально факторы можно разделить на природные (возникающие в 
следствие естественных явлений, независящих от природы) и искусственные 
(возникающие от деятельности человека). Вторые, в свою очередь, делятся 
еще на две группы. Первая – факторы возникновения непреднамеренных 
угроз. К ним относятся такие обстоятельства, которые создает сам человек, 
но без цели нарушить состояние безопасности информации. Например, это 
ошибка программного обеспечения, неумышленное удаление, неумышленная 
порча носителей информации и так далее. Вторая группа – факторы 
возникновения преднамеренных угроз. Их создает человек с конкретной 
целью добиться нарушения функционирования системы, хищения, 
уничтожения или блокирования информации, то есть негативного 
воздействия на информационную систему.  

Эти факторы связаны с непосредственным совершением преступления, 
однако для того, чтобы спрогнозировать угрозу, необходимо знать те 
факторы, которые предшествуют совершению общественно опасного деяния, 
то есть являются своего рода предпосылками. Таковыми могут быть 
социально-экономические, внешне- и внутреннеполитические, а также 
другие процессы. 

Так как влияние оказывается на преступления со стороны 
организованных групп, рассмотрим понятие организованной преступности. 
Организованная преступность – это форма преступности, для которой 
характерна устойчивая преступная деятельность, осуществляемая 
преступными организациями, имеющими иерархическую структуру.  

Существенные факторы, влияющие на возникновение преступлений, 
совершенных организованными группами, представлены ниже на схеме. 
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По данным Генеральной прокуратуры, всего за период с января по 

декабрь 2021 года в России было выявлено 11910 лиц, действующих в 
составе преступной группы или преступного сообщества. Всего число 
предварительно расследовано преступлений, совершенных организованной 
группой, составило 19674. Необходимо отметить, что несовершенство 
статистического учета позволяет проследить динамику лишь части 
преступлений в сфере информационных технологий, причем не самой 
значимой, и не дает полной картины состояния преступности. 

Более 80% преступлений в сфере информационно-коммуникационных 
технологий совершается группами с использованием незаконного 
вредоносного программного обеспечения, компьютерных вирусов, а также 
нелегально полученных персональных данных. 

Рассмотрим, почему же именно эти факторы оказывают наибольшее 
влияние на возникновение рассматриваемого вида преступности. 

Одним из первых факторов хотелось бы отметить различие 
материального положения населения. Эта причина в большинстве случаев 
является основополагающей, так как в условиях бедности люди совершают 
преступления из безысходности. Как следствие, растет уровень таких 
общественно опасных деяний как мошенничество, кража, причем развитие 
современных технологий позволяет производить действия скрытно, не 
оставляя следов, но действенно. Соответственно, при наступлении 
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экономического кризиса в стране, который поставит в трудное материальное 
положение некоторых людей, можно с большой уверенностью 
спрогнозировать рост числа экономических преступлений. 

С этим же фактором тесно связан рост инфляции и безработица. 
Экономический кризис порождает повышение цен на товары первой 
необходимости, а также сокращение штата сотрудников во многих 
организациях и на предприятиях. Наиболее склонные к криминальной среде 
лица не найдут другого выхода, кроме как воспользоваться ситуацией и 
совершать преступления. 

Возраст субъектов преступлений также имеет значение. Это связано с 
тем, что организованные преступные группы формируются из лиц возрастом 
от 24 лет, в среднем. При этом имеет место тенденция к снижению возраста 
преступников в этой сфере. 

В общем случае, для участников организованных преступных групп в 
сфере информационных технологий не принципиален их род деятельности, 
так как преступления они могут совершать в любое время и даже на работе. 
Как показывает практика, это либо безработные, добывающие средства к 
существованию за счет работы в интернете или за счет хищения чужих 
денежных средств с банковских счетов, либо лица, которые трудятся в сфере 
информационных технологий1.  

Нельзя забывать о том, что один из участников преступной группы 
может являться действующим сотрудником организации, в отношении 
которой появляется угроза и будет реализовано преступление. Этот факт 
создает дополнительный риск для системы, так как лицо, знающее принципы 
ее функционирования и основы обеспечения безопасности, может 
способствовать более легкому совершению преступления. При этом такой 
сотрудник может знать, как правильно «замести следы» после преступления, 
чтобы его либо не выявили, либо выявили как можно позже. Эта проблема 
требует дополнительного внутреннего регулирования на предприятиях и 
организациях. 

Как показывает статистика, количество совершаемых преступлений 
зависит и от региона, в котором находится преступник. Разумеется, на него 
воздействуют все факторы, перечисленные выше и присущие его региону, 
именно под их влиянием он производит преступление. При этом мы 
сталкиваемся с такой проблемой, что общественно опасные деяния, 
совершаемые в сфере информационных технологий, сложно локализовать в 
определенном месте. Мы не можем точно знать, где находился преступник, 
но знаем, где находится потерпевший. Именно поэтому можно только 
предполагать о росте уровня организованной преступности в том или ином 
регионе. 
                                                 

1 Бугаев В.А., Чайка А.В. Факторы преступности в сфере компьютерных 
технологий // Ученые записки Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского. Юридические науки. 2019. Т. 4 (72). № 4. С. 139–145. 
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Проблемы, возникающие в политической сфере, оказывают одно из 
наибольших влияний на рост преступности. С одной стороны, политические 
волнения могут создать для преступников подходящие условия совершения 
преступлений в отношении граждан, с другой стороны, сами органы власти 
подвергаются риску совершения общественно опасных деяний в отношении 
них. Примером тому может послужить возникшая в условиях нестабильной 
международной обстановки хакерская атака сети «Анонимус» на интернет-
сайт Министерства Обороны Российской Федерации, в результате чего была 
допущена утечка персональных данных, а также атака на сетевые ресурсы 
других государственных органов.  

Большое влияние на рост преступности в информационной сфере 
оказало появление пандемии в 2020 году. Это объясняется тем, что очень 
большое количество служб и сервисов перешли на онлайн-формат работы, а 
значит, расширился круг возможностей и влияния преступников. Усугубило 
ситуацию в данный период времени и явление массового сокращения 
сотрудников из штата работников, что повлекло за собой финансовые 
трудности населения. 

Что касается вероятности получения наказания, она имеет обратную 
зависимость от степени наказания. То есть, чем строже применяемая 
санкция, тем меньше вероятность нарушения закона, хотя и это правило 
имеет исключения. Размер наказания в этом случае может определяться 
средним сроком возможного лишения свободы. 

Хотелось бы обратить внимание на такой фактор как уровень развития 
искусственного интеллекта на исследуемой территории. Выше уже 
говорилось о том, что развитие информационных технологий напрямую 
влияет на рост преступности. Рассмотрим на примере город, в котором 
действует небольшое количество средств, использующих искусственный 
интеллект, и город, в котором их на порядок больше при одинаковом уровне 
защищенности. Очевидно, что число преступлений будет выше во втором 
городе, там как преступники могут воздействовать на большее количество 
систем. Именно поэтому этот фактор нельзя упускать из внимания при 
прогнозировании угроз. 

Безусловно, каждый из этих факторов является важным и значимым, 
однако для наиболее точного прогнозирования угроз необходимо 
рассматривать эти факторы в созависимости друг от друга, а не по 
отдельности. Также для более точной оценки рисков оптимально изучать 
обстановку в отдельных регионах или населенных пунктов. Полученные 
сведения позволят построить наиболее эффективную систему оценки рисков 
и прогнозирования угроз со стороны организованных преступных групп в 
сфере информационно-коммуникационных технологий. 
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Анализ способов получения конфиденциальной речевой информации  
с использованием высокочастотного навязывания 

 
На сегодняшний день информационная политика государства 

направленна на защиту информации в различных ее сферах, которые 
необходимы для безопасного функционирования страны. 

Для злоумышленников главной целью является получение 
информации, которая представляет ценность для государства и граждан. 
Методы, способы и средства получения такой информации очень 
разнообразны и велики. Знания таких механизмов деятельности 
злоумышленников помогает государству противостоять им. 

Один из методов получения речевой информации, который стоит 
отнести к акустическим каналам утечки информации, применяющий 
всевозможные устройства для несанкционированного получения 
конфиденциальной речевой информации, часто для этого использует 
высокочастотное навязывание. 

Высокочастотное навязывание (ВЧ-навязывание) основывается на 
зондировании высокочастотного сигнала на заданную область объектов. 
Примером объекта могут быть некоторые элементы вспомогательных 
технических средств и систем, не предназначенные для передачи 
информации. Эти средства являются частью электрической цепи, которые, 
начиная воспринимать звуковые колебания и вибрацию, создают так 
называемый «микрофонный эффект». 

Работа высокочастотного навязывания используется двумя способами. 
Это бесконтактное и контактное высокочастотное навязывание.  

Принцип работы контактного высокочастотного навязывания 
заключается в том, что высокочастотный генератор создает высокочастотные 
колебания (сигналы), которые подаются на телефонную линию или 
электрическую цепь с частотой от 150кГц и выше. Колебания за счет 
«микрофонного эффекта» начинают взаимодействовать с электрической 
цепью или электронного прибора. Высокочастотные сигналы в этом случае 
начинают выполнять роль модулятора (прибора, изменяющего 
характеристики сигнала). Внешняя акустическая волна накладывается на 
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высокочастотный сигнал, полученный в ходе модуляции, поэтому 
злоумышленнику легче снять эту информацию через специальный 
радиоприемник или через второй провод линии.  

Недостатком такого способа является то, что подключение 
высокочастотного генератора к проводам, к линии связи, в электрическую 
цепь очень затруднительно, а иногда и невозможно, по причине его 
визуальных демаскирующих признаков и отсутствием времени для 
установки в контролируемой зоне.  

Достоинство способа контактного высокочастотного навязывания 
является простота получения сигнала в помещении. Примером может 
послужить получение информации при наличии телефонного аппарата в 
помещении, путем отражения внешнего звука его микрофоне. 

Принцип работы бесконтактного высокочастотного навязывания 
заключается в том, что на закладочное устройство, выполняющее роль 
резонатора или элементом устройств с «микрофонным эффектом», подается  
со стороны несколько сот метров высокочастотный сигнал. В помещении где 
находилось это закладное устройство звуковая волна от разговора так же 
подавалась на резонатор и  в результате модулированный высокочастотный 
сигнал и сигнал звука складывался в резонаторе, который в последующим 
пере излучал этот моделированный сигнал  на частоте ВЧ-сигнала, где 
сигнал принимался и демодулировался. 

К недостаткам бесконтактного высокочастотного навязывания можно 
отнести явные демаскирующие признаки, выступающие в виде 
радиоизлучения, которые также ввиду высокой мощности сигнала, может 
нанести вред здоровью человека. 

К достоинствам можно отнести то, что активация генератора ВЧ-
сигналов происходит в момент начала съема информации, поэтому можно 
получать информацию без захода в помещение или объект. 

Высокочастотное навязывание  получило достаточно широкое 
распространение также если вспомнить случай с посольством США 
произошедшие в 1945 году, которое получило название «Златоус». На 
сегодняшний день часто высокочастотное навязывание  применяется для 
промышленного шпионажа. 

Конечно и  очень  широкий круг методов защиты от ВЧ-навязывания, 
такие как организационные технические, которые помогают 
противодействовать этому методу получения акустической информации. 
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Анализ актуальных проблем документационного обеспечения  
и подготовки управленческих документов в органах внутренних дел 

 
Деятельность органов внутренних дел непрерывно связана с 

подготовкой, изучением, составлением различных документов. 
Документационное обеспечение – деятельность, целенаправленно 
обеспечивающая функции управления документами. Иными словами, с 
позиции теории, это деятельность по обеспечению документально 
оформленной информацией различных социально значимых процессов 
Документы являются непременным атрибутом правоохранительной 
деятельности, одним из значимых организационно-правовых инструментов 
большинства операций внутреннего служебного характера и 
межведомственных контактов. Они обеспечивают процесс коммуникации 
между субъектами правоотношений, являются средством воздействия 
руководителей органов, подразделений внутренних на подчиненных как в 
виде прямых, так и обратных связей между ними. 

Документационное обеспечение в деятельности органов внутренних 
дел подразумевает под собой деятельность системы управления, которая 
охватывает процессы документирования и организации работы со 
служебными документами в рамках осуществления управленческих 
функций. Тем не менее, актуальной остается проблема роста аналитических 
документов в ОВД. Как показывает практика, каждое звено движения 
документов приводит к увеличению их объема и требует временных затрат.  

Вся информация, которая необходима для организации служебной 
деятельности, реализации ее функций и принятия управленческих решений в 
органах внутренних дел оформляется в виде документов различного рода, 
как на бумажных носителях, так и в виде электронных документов. 
Электронный документооборот позволит ускорить рассмотрение и 
согласование документов за счет устранения излишних звеньев. 

Процесс управления подразделениями и органами системы 
МВД России предполагает наличие делопроизводства, которое можно 
условно разделить на два структурных элемента: документирование и 
организацию работы с документами. Под документированием 
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подразумевается процедура создания официальных документов, путем 
отображения служебной информации на различных материальных носителях 
в порядке и форме, установленном организацией. Документационное 
обеспечение включает в себя такое понятие, как документооборот, то есть 
движение документа с момента исполнения и до момента отправки, их 
хранение и реализация в служебной деятельности. Специфической 
особенностью документооборота обеспечивающего процесс управления в 
ОВД является содержание создаваемых документов, которое отражает 
результаты каждого из этапов управленческого цикла.  

Процесс управления протекает во всех подразделениях и органах 
системы МВД России, то есть осуществляется по всем направлениям 
деятельности полиции, в том числе связанным с работой со сведениями, 
составляющими государственную тайну. В зависимости от характера 
содержащихся в документах сведений делопроизводство можно условно 
разделить на два вида: секретное и несекретное. Несекретное 
делопроизводство ведется по правилам общего делопроизводства, в его 
рамках создаются документы без ограничительных грифов. В процессе 
секретного делопроизводства обрабатываются документы, на которых 
имеется гриф ограничения доступа, что предполагает необходимость наряду 
с соблюдением общих правил делопроизводства, также руководствоваться 
дополнительными правилами, направленными на исключение утраты 
документов и (или) утечку сведений, составляющих государственную тайну. 
Кроме этого, отдельно можно выделить делопроизводство, связанное с 
созданием и организацией работы с документами, содержащими служебную 
информацию ограниченного распространения, порядок которого 
регламентирован приказом МВД России от 09.11.20218 № 755 «О некоторых 
вопросах обращения со служебной информацией ограниченного 
распространения в системе МВД России». 

Важной стороной системы управления является четкая организация и 
направленное воздействие на объект. Это обуславливается прямыми 
задачами ОВД: рассмотрение заявлений, проведение оперативно – 
розыскных и следственных мероприятий, осуществление допросов и т. д. 
Следовательно, процесс управления влияет на процесс делопроизводства 
ОВД, так как документационное оформление является отражением функций 
управленческого аппарата. Делопроизводство имеет широкую 
законодательную базу. Само делопроизводство определяется как 
деятельность, обеспечивающая документирование, документооборот, 
оперативное хранение и использование документов. Сопровождение всех 
действий сотрудников четкой документацией, с одной стороны, позволяет 
контролировать их деятельность, но с другой затягивает весь процесс и 
качество работы. На плодотворную работу сотрудников негативно влияет 
низкая дисциплина и отсутствие навыков планирования. Также, при 
отсутствии должной квалификации сотрудника в сфере делопроизводства, 
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возникает пренебрежение установленными формами заполнения документов, 
что влечет за собой появление ошибок, требующих проведения 
дополнительных операций с документами, что тоже тормозит процесс.    

Вместе с этим нужно обратить внимание на проблему 
неквалифицированного документирования распорядительной деятельности. 
Речь идет о решениях в сфере управления, которые содержат неясные задачи 
и невозможные сроки исполнения, противоречащие нормативным актам.  
При воздействии вышеуказанных обстоятельств, происходит спад 
эффективности, и как итог – низкая результативность работы. Если говорить 
о дополнительных документах, то можно сделать акцент на том, что качество 
исполняемых задач зависит также и от правильности толкования законов. 
Несмотря на обширную законодательную базу, в сфере документооборота 
отсутствуют доступные методические разработки и пояснения к 
нормативным актам, вследствие чего при заполнении документов, 
появляются ошибки, которые потребуют составления разъяснительных 
документов. Еще одним отрицательным фактором можно выделить 
неодинаковые варианты заполнения процессуальной документации в разных 
подразделениях. Это делает процесс документационного сопровождения 
некорректным, что может привести к появлению дополнительных 
разъяснительных документов. Подводя итог вышесказанному, мы видим, что 
все нюансы ведут к одной проблеме – низкий уровень систематизации и 
четкости документационного сопровождения мероприятий в ОВД. 
Рационализация документооборота, повышение квалификации всех 
сотрудников, а также разъяснение нормативных актов законодательства – 
основные направления деятельности в этой сфере.   

Незнание же элементарных правил делопроизводства, соответственно, 
несоблюдение требований к оформлению документации, о чем 
свидетельствует отсутствие единообразия оформления реквизитов 
документов, влечет утрату унификации при оформлении служебных писем, 
докладных записок и иных документов. Как результат такого – 
«произвольного» – подхода исполнителей к оформлению документов – 
утрата их информативной ценности, неоднозначное толкование изложенного 
материала, повторные (порой не один раз) запросы об уточнении его смысла 
и содержания. 

Таким образом, документационное обеспечение управленческой 
деятельности в ОВД Российской Федерации представляет собой процесс 
создания официальных документов, отражающих конечные результаты 
каждого из этапов управленческого цикла, а также их последующее 
движение, хранение и использование. В зависимости от характера 
информации, содержащейся в создаваемых документах, подготовка 
управленческих документов в ОВД Российской Федерации может 
осуществляться по правилам несекретного (общего) и секретного 
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делопроизводства, а также делопроизводства, связанного с созданием 
документов ограниченного распространения.  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что исследование, 
ориентированное на поиск путей оптимизации делопроизводства, может 
представлять интерес для повышения эффективности работы всех служб и 
подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. 
Документационное обеспечение управленческой деятельности является 
средством эффективного управления  многими подразделениями органов 
внутренних дел. 
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Анализ методов скрытия информации в графических файлах 

 
Современные тенденции развития компьютерных технологий 

позволили существенно раскрыть аспекты методов обработки информации, 
заключающиеся не только в механизмах создания новых данных, но и в 
процессах их передачи по различным каналам связи. Информационная 
безопасность, в совокупности методов противодействия угрозам целостности 
различного рода сведений, представляет собой комплексный подход по 
выявлению уязвимостей медиаконтейнеров. 

В настоящей статье будут рассмотрены проблемы стеганографического 
скрытия информации в графических файлах форматов JPEG (JPG) и BMP, а 
также методов его выявления (стегоанализа). 

Стеганоанализ представляет собой совокупность методов по 
констатации фактов наличия в передаваемом файле скрытой информации, 
что в свою очередь способствует возникновению противоречивых 
результатов исследований, обусловленных сложностью выбора конкретной 
методики анализа и появлению бездоказательных неравновероятных 
погрешностей полученных итогов, вызванных ошибками распознавания. 

Рассматривая проблематику затронутой темы через призму социальной 
действительности, можно выдвинуть гипотезу о необходимости применения 
различного рода способов практической реализации стеганоанализа для 
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извлечения скрытой информации из графических файлов, что позволит 
свести к минимуму частоту появления ложных результатов и повысить их 
достоверность. 

В современных компьютерных системах в большинстве случаев 
используется растровая графика, представленной изображениями, 
состоящими из набора пикселей (цветных точек), которая открывает 
широкие возможности для создания графической информации различной 
сложности с сохранением высокой скорости обработки, несмотря на 
значительный размер контейнера-изображения. Самыми распространенными 
форматами растровой графики являются JPEG (JPG) и BMP, основные 
особенности которых представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
 BMP JPEG (JPG) 
Доступные цвета Переменная величина ≥ 16 млн. 
Сжатие Без потерь С потерями 
Размер файла Большой (1-2 Мб) Маленький (≤ 1 Мб) 
Описание Стандартный формат Windows, 

на каждый пиксель изображения 
приходиться разное количество 
бит, что и задает цветность. 

Предназначен для хранения 
многоцветных изображений 
(фотографий) без 
относительной потери цвета и 
переходов яркости. 

Предназначение Работа с изображениями в среде 
Microsoft. 

Предназначается для хранения 
и передачи графических 
изображений по средствам 
Интернет-коммуникации. 

 
Таким образом, текущие тенденции использования графической 

информации в виде преимущественного применения растровых форматов 
изображений положили начало метода замены наименее значимых бит, 
идейная основа которого заключается в изменении младших битов (от 1 до  
4 бит) в байтах модели цветовых координат первичного изображения битами 
текста, который необходимо скрыть.  

Стеганоанализ в практическом смысле подразумевает под собой 
выработку стеганоаналитического алгоритма, способного нарушить 
стойкость разработанной стеганографической системы, отсюда, если 
посмотреть на поставленную в данном высказывании проблему под другим 
углом и обозначить исключительно практические аспекты исследования, то 
можно методы выявления скрытой информации в графических файлах 
условно представить двумя группами, подробно раскрытых в рис. 1. 
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Рис. 1. Группы методов стегоанализа 

 
Сигнатурные методы стегоанализа заключаются в оценке 

последовательности объектов формальной последовательности 
(терминальных символов), определяющих медиаконтейнер, на входе 
распознающего устройства. Если в ходе исследования было выявлено, что 
символы принадлежат определенному языку, который описывает 
стеганосистему, то принимается решение об использовании ее в качестве 
источника для скрытия информации. Как показывает практический опыт, 
данные методы используются редко ввиду небольшого количества 
специальных программ, работающих по данному принципу. 

Схемные методы основываются практическом рассмотрении 
предположений о наличии скрытого вложения в предварительно 
установленной стеганосистемой. Данные способы тесно переплетены с 
статистическими методами и взаимодополняют друг друга при практическом 
применении, поэтому являются наиболее достоверными вследствие низкой 
вероятности возникновения ошибок при анализе, а также предоставляют 
возможность извлечения скрытой информации из медиаконтейнера без 
оставления следов в стеганосистеме.  

Группы методов 
выявления скрытой 
информации в 

графических файлах 

Методы. 
предназначенные для 
работы с конкретно 

известными 
стеганоалгоритмами

Сигнатурные 
методы

Схемные методы

Методы 
предназначенные для 
работы с любыми 

стеганоалгоритмами

Визуальные 
методы

Статистические 
методы



213 

Что касается методов, предназначенных для работы с любыми 
стеганоалгоритмами, то их универсальность порождает огромную 
классификацию способов стеганоанализа (рис. 2). 

Визуальные методы принято считать одними из наиболее простых 
средств анализа стеганоалгоритмов, поскольку основным аспектом их 
осуществления являются способности зрительной системы человека. Однако, 
несмотря на кажущуюся доступность рассмотренных методов, их 
целесообразное использование не представляется возможным ввиду 
отсутствия явного наличия следов скрытия информации.  

Статистические методы заключаются в оценке вероятности наличия 
скрытого вложения информации в графическом массиве, путем 
использования проверочных мероприятий предположений о наличии такого 
вложения в анализируемой стеганосистеме. 

Рассмотрим метод оценки числа переходов значений младших бит в 
соседних элементах изображения (рис. 3, 4), который является базовым для 
построения других статистических методов. Как видно из представленных 
гистограмм, частоты переходов битовых потоков различны, поскольку в 
пустом контейнере число переходов хаотично, а в стеганоконтейнер –  
в строго заданной последовательности. 
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Рис. 2. Универсальные методы стеганоанализа 
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Рис. 3. Частоты переходов битов пустого контейнера 

 
 

 
 

Рис. 4. Частоты переходов битов стеганоконтейнера 
 
 
Таким образом, если резюмировать данные, полученные в ходе 

анализа, можно сделать вывод о комплексном применении методов анализа 
стеганосистем, поскольку такое использование способно в большой степени 
обеспечить надежность и достоверность результатов и минимизировать 
вероятность возникновения ошибок их интерпретации. 
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Руководство по расчету зон радиопокрытия  
в органах внутренних дел с использованием программного обеспечения 

RadioPlaner и HeyWhatsThat 
 

HeyWhatsThat – сайт, основанный в 2007 году, предназначенный для 
построения высотных профилей. Данный сайт полезен тем, что помогает 
выбрать оптимальную точку размещения антенн, благодаря своей функции 
находить самую высокую точку, расположенную от первоначальной на 
определенном диапазоне.  

Сам сайт прост в использовании, работает как с координатами, так и с 
адресом, если же неизвестно ничего из этого, можно просто кликнуть по 
карте. 

Перед началом расчета зон радиопокрытия в RadioPlaner имеет смысл 
найти на требуемой территории наивысшую точку, от которой и 
отталкиваться в расположении антенн.  

RadioPlaner – разработанное в России программное обеспечение, 
предназначенное для частотно-территориального планирования и расчета зон 
радиопокрытия при проектировании сетей мобильной, радио- и телевещания, 
а также авиационной радиосвязи. Данное программное обеспечение помогает 
детально рассчитать зону радиопокрытия, учитывая особенности ландшафта 
(в том числе городских сооружений) и помех, а так же имеет возможность 
расчета охвата населения. Для расчета зон радиосвязи в программу встроены 
различные карты местности, кроме того имеется возможность демонстрации 
на одном экране двух результатов расчета для сравнительного анализа. 

Для работы с RadioPlaner на компьютере должна быть установлена 
одна из операционных систем (ОС) Windows 7/8/8.1/10 (64- разрядная). Для 
использования всех возможностей программы на компьютере должен быть 
установлен редактор электронных таблиц Microsoft Excel. Минимальная 
конфигурация компьютера – 64-разрядная Windows, Core i3 CPU, 4GB RAM, 
200GB HDD, видеокарта и монитор с поддержкой разрешения 1366х768, хотя 
программа может быть установлена и будет работать на менее 
производительном компьютере. 
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Программа защищена от нелегального распространения с помощью 
аппаратного ключа HASP HL, который может поставляться в локальной или 
сетевой версии. Защита не влияет на работу компьютера. 

Результат расчета зон радиопокрытия любого типа может быть 
сохранен в виде интерактивной веб-страницы, растрового файла формата 
*.png или файла KMZ программы Google Earth, необходимые кнопки 

находятся в верхней панели инструментов           
Для работы программа предлагает нам 28 различных карт, выбор 

используемой карты остается за пользователем. Единственный недостаток 
использования встроенных карт – отсутствие поиска места, поэтому 
требуемый город придется искать самостоятельно. 

Открыв вкладку «Настройки», можно увидеть, что в программе 
предусмотрены 3 разных типа проекта: 

1) Мобильная связь; 
2) ТВ- и радиовещание; 
3) Авиационная радиосвязь. 
В данный момент нас интересует моделирование сети радиосвязи, 

поэтому выбираем второй пункт. 
Внимание! При выборе другого типа проекта, данные текущего проекта 

удаляются, поэтому не забудьте их сохранить перед изменением! 
Для создания сети радиовещания, требуется создать передатчик, 

который и будет формировать сигнал. Для этого в вкладке 

«Широковещательные сети» нажимаем на   «Создать новый передатчик».   
Так же в данной вкладке имеются кнопки для сортировки передатчиков 

по алфавиту     и удаления всех передатчиков    , кроме того 
возможно задать радиус радиовещания (в километрах). 

После нажатия кнопки всплывает диалоговое окно с предложением 
выбрать шаблон передатчика. В данной программе можно загружать и иные 
шаблоны передатчиков, но изначально она нам предоставляет только два, из 
которых первый – цифровое кабельное телевещание, а второй – радио. 

Выбираем второй шаблон и передатчик создан. Он создается в центре 
видимой части карты на экране и выглядит как точка с синей надписью. 
Кроме того, в списке создается вкладка с настройками созданного 
передатчика. 

В данной программе, как говорилось ранее, имеется возможность 
учитывания помех, создаваемых препятствиями, поэтому для более точного 
моделирования следующим шагом будет включение в модель особенностей 
местности. Для этого заходим в вкладку «Модель распространения 
радиоволн» И ставим галочку на опции «Потери за счет отражения от 
препятствий». В программе уже установлены величины потерь по 
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умолчанию для каждого типа препятствий, однако можно так же установить 
свои величины, просто дважды кликнув в правом столбце напротив 
требуемого препятствия. 

Настройки самой антенны выполняются в новой вкладке, которая 
появляется после создания антенны. В этой вкладке мы можем полностью 
настроить технические характеристики антенны, передатчика и кабеля, кроме 
того выбрать другую антенну (файлы антенн других производителей можно 
найти на сайте разработчика). После ввода необходимых величин, нажимаем 

на кнопку «Вычислить» в верхней панели инструментов   . 
В результате вычислений на карте отобразиться схема распространения 

радиоволн на требуемой территории, где цвет круга показывает диапазон 
напряженности поля. Диапазоны напряженности поля можно посмотреть во 
вкладке «Тип и параметры расчета».  

Помимо прочего в программе есть функция вычисления точной 
напряженности поля в определенной точке, а так же ряда других программ. 
Делается это в вкладке «Расчеты в точке». Достаточно просто нажать на 
место на карте, предварительно выбрав требуемую вкладку, а программа 
сделает все необходимые расчеты. Данная функция в программе позволяет в 
краткие сроки проверять жизнеспособность установки и вносить коррективы 
в технические характеристики передатчика и антенны. Для внесения 
корректив достаточно только изменить необходимые данные, после чего 
снова нажать кнопку расчета и программа опять выдаст результат. 

Если в вашей схеме требуется установка нескольких передатчиков, то 
достаточно просто повторить ранее описанные действия по созданию 
передатчика, предыдущий при этом не удаляется. В случае, если вам надо 
несколько одинаковых передатчиков, тогда можно просто нажать на кнопку 

 в вкладке уже созданного передатчика, для того чтобы создать 
идентичный ему. Такие передатчики имеют название исходного с приставкой 
«- копия». 

Если передатчик требуется передвинуть, то достаточно просто выбрать 
вкладку передвигаемого передатчика, нажать правую кнопку мыши на месте, 
куда надо его передвинуть и после нажать кнопку «Переместить 
передатчик». 

Программа позволяет выполнить визуальное сравнение результатов 
текущего расчета радиопокрытия с предварительно добавленным для 
подобного сравнения результатом расчета. Таким образом можно оценить 
влияние на результат покрытия, которое будет оказывать изменение 
различных параметров передатчика, антенны и т. д. 

Для того, чтобы добавить выполненный расчет к сравнению нажмите 
«Добавить зону радиопокрытия к сравнению» на верхней панели 
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инструментов  . Теперь при переходе в вкладку «Сравнение зон 
покрытия» этот результат расчета будет располагаться в левой части экрана. 
При этом, в правой части экрана будет отображаться результат текущего 
расчета радиопокрытия (в данный момент они будут одинаковые). Теперь, к 
примеру, можно изменить мощность передатчика, и после выполнения 
расчета радиопокрытия можно будет увидеть, как эти изменения 
отобразились на результате по сравнению с предыдущем расчетом. 

Управление картами в левой и правой панелях (сдвиг карт и изменение 
масштаба) независимо друг от друга. Управление картами осуществляется 
при помощи мыши – путем, соответственно, перетаскивания и вращения 
колесика. Управляя картами таким образом, можно в мелких деталях 
сравнить два результата расчета радиопокрытия. 

После завершения проектирования сети радиосвязи, создать отчет 
можно прямо программе. Вкладка, отвечающая за это, так и называется 
«Текстовый отчет» 

Отчет будет содержать все важные характеристики антенны и 
передатчика. Данный отчет можно распечатать сразу из программы, нажав на 

кнопку «Печать» - , или сохранить на компьютере в формате word, pdf и 

exel - . 
На рис. 1 представлена блок-схема пошагового расчета зон 

радиопокрытия с помощью представленным программ. 
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Рис. 1. Расчет зон радиопокрытия 
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Анализ методики оценки угроз безопасности информации 
 

Начиная с 2007 года ФСТЭК России предпринимали попытки 
урегулировать проблему, связанную с оценкой угроз безопасности 
информации и моделированием угроз безопасности информации.  

Относительно недавно, 5 февраля 2021 года была принята новая 
методика оценки угроз безопасности информации. Прежние документы были 
отменены, за исключением одного документа – «Базовая модель угроз ПД».  

Концепция методического документа «Методика оценки угроз 
безопасности информации» заключается в том, что все действия 
злоумышленников состоят из ряда этапов, которые последовательно 
позволяют достигнуть некой цели для злоумышленника, противоправные 
действия которого направлены либо на информационную систему 
персональных данных либо на объект критической инфраструктуры, либо на 
что-то иное. Соответственно, данный подход техник и тактик позволил 
описать сценарий реализации угрозы безопасности информации, а в 
дальнейшем, данным действиям можно было противодействовать с помощью 
различных технических, организационных и юридических мероприятий в 
области информационной безопасности.  

Методика оценки угроз безопасности информации подразумевает 
такую работу как: 

Определение границ оценки угроз безопасности. 
Определение негативных последствий. 
Определение объектов воздействия. 
Моделирование нарушителей. 
Сценарный подход. 
Методический документ «Методика оценки угроз безопасности 

информации» предназначен для специалистов по технической защите 
информации и представляет единую для всех видов защищаемой 
информации, не содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну, методику оценки угроз безопасности информации, обрабатываемой в 
информационных системах и сетях. 
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Безусловно, при выработке защитных мер, в первую очередь, 
необходимо учитывать и оценивать актуальные угрозы безопасности 
информации. Критерии оценивания содержатся в методике оценки угроз 
безопасности информации 

Данный документ распространяется на 
Государственные информационных системы и Муниципальные 

информационные системы (ГИС и МИС); 
Информационная система персональных данных (ИСПДн) 
Значимые объекты критической информационной структуры (ЗОКИИ); 
ИС управления производством, используемым организациями 

оборонно-промышленного комплекса и АСУ ТП 
Поскольку ФСТЭК это федеральный орган исполнительной власти в 

области технической защиты конфиденциальной информации, необходимо 
помнить, что методика оценки угроз безопасности информации 
распространяется далеко не на все угрозы. Она не распространяется: 

1. на угрозы, связанные с шифровальными средствами, так как этим 
занимается ФСБ России; 

2. на угрозы, связанные с техническими каналами утечки информации, 
так как этой задачей занимаются документы ДСП ФСТЭК и в основном они 
актуальны только для государственных учреждений;  

3. на неантропогенные угрозы, вызванные не нарушителем, то есть 
различные техногенные источники не охватываются данной методикой и для 
этого необходимо использовать какие-то иные инструменты; 

4. на моделирование угроз, например при разработке программного 
обеспечения, то есть данная методика не учитывает специфику 
разрабатываемого программного обеспечения (ее основное предназначение 
это моделирование угроз для систем и сетей). 

Следует обратить внимание на различие понятий модели угроз и 
перечень угроз: 

 модель угроз это не перечень актуальных угроз – перечень в отличие 
от модели не включает обоснование выбора актуальных угроз и описание 
объекта защиты; 

 модель угроз не надо согласовывать (кроме государственных 
органов) – в отличие от согласования перечня актуальных угроз и ФСТЭК 
России обязан согласовывать перечень актуальных угроз, но может не 
согласиться с моделью угроз, отправив его на доработку. 

Пример: если рассмотреть ФЗ – 152, то можно увидеть такое понятие 
как «Перечень угроз», который должен быть согласован с Федеральным 
органом исполнительной власти (ФСТЭК России или ФСБ России). Это 
важное различие, то есть перечень угроз это по сути своей результат 
моделирования, то есть когда требуется в рамках какого либо нормативного 
акта предъявить перечень угроз – предоставляется результат моделирования 
и нет обязательства представлять свои исходные данные, на базе которых 



223 

делались расчеты и почему эти угрозы являются актуальными. А если 
нормативно правовой акт требует моделирование и предоставить модель 
угроз, то в таком случае предоставляются еще и исходные данные и 
обоснования – почему ту или иную угрозу посчитали актуальной или 
неактуальной. Именно поэтому очень важный момент и на него стоит 
обращать внимание. Таким образом, если это касается персональных данных – 
это перечень угроз, а если касается Законодательство безопасности о 
критической информационной инфраструктуры или безопасность 
государственных и муниципальных информационных систем – требуется 
моделирование угроз и согласования модели угроз с регуляторами в 
частности со ФСТЭК России и ФСБ России.  

Изучая методический документ, возникает вопрос «Угроза нарушения 
чего?». Согласно методике оценки угроз безопасности информации это 
нарушение прекращения функционирования систем и сетей, которые 
обрабатывают информацию ограниченного доступа, подлежащую защите в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, а также 7 свойств 
информации и информационной системы: 

 конфиденциальности; 
 целостности; 
 доступности; 
 неотказуемости; 
 подотчетности; 
 аутентичности; 
 достоверности. 
Новая методика направлена на регулирование вопросов угрозы 

безопасности информации. Если рассматривать все виды угроз, которые 
существуют в теории, исключая те, которые не приводят к негативным 
последствиям, ущербу, не связаны с нарушителями нужного типа с нужными 
ему целями, требуют от нарушителей доступа, которого у них по различным 
причинам нет, а для оставшихся угроз рассматриваются различные сценарии 
реализации угроз.  

Методика оценки угроз безопасности информации выделяет этапы 
оценки угроз: 

1. определение негативных последствий, которые могут наступить от 
реализации (возникновения) угроз безопасности информации – данный 
подход идентичен тому, что делается по линии персональных данных ; 

2. определение возможных объектов воздействия угроз безопасности 
информации – определяем ту систему, для которой моделируется угрозы; 

3. оценку возможности реализации (возникновения) угроз 
безопасности информации и определение их актуальности - определяется то, 
откуда исходят угрозы и как они могут быть реализованы, а дальше 
получается некий перечень возможных сценариев, для которых необходимо 
предусмотреть технические и организационные меры защиты. 
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В методике приведены исходные данные для оценки угроз: 
1. Перечень угроз из банка данных угроз безопасности информации. 
2. Описания векторов (шаблоны) компьютерных атак, содержащиеся в 

базах данных и иных источниках, опубликованных в сети «Интернет». 
3. Документация на системы и сети. 
4. Договора. 
5. Нормативно-правовые акты по создаваемым системам. 
6. Описание критических процессов. 
7. Результаты оценки рисков. 
Также, достаточно важным моментом является то, что методика 

требует использование банка данных угроз информации, который 
расположен на сайте «bdu.fstec.ru». Это так называемый каталог угроз, из 
которого необходимо использовать те данные, которые вскоре могут стать 
актуальными угрозами. Но, к сожалению, этот каталог разрабатывался 
достаточно давно и на сегодняшний день он совершенно не соответствует 
методике оценки угроз безопасности информации. Но ФСТЭК России вносит 
в него изменения и пытается актуализировать этот банк данных угроз 
информации и сделать его актуальным в методике оценки угроз безопасности 
информации.  

Достаточно важным моментом является определение оценки угроз 
безопасности. Существует три этапа, когда необходимо оценивать угрозы: 

1. Этап создания – самый очевидный этап жизненного цикла системы, 
на котором можно учесть большинство угроз и нейтрализовать их с 
минимальными усилиями. 

2. Этап эксплуатации – самый распространенный вариант жизненного 
цикла системы, на котором оцениваются угрозы. 

3. Этап модернизации – данный этап означает, что оценка угроз из 
процесса дискретного, осуществляемого раз в год, превращается в 
непрерывную задачу. 

Следуя формулировкам из документа, лучше всего следует делать 
моделирование угроз непрерывно, так как оценка угроз осуществляется по 
результатам инвентаризации информационных ресурсов, анализа 
уязвимостей и тестирования на проникновение. 

В методике оценки угроз безопасности информации требуется 
моделирование угрозы не только для самой системы или сети, но и для 
связанных с ней объектов.  

В заключении можно сказать, что в данной методике есть как 
достоинства, так и недостатки. Главными преимуществами данного 
документа является оценивание негативных последствий, так как раннее 
этого не было, определение границ оценки угроз безопасности, рассмотрение 
возможных сценариев атак с целью повышения безопасности, а также, самым 
главным является то, что данная методика направлена на повышение уровня 
безопасности информации, например, формирование списка работы с 
сценариями позволит улучшить систему мониторинга информационной 
безопасности. 



225 

Оплетаев Максим Викторович,  
курсант 4 курса  

Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: 
Макуха Максим Юрьевич,  

преподаватель кафедры  
информационной безопасности  

Краснодарского университета МВД России 
 

Сравнительный анализ систем распознавания лиц людей,  
находящихся в розыске 

 
В настоящее время на фоне внедрения информационных технологий в 

различные сферы деятельности общества и государства новшества стали 
неотъемлемой частью нашей жизни. Криминальный мир, как и все общество, 
не стоит на месте и совершает преступления в сфере информационных 
технологий и органом государственной власти нужно к этому адаптироваться 
и быть на шаг впереди. Одним из решений борьбы с преступностью стали 
различные системы распознавания и идентификации лиц людей, 
совершивших преступление или находящихся в розыске. 

Распознавание лиц – это автоматическая локализация человеческого 
лица на изображении или видео и при необходимости, идентификация 
личности человека на основе имеющихся данных. Интерес к этим системам 
очень велик в связи с широким кругом задач, которые они решают. 

Существуют множество различных систем, которые позволяют 
идентифицировать лица, у каждой есть свои значительные плюсы и минусы и 
каждая система адаптирована под свои задачи и функции и применима в 
различных сферах: 

1. Поддержание безопасности в местах массового скопления граждан.  
2. Системы охраны, исключение несанкционированного 

проникновения на объект, а также поиск преступников. 
3. Фейс-контроль в сфере развлечений, поиск подозрительных или 

потенциально опасных личностей. 
4. Верификация банковских карт. 
5. Онлайн-платежи. 
6. Фототехника. 
7. Криминалистика. 
8. Мобильные приложения. 
9. Идентификация людей на фото в социальных сетях. 
Несмотря на их различия в области применения, все они имеют 

примерно общие принципы работы. 
1 Этап: Обнаружение лица 
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Сначала камера пытается обнаружить лицо человека, несмотря на то, 
где он находится. Наилучший вариант – когда человек смотрит в камеру. Но 
на сегодняшний день, современные технологии позволяют обнаружить лицо 
даже в тех случаях, когда нет визуального контакта с камерой. 

2 Этап: Анализ лица 
После того как обнаружение прошло успешно, система переводит из 

трехмерного изображения в двухмерное, для увеличения скорости обработки 
и сопоставления с имеющимися в базе данных фотографиями. Каждое лицо 
состоит из узловых точек – на человеческом лице их порядка 80 штук. 
Программное обеспечение анализирует узловые точки, такие как: расстояние 
между глазами или форма скул, а также другие характерные черты лица 
индивидуальные для каждого человека. 

3 Этап: Конвертация изображения в данные  
По завершению, анализ конвертируется в математическую формулу. 

Черты лица становятся числовым кодом. Такой числовой код называется 
«Отпечаток лица» (faceprint).  

4 Этап: Поиск совпадений 
Далее числовой код сравнивается с базой данных «Отпечатки лиц». 

Результатом становится полезная для нас информация о человеке. 
Главным условием в распознавании и идентификации лиц является 

достаточное количество камер видеонаблюдения и их качество съемки. В 
настоящее время лидером по многочисленности и эффективности 
применение камер и поиска людей с их помощью, а также распознание лиц с 
помощью специального оборудования является Китай. По официальным 
данным в стране было установлено около 350 миллионов камер. Для 
сравнения в США их порядка 50 миллионов, а в России их 15, 2 миллиона. 
Неизвестно какое количество китайских камер снабжено системой 
распознания лиц, но по задумке властей, искусственный интеллект должен за 
несколько секунд проанализировать лицо из большого количества людей, 
занесенных в базу. Сама система довольно продвинута и способна 
распознать человека и отправить сигнал государственным службам о такой 
информации как:  

 неоплаченные штрафы,  
 уклонение от налогов,  
 находится ли человек в розыске или же нет.  
С помощью этой новейшей технологии можно собирать невероятно 

большой объем информации о жителях страны. Связав все эти данные со 
всеми базами, есть возможность ввести так называемый рейтинг 
общественной надежности исходя из его поведения, который позволит 
открывать (или закрывать) доступ к возможностям получения туристических 
виз, социальных пособий или же одобрения кредитов по выгодным ставкам. 

Россия тоже не стоит на месте и пытается усовершенствовать 
современные технологии и находятся на стадии становления. Например, в 
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Московском метрополитене используют систему идентификации лиц. 
Данная функция установлена на каждом турникете станций метро. Также эта 
система работает и в аэропортах нашей родины.  

Также существуют аппаратно-программный комплекс называемый 
«Безопасный город», функционирующий в городах и предназначенный для 
мониторинга и предупреждения различных угроз общественной 
безопасности. Данный комплекс в совокупности с системами распознавания 
и идентификации лиц может повысить не только количество раскрываемых 
преступлений, но и их пресечение. 

Помимо этого, нейронные сети, предназначенные для распознавания 
лиц и способные активно участвовать в раскрытии преступлений, которые 
выявляют «подозрительное» поведение, могут за счет способности обучения 
искусственного интеллекта анализировать и находить закономерности в 
человеческих действиях исходя из его настроения, телодвижений, уровня 
уверенности в себе, даже изменения маршрута, по которому изо дня в день 
человек добирается на работу или по личным делам. Продвижение данной 
технологии в массовое использование может значительно сократить 
количество совершаемых преступлений, а также увеличить число найденных 
преступников находящихся в розыске. 

Помимо всех вышеперечисленных плюсов данной информационной 
технологии есть и свои недостатки – их несовершенство, ведущие к 
ошибочному распознаванию. Безусловно, точность данных технологий 
возросла за последние несколько лет, но есть факторы, которые влияют на 
такие качество распознания, как: закрытое лицо, плохое освещение и другие. 

Самые масштабные разработки в сфере распознавания лиц имеются у 
мировых известных компаний, таких как: Google, Apple, Facebook, Amazon и 
Microsoft. Facebook запустили сервис «DeepFace», который может 
определять: принадлежат ли два сфотографированных лица, к одному и тому 
же человеку с поражающей точностью, которая составляет 97,25%. 

 Компания Google также не перестает развиваться, и через небольшой 
промежуток времени после запуска сервиса «DeepFace», представила свой 
проект – «FaceNet». С помощью большого количества данных, которые 
собирает компания уже долгие годы, данный сервис достиг невероятных 
результатов и довели точность распознавания до 99,63%. Также эту 
технологию используют в Google для сортировки фотографий и 
автоматической отметки людей на них.  

Amazon же продвигает собственную систему распознавания лиц людей 
под названием «Rekognition». Эту систему используют правоохранительные 
органы США. Данная разработка способна распознать около 100 человек на 
одной фотографии и искать их в базах данных состоящую из десятка 
миллионов лиц. Но по официальным данным Центра стратегических и 
международных исследований, а также Управления по науке и технологиями 
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МВД США, наилучшим решением оказалась система «Facial recognition 
technology» (FRT): ее точность идентификации лиц составила 99,97% . 

На рынке в России есть несколько крупных компаний распознавания и 
идентификации лиц людей: 

1. NTechLab; 
2.  VisionLabs; 
3. Sensemaking Lab;  
4.  Группа ЦРТ.  
NTechLab – создатель программного обеспечения, которое 

использовалось для поиска людей в популярной социальной сети 
«ВКонтакте» по фотографиям. Данная система даже оказывалась в центре 
скандалов с нарушением приватности, но точность их алгоритмов позволяла 
распознавать лица с вероятностью 99%. Компания выступала подрядчиком 
для внедрения камер с этой технологией в Москве.  

Другим же подрядчиком в Москве была компания «VisionLabs». Она 
также разрабатывала систему распознавания и идентификации лиц для 
Московских камер и участвовала в других городских проектах. 

Группа ЦРТ самая первая воплотила систему распознавания и 
идетификации лиц, но только уже в спорте. Данная технология 
эксплуатируется на стадионах «Газпром-Арена», «ВТБ-Арена» и других. 

«Можно ли каким-то способом обмануть систему распознавания?» 
является главным вопросом. Для борьбы с такими технологиями используют 
маски, парики, накладные усы, лазеры и множество других приспособлений 
для обмана или изменение своей внешности, чтобы программа не смогла 
идентифицировать лицо. Так, во время тестирования системы распознавания, 
участники пытались ее обмануть с помощью цветных патчей на лице, 
накладных усов, парика с длинными волосами, а также нарисованных 
синяков, и выяснилось, что точность идентификации падала до 51%. Однако, 
все способы вряд ли помогут, потому что невозможно узнать, по каким 
именно параметрам нейронные сети распознают лица, а также алгоритмы 
изучения могут быть различными. Наверное, единственным способом 
обмануть такую технологию – полностью закрыть лицо или использовать 
специальную маску, которая полностью позволяет повторить черты 
человеческого лица. 

В заключение можно сказать, что в лидирующую позицию в системе 
распознавания и идентификации лиц можно признать Российскую 
технологию NTechLab, так как в результате тестирования в Национальном 
институте стандартов и технологий США она показала хорошие результаты и 
зарекомендовала на дальнейшее использование. В результате этого, 
технология NTechLab вела совместные разработки с Genetec и они стали 
поставщиком для систем видеонаблюдения для американского правительства 
и спецслужб. В Москве камеры видеонаблюдения, оборудованные системой 
распознавания и идентификации лиц, помогли задержать около 100 из базы 
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уголовного розыска, которые находились в розыске. Также с ее помощью 
выявили более 200 нарушителей карантина и самоизоляции, которым 
пришлось выплатить штрафы. 
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Актуальные проблемы обеспечения информационной безопасности  
в деятельности органов внутренних дел 

 
В современный век массовой информатизации сетевые и 

компьютерные системы используются государством, органами и 
физическими лицами. В данных системах передаются огромные массивы 
информации деятельности на различных уровнях. Порой определенные 
данные могут стать объектом интересов третьих лиц. В более простом случае 
атаке могут подвергнуться личные данные человека, что впоследствии 
приведет к нарушению его прав. В серьезном случае в качестве 
интересующих данных может оказаться информация, разрабатываемая и 
используемая на государственном уровне. Лица, получившие эти сведенья 
впоследствии могут использовать их для получения личной выгоды или даже 
для дестабилизации обстановки в Российской Федерации. Именно 
возможность негативного использования информации заставляет задуматься 
о вопросах ее защиты.  

Особо важна данная проблема в деятельности органов внутренних дел. 
Информация с которой работают сотрудники в основном относится к 
государственной тайне. Злоумышленник, получивший такие сведения, может 
их использовать для получения финансовой выгоды, но также эта 
информация может быть использована для дестабилизации деятельности 
государственного аппарата Российской Федерации. 

Для анализа данной проблемы, прежде всего, следует выделить виды 
возможных нарушителей. Исходя из практики можно разделить их на 3 
группы: 

Иностранные разведки и террористические организации. 
Преступные группировки. 
Бывшие сотрудники, отдельные юридические и физические лица. 
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Иностранные разведки являются самой опасной группой в вопросе 
информационной безопасности органов внутренних дел потому, что они 
имеют самые обширные возможности по добыванию информации и 
негативному влиянию на нее. Также очень важен вопрос тактической 
реализации их деятельности, ведь в основном она нацелена на получение 
разведывательной информации или повреждение данных и информационных 
систем для пресечения нормального функционирования органов власти и 
дестабилизации обстановки в стране в целом. 

Основной задачей преступных группировок является получение 
актуальных сведений деятельности полиции для ведения более успешной 
преступной деятельности. В их интересы также входит дестабилизация 
работы органов внутренних дел. И одним из особо действенных методов 
является негативное влияние на информационные системы и информацию 
содержащуюся и обрабатываемую в них. 

К последней группе в основном относятся лица и организации, которые 
преследуют получение легкой финансовой выгоды. Организации, 
проводящие работы в органах внутренних дел, особенно техническо-
информационной направленности, могут осуществлять различные способы 
получения информации для дальнейшей продажи ее заинтересованным 
лицам, как правило, это представители групп, перечисленных выше. Бывшие 
сотрудники в основной массе могут преследовать ту же цель, но также могут 
всплывать мотивы мести и недовольства, возникшие в ходе работы или при 
увольнении. 

Дальнейшая важная классификация включает в себя возможности 
нарушителей информационной безопасности. Их также можно разделить на 3 
группы: 

1. Нарушители низкого уровня. К данной группе относятся лица, 
которые имеют низкий уровень знаний в информационных системах или не 
имеют его совсем. В своей незаконной деятельности они используют готовое 
оборудование и программное обеспечение, без возможности их дальнейшей 
модификации. 

2. Нарушители среднего уровня. К данной группе уже относятся лица, 
которые имеют представления в сфере информационных технологий и могут 
самостоятельно создавать технические средства и программное обеспечение, 
нацеленное на незаконный доступ к информации, с дальнейшей 
возможностью модификации под определенные задачи и условия. 

3. Нарушители высокого уровня. Данная группа включает в себя все 
возможности двух вышеперечисленных, но и в то же время обеспечивает 
вторжение, основываясь на применении комплексности методов. В 
возможности входит найм людей, работающих в организации или 
осуществляющих в ней работы по оказанию каких-либо услуг. Кроме всего 
этого данная группа может осуществить внедрение агента, который 
специализируется по работе в данных условиях. 
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Определив нарушителей и их возможности, стоит обратить внимание 
на методы обеспеченья защиты информации в органах внутренних дел и их 
проблематику: 

1. Организационная защита информации. Этот метод включает в себя 
разработку и совершенствование нормативно правовой базы для обеспечения 
конфиденциальности, целостности и доступности и информации. Как 
показывает практика введения и использования нормативно правовых актов 
они в полной мере не способны обеспечить защиту на надлежащем уровне. В 
основном это связанно с совершенствованием методов незаконного доступа к 
информации, повышению профессиональных возможностей лиц, 
осуществляющих незаконный доступ к информации, упрощения доступа к 
аппаратуре и комплектующим более высокого качества. Также важно время 
разработки самих нормативно правовых актов, порой оно занимает довольно 
длительный промежуток времени. Именно из-за этих причин разработка 
норм не поспевает за создаваемыми требованиями к ним. 

2. Физическая защита информации. В основы этого метода ложатся 
ограничения доступа лицам, намеревающимся осуществить 
несанкционированный доступ к информации. К ним относится сама 
конструкция объектов, использующиеся в них материалы, требования к их 
использованию на этапе строительства. Также немаловажным является 
установка заборов турникетов, противотаранных приспособлений, ворот, 
калиток, замков и иных запирающих устройств.  

3. Программно-аппаратная защита информации. В органах 
внутренних дел используется масса программно-аппаратных средств. Часть 
из применяемых средств напрямую связанна с обеспечением физической 
защиты информации, так как доступ в некоторые объекты и помещения 
осуществляется с их использованием. Примером могут служить электронные 
кодовые замки или биометрические сканеры. Также используются 
технические средства, которые позволяют провести более качественный 
осмотр человека на КПП. Такую задачу может выполнять обычный 
металлодетектор или устройства, способные показать содержимое клади  
и т. п. В общей мере все эти средства нацелены на ограничение доступа 
нежелательных лиц и какой-либо аппаратуры. Также используются средства 
для безопасного ведения работ с секретными сведеньями в режимных 
помещениях.  

4. Криптографическая защита информации. Предполагает передачу 
конфиденциальной информации по различным каналам связи, установление 
подлинности передаваемых сообщений, хранение информации на носителях 
в зашифрованном виде. 

Обеспечение информационной безопасности ОВД должно носить 
комплексный характер и основываться на анализе всех возможных угроз, 
которые могут нанести какой-либо вред объекту защиты. 
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Согласно сведениям, полученным из отчета ФКУ «Главный 
Информационно-аналитический центр» МВД РФ количество 
зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 
компьютерной информации в 2021 составило 517722. По сравнению с 2020 
годом в процентном соотношении количество преступлений увеличилось на 
1,4% из них количество преступлений, совершенных в сети «Интернет» 
увеличилось на 17%. 

В заключение хотелось бы сделать ряд выводов и выдвинуть некоторые 
предложения: 

– пересмотреть нормативно-правовую базу и ужесточить наказание за 
совершение преступлений в сфере информационной безопасности. 

Преступники, осуществляющие преступления в информационной 
сфере получают существенно меньший размер наказания в нашей стране, 
нежели в странах Европы и США. Так, например, в соответствии со статьей 
273 Уголовного кодекса РФ за создание вредоносных программ или любой 
иной компьютерной информации, которые могут нанести существенный 
ущерб пользователям наказывается лишением свободы от четырех до семи 
лет. Для примера, уголовная ответственность, установленная в США за 
преступления аналогичного характера, составляет до двадцати лет лишения 
свободы. 

– необходимо создать условия для развития и совершенствования 
научных основ информационной безопасности, для разработки научных 
исследований в этой области; 

– использование иностранного оборудования и средств программного 
обеспечения установленных на ЭВМ. 

Органам МВД РФ следует полностью отказаться от поставки 
иностранных комплектующих средств и программного обеспечения и по 
возможности переходить на Российское производство. 

– совершенствование знаний и подготовки специалистов в области 
информационной безопасности в правоохранительных органах, особенно в 
ОВД. 
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Анализ взаимодействия элементов защиты государственной тайны  
в органах внутренних дел 

 
Вопросы защиты государственной тайны являются одним из 

направлений деятельности органов внутренних дел. Сведения, составляющие 
государственную тайну, циркулируют не только в пределах 
информационных подразделений, так, значительную часть сведений, 
относимых к государственной тайне, составляют вопросы осуществления 
оперативно-розыскной деятельности1, которые относятся к подразделениям 
следствия, дознания и оперативным подразделениям. Таким образом, 
государственная тайна является неотъемлемой частью служебной 
деятельности всех подразделений органов внутренних дел, поэтому аспект ее 
защиты при постоянном обращении с подобными сведениями остается 
актуальным. 

Понятие системы защиты государственной тайны определено в Законе 
Российской Федерации «О государственной тайне», так, система защиты 
государственной тайны – совокупность органов защиты государственной 
тайны, используемых ими средств и методов защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, и их носителей, а также мероприятий, 
проводимых в этих целях2. Исходя из данного определения, элементами 
системы защиты государственной тайны являются: 

1. Органы защиты государственной тайны. 
2. Средства защиты государственной тайны. 
3. Методы защиты государственной тайны. 
4. Мероприятия по защите государственной тайны. 
Теоретически, существуют также другие представления механизма 

защиты государственной тайны. Так, например, с точки зрения элементов 
рассматриваются: сведения, содержащие государственную тайну в сочетании 
                                                 

1 Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне: указ 
Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 // «Российская газета» от 27 декабря 1995 г.  
№ 246. 

2 О государственной тайне: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I // «Российская 
газета» от 21 сентября 1993 г. № 182. 
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с носителями, каналы их утечки и способы их устранения. В данной статье 
элементы будут рассмотрены с точки зрения законодательства. 

Говоря о взаимодействии элементов системы, стоит отметить, что 
взаимодействие осуществляется как внутри одного элемента, так и в 
совокупном использовании элементов.  

Основу взаимодействия органов защиты государственной тайны 
составляет положение статьи 4 Закона РФ «О государственной тайне», 
которая содержит их основные полномочия в сфере защиты охраняемых 
сведений. Пример взаимодействия органов защиты прослеживается 
регулярно: например, Президент утверждает программы по защите 
государственной тайны, то есть определяет вектор дальнейшей деятельности, 
в соответствии с которыми органы исполнительной власти в пределах своих 
полномочий регулируют деятельность государственных и частных 
учреждений по работе с государственной тайной, в том числе проведение 
секретных работ. Примером взаимодействия органов также выступают 
мероприятия по аттестации объектов информатизации, проводимые на 
объектах МВД России в соответствии с требованиями ФСТЭК, а также 
лицензирование деятельности, проводимое ФСБ, в отношении частных 
предприятий, работающих с государственной тайной.  

Средства и методы защиты сведений, составляющих государственную 
тайну, также достаточно обширны и многообразны, и имеют следующую 
классификацию: 

 Правовые 
 Технические 
 Аппаратные 
 Прогаммо-аппаратные 
 Аппаратные 
 Криптографические 
 Организационные 
 Физические 
 Комбинированные 
Очевидно, что используются данные средства и методы в 

совокупности, поскольку единичное их использование не гарантирует 
защиту информации по всем каналам ее утечки. 

Так, правовые и организационные методы защиты информации 
зачастую рассматриваются как единое целое, на самом же деле их принцип 
немного различен. Правовая защита информации определяет полномочия 
субъекта информационной системы, определяет его права, обязанность и 
ответственность при работе с государственной тайной. Организационные 
меры определяют порядок доступа к защищаемой информации, закрепляют 
структуру субъектов информационной системы. Сочетание правовых и 
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организационных мер защиты минимизируют утечку информации изнутри, 
то есть способствуют недопущению разглашения государственной тайны. 

Технические средства защиты информации составляют основную часть 
средств защиты государственной тайны, поскольку вся деятельность органов 
внутренних дел стремится к автоматизации и цифровизации. Технические 
средства защиты позволяет недопустить утечку информации по 
аккустическим, электрическим, электромагнитным и иным каналам. 
Технические средства защиты также подлежат сертификации ФСТЭК. Реестр 
сертифицированных средств размещен на сайте ФСТЭК. На самом деле 
техническая защита информации наиболее ярко отражает взаимодействие 
органов защиты государственной тайны, поскольку является отраслью, 
объединяющей деятельность органов ее защиты.  

Мероприятия по защиты государственной тайны ежегодно входят в 
перечень основных видов деятельности Министерства внутренних дел. План 
мероприятий по защите государственной тайны составляется на каждом 
уровне подразделений – федеральный, региональный, локальный. 

Мероприятия по защите государственной тайны в первую очередь 
несут превентивный характер. К таким мероприятиям непосредствено можно 
отнести аттестацию объектов информатизации, аттестацию сотрудников, 
допущенных к секретным работам, проведение внеплановых и плановых 
проверок подразделений делопроизводства и режима и других 
подразделений, допущенных к засекреченной информации. 

Мероприятия по защите государственной тайны являются 
обязательным элементом планирования деятельности конкретного органа 
внутренних дел. К мероприятиям также можно отнести планирование 
взаимодействия органов защиты государственной тайны на основании 
ведомственных и межведомственных нормативно-правовых актов, 
проведение специальный исследований и другое. 

В заключении стоит отметить, что механизм защиты государственной 
тайны достаточно понятен и эффективен за счет четкого разграничения 
компетенций и полномочий субъектов защиты государственной тайны: 
органов законодательной и исполнительной власти, государственных и 
коммерческих учреждений, осуществляющих секретные работы и иных, а 
также за счет организации их взаимодействия между собой, и 
взаимодействия средств и методов защиты информации.  

Совокупное использование методов и средств защиты государственной 
тайны позволяют эффективно осуществлять защиту государственной тайны 
от различных посягательств, в том числе преступных. 
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Анализ способов хранения электронных образов документов  
в системах электронного документооборота 

 
При анализе способов хранения электронных образов документов 

стоит определить, что понимается под «электронным документом». 
Электронный документ – это документированная информация, 
представленная в электронном виде, то есть в форме, которая пригодна для 
понимания человеком с использованием электронных вычислительных 
машин1.  

С каждым годом электронные документы все больше становятся 
важнейшим средством закрепления, обмена и хранения информации в 
современном обществе. По оценкам специалистов число электронных 
документов за год может удваиваться, а количество бумажных документов 
вырастает приблизительно на 7,2%. Эти данные свидетельствуют об 
исключительной̆ важности использования надежных и новейших систем 
хранения электронной документации.  

Система электронного документооборота является основой 
внутреннего взаимодействия между подразделениями, а также создания, 
редактирования, хранения и учета документов. СЭД также зарекомендовала 
себя действенным, эффективным механизмом для различного масштаба 
предприятий и организаций.  

В ходе анализа СЭД, стоит сказать о том, что она продолжает активно 
развиваться, так как в сервисах электронного документооборота 
заинтересованы потребители и бизнес-структуры. Говоря о современных 
системах документооборота, следует выделить ряд их достоинств:  

1. Освобождение места за счет сокращения объемов занятых площадей 
под оперативное и долгосрочное хранение 

2. Осуществление функции прозрачности документооборота, что 
обеспечивает возможность отслеживания и контролирование перемещения 
бумаг 
                                                 

1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. 
закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «Консультант 
Плюс» // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. URL: http//www.garant.ru 
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3. Сокращает затраты на покупку техники в офисы для копирования 
документов и ее обслуживания  

4.  Защита информации от утечки, обеспечения безопасности данных и 
осуществление строгого разграничения прав доступа 

5. Обеспечение базы для быстрого поиска документов 
Помимо перечисленных выше достоинств системы электронного 

документооборота, как и у всех систем у СЭД есть недостатки. Определить 
некоторые из них: 

1. Выделение дополнительных финансов на установку и внедрения 
системы, а также обучение сотрудников 

2. Непрерывности рабочих процессов, свидетельствует о том, что при 
отключении электропитания взаимодействие с документами будет 
приостановлено 

Для всех электронных документов должны быть предъявлены 
требования. В соответствии с ГОСТ Р 54989-2012 «Обеспечение 
долговременной сохранности электронных документов» устанавливает ряд 
требований, которым должны соответствовать электронные документы: 

1. Группировка и описание (то есть документы нужно организовывать 
таким образом, чтобы их было легко найти, на документах должны быть 
проставлены идентификационные номера) 

2. Понятность и соотносимость (то есть документы легко найти и 
понять к какому структурному подразделению они относятся) 

3. Аутентичность (надежность хранения, управление доступом, защита, 
стабильная среда хранения носителей информации)1. 

Проанализировав основные моменты в области электронных 
документов, необходимо обозначить хранение электронных образов 
документов. В соответствии с Приказ Министерства культуры РФ от 
31 марта 2015 г. № 526 «Об утверждении правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» 
установлены обязательные условия хранения электронных образов 
документов: 

1. В архиве должно быть не менее 2-х экземпляров на разных 
устройствах, в различном формате, в разных местах 

2. У владельца должны сохраняться средства для чтения, копирования, 
перезаписи и проверки состояния документов. 

3. Ответственность за утрату, повреждение, несанкционированное 
копирование, искажение несет владелец электронного документа. 

                                                 
1 Электронные документы: Обеспечение долговременной сохранности 

электронных документов. ГОСТ Р 54989-2012: издание официальное 
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4. Проверка проводится не реже 5 лет и необходимо перезаписывать 
электронные документы на новые носители 

Рассмотрим, виды хранения электронных образов документов:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Классификация хранения электронных образов документов 

 
Рассмотрим, как отдельное электронный архив. Он представляет собой 

систему для хранения документов в электронном виде. Также следует 
сказать, что именно электронный архив регистрирует входящие электронные 
документы, приводит их в нужный для хранения формат, а по истечению 
срока годности документа рассылается уведомление, что он подлежит 
уничтожению.  

Каждый документ в электронном архиве дублируется и имеется 
определенное описание, которое может быть составлено в двух экземплярах. 
В описание указывается: сроки хранения документа, дата сдачи этого 
документа в архив, уникальный идентификатор каждого документа, данные о 
копиях, если они были сделаны и тип документа подлежащего хранению в 
электронном архиве. Документы, находящиеся в архиве и опись к ним, 
проверяется ежегодно и проходят экспертизу ценности, по результатам, 
которой просроченные документы уничтожаются. 

Вторым видом хранения электронных образов документа является 
локальный архив. Под ним понимается метод хранения, при котором 
документы хранятся на жестком диске компьютера. 

Длительность хранения документов зависит от объема жесткого диска 
или SD-карты. Запись ведется циклически и зависит от наличия свободного 
места на жестком диске и SD-карте. Как только свободное место 
заканчивается – старые документы автоматически стираются и на их место 
производится запись новых. В преимущества локальных архивов можно 
отнести аспект того, что запись новых документов и удаления старых на 
локальных архивах не зависит от подключения к сети Интернет.  

Виды хранения электронных 
образов документов 

Электронный архив Локальный архив 

Облачные хранилища 
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Стоит сказать об особенностях таких архивов:  
1. Документы легко повредить или уничтожить, т.к. они хранятся 

локально на SD-карте или жестком диске. Необходимо обеспечивать 
контроль доступа к оборудованию, где хранятся документы. 

2. При выходе из строя жесткого диска или самого оборудования - 
документы могут быть повреждены. 

3. Необходимость покупки надежных жестких дисков, которые 
рассчитаны на постоянную нагрузку. 

4. Количество дней, которые хранятся документы, зависит от объема 
жесткого диска и их увеличение потребует покупки более емких 
накопителей. 

Под третьим видом хранение определяется облачное хранилище 
данных – это модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на 
многочисленных распределенных в сети серверах, предоставляемых в 
пользование клиентам, в основном, третьей стороной. 

В отличие от модели хранения данных на собственных выделенных 
серверах, приобретаемых либо арендуемых специально для подобных целей, 
количество или какая-либо внутренняя структура серверов клиенту, в общем 
случае, не видна. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом 
«облаке», которое представляет собой, с точки зрения клиента, один 
огромный виртуальный сервер.  

Хранить данные можно по-разному, поэтому и типы хранилищ 
существуют разные. В основном облачные хранилища разделяют по типу 
хранимых данных. К ним относятся: 

1. Файлы и папки  такое хранилище называют файловым облачным 
хранилище. Типичные примеры  Google Диск, Яндекс. Диск и другие 
подобные сервисы. 

2. Блочное хранилище  используется корпоративными приложениями, 
например, базами данных, системами планирования ресурсами. Типичный 
пример  Amazon Elastic Block Storage (EBS).  

3. Объектное хранилище  используется для хранения свойств объектов. 
Типичный пример такого хранилища  Amazon Simple Storage Service (S3). 
Используются для обеспечения масштабируемости приложений. Но при 
желании такие сервисы можно использовать и для хранения резервных 
копий. 

Подводя итог, можно сказать, что файловые хранения реализовано 
иерархически. Для того чтобы найти определенный файл необходимо 
обладать информацией о полном пути к нему. Файловое хранение 
используется для совместной работы потому, что в нем легко 
ориентироваться и администратор может настроить различные права доступа 
к разнообразным файлам в «облаке». Но, как и в каждой системе, в файловом 
хранение есть свой минус. Он заключается в том, что она плохо 
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масштабируется, то есть с ростом количества файлов будет уже сложнее их 
найти и тем самым замедляется работа самой системы.  

Данную проблемы можно решить разделением файлового хранилища 
на блоки, которые будут делится на одинаковые части. У каждого такого 
блока есть свой идентификационный номер, по которому система быстро 
собирает блоки обратно в файлы. Преимущество такой системы хранения 
данных является плоская структура – благодаря идентификаторам иерархия 
отсутствует, что позволяет масштабировать систему до сотни терабайт. У 
этой СХД самый высокий уровень надежности по сравнению с предыдущими 
системами. 
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Анализ методов учета файлов электронных документов,  
содержащих информацию ограниченного доступа 

 
Основным нормативным документом, который определит понятие 

отдельных видов информации и регулирует ее применение, является 
Федеральный закон № 149 «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» от 27.06.2006. В соответствии со статьей 9 
федерального закона, ограничения доступа к информации осуществляется 
для реализации целей защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства1. 

Если говорить об информации ограниченного доступа, то стоит 
перечислить относимую к ней информацию, в отношении которой 
обязательно требование по соблюдению конфиденциальности, и под ней 
подразумевается: 

1) Персональные данные; 
2) Служебные данные; 
3) Тайны судопроизводства и следствия; 

                                                 
1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. 

закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «Консультант 
Плюс» // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. URL: http//www.garant.ru 
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4) Коммерческая тайна; 
5) Профессиональная тайна. 
В отдельную категорию информации ограниченного доступа входят 

сведения, составляющие государственную тайну, поэтому сотрудники, чья 
должность предполагает ознакомление с такими сведениями, берут на себя 
соответствующие обязательства о неразглашении сведений отображаемые в 
контракте. В силу нематериальности информации все категории информации 
ограниченного доступа фиксируется на материальных носителях и в 
нынешнее время достаточно распространено использование электронной 
документации. Исходя из данного факта встает вопрос об учете электронных 
документов в целях обеспечения безопасности зафиксированных сведений.  

Стоит определить, что понимается под электронным документом – 
завершенный на конкретный момент времени массив содержательно связной 
информации, предназначенный для использования в обществе и 
зафиксированный в электронно-цифровой форме в виде файла (набора 
файлов) с едиными техническими и общими содержательными 
характеристиками, для использования которого необходимы средства 
вычислительной техники или иные специализированные устройства для 
воспроизведения текста, звука, изображения. 

Электронные документы имеют величину, которые измеряются в 
унифицированной единице учетов, основными являются экземпляр и 
название. У каждого из объектов учета, о котором мы поговорим ниже 
различные единицы учета.  

Каждый электронный документ подлежит учету (постоянному, 
длительному, временному хранению), под этим понимается ведение 
электронных журналов учета. Электронные документы представляют собой 
объекты учета. Их можно разделить на несколько видов (рис.1.):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация объектов учета электронных документов 
 

Объекты учета 

Сетевые локальные документы 

Инсталлированные документы 

Сетевые удаленные документы 
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Первый из видов обозначает документы, которые находятся на жестких 
дисках компьютеров и к ним имеют доступ пользователи через 
информационного-коммуникационные сети. В качестве примера приведем 
рассматриваемые наши электронные документы, которые входят в 
Электронную библиотеку. Под вторым видом понимается совокупность 
документов, которые размещены на автономных автоматизированных 
рабочих станциях. Примером данного вида служат документы, размещенные 
в справочно-правовых системах «Консультант Плюс», «Гарант» и тому 
подобное. Под третьим видом подразумеваются документы, размещенные на 
внешних технических средствах, получаемых во временное пользование 
через информационно-телекоммуникационные сети на условиях контракта, 
договора. Все перечисленные объекты сводятся к тому, что каждый должен 
быть учтен.  

Учет электронных документов означает, что регистрация в различных 
организациях ведется в регистрах индивидуальных и суммарных учетов в 
традиционном или электронном виде. В нашем случае мы рассматриваем 
регистры учета электронных документов, к ним можно отнести реестр 
индивидуального учета и книгу суммарного учета электронных документов. 

Если говорить о суммарном учете, то ему подлежат поступающие в 
организацию документы. А сведения о включаемых в организацию 
документов должны фиксироваться в книге суммарного учета или, к 
примеру, в листах суммарного учета и т. п.  

Суммарный учет поступления электронных сетевых локальных 
документов ведется в реестре, с указанием даты загрузки поступлений в 
систему. Суммарный учет поступления электронных инсталлированных и 
сетевых удаленных документов ведется в реестре с отражением следующих 
показателей:  

— даты и порядкового номера записи  
— реквизитов лицензионного договора (названия и номера документа, 

срока его действия, стоимости) 
— количества баз данных (пакетов) и включенных в них названий. 
Помимо этого, перечислим совокупность оснований для изменения в 

книге суммарного учета. Их можно распределить по видам объектов учета, к 
примеру, для сетевых локальных документов учеты производятся на 
основании акта, а для инсталлированных и сетевых удаленных документов на 
основании данных из контракта. 

Перейдем ко второму учета, который называется индивидуальным. К 
нему относятся электронные документы, подготовленные к приему в 
организации. У всяких из объектов есть некоторые особенности учета:  

1) Учет сетевых локальных документов может быть представлен в 
виде учетно-регистрационной базы, в которую включен идентификационные 
сведения. 
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2) Индивидуальный учет сетевых удаленных документов 
осуществляется путем регистрации баз данных без установление 
регистрационного номера. 

3) Учет инсталлированных документов не обязателен, но следует его 
осуществлять так как данные отображаются в книге суммарного учет. 

Кроме учета поступивших электронных документов, имеется учеты 
выбытия электронных документов. Они производятся для сетевых локальных 
документов посредством удаления на основании акта о списании с указанием 
причины.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
выделяются несколько недостатков электронных документов, первых 
недостаток  это недолговечность хранения. По сравнению с бумажными 
документами электронные хранятся достаточно более короткое время. 
Вторым недостатком является необходимость наличия технических средств 
для прочтения. Каждый раз, когда тому или иному сотруднику понадобится 
искать техническое средство, чтобы ознакомится с материалами, что не 
слишком удобно. И третьим недостатком можно выделить вероятность 
отнесения несанкционированных изменений. Каждый документ в нынешнее 
время нуждается в более совершенной защите от всех способов 
несанкционированного доступа.  

Несмотря на количество недостатков есть и преимущества 
использования электронных документов, некоторые из них это простота 
внесения изменений, вероятность предоставления документов по 
электронной почте любому числу адресатов или оперативность передачи 
информации.  

Так же можно выделить, что предоставление сохранности электронных 
документов содержит формирования дополнительных копий рабочих 
экземпляров, но кроме того и защиту электронных документов от влияния 
вредоносных компьютерных программ («вирусов» и т. п.), от вредного 
влияния окружающей среды. 
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Анализ практики применения ограничения прав лиц,  
допущенных или ранее допускавшихся к государственной тайне 

 
Согласно статье 2 закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне», под государственной тайной понимаются 
защищаемые государством сведения в области его военной, 
внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 
распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 
Федерации1.  

Обсуждая тему допуска к государственной тайне, нужно изначально 
обозначить определение данного термина. Им можно назвать процесс 
оформления права граждан на доступ к сведениям, составляющим 
государственную тайну. Доступом же называют ознакомление 
определенного лица со сведениями, составляющими государственную тайну, 
если это ознакомление было санкционировано должностным лицом, 
полномочным на осуществление данного действия. 

Для лиц, допущенных к государственной тайне, устанавливается 
несколько форм допуска, которые можно трактовать следующим образом: 
1 форма устанавливается при необходимости ознакомления со сведениями 
особой важности, 2 форма  с совершенно секретными сведениями и 3 форма - 
с секретными сведениями. Только при наличии одной из трех форм допуска 
лицам разрешен доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, 
по такой же форме. И, в случае, когда человек имеет допуск, например, к 
документам особой важности, он может ознакомиться также с совершенно 
секретными и секретными сведениями.  

При оформлении допуска к государственной тайне, лицо должно знать 
и понимать, какую ответственность оно на себя возлагает, какими 
социальными гарантиями сможет обладать. Перечень того, что 
подразумевает под собой допуск, включает в себя следующие пункты: 

                                                 
1 Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» 
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1. Лицо обязуется перед государством исключать распространение 
сведений, имеющих гриф секретности. 

2. Лицо дает свое согласие в письменном виде на временные и 
частичные ограничения своих прав, а также на проведение полномочными 
органами в отношении себя определенных проверочных мероприятий. 

3. Для лица определяются определенные социальные гарантии, также 
устанавливается их вид, размер и порядок их предоставления. 

4. В обязательном порядке лицо знакомят с содержанием норм 
законодательства Российской Федерации для исключения их нарушения. 

5. О допуске определенного лица к сведениям, находящимся под 
грифом секретности, решение принимает руководитель органа внутренних 
дел. 

Но, как допустить человека к сведениям, составляющим 
государственную тайну, так и можно отказать ему в получении права 
допуска. Данная ситуация может произойти в следующих случаях: 

1. Если установлено, что лицо в ходе проверки или ранее угрожало 
безопасности и деятельности государства. 

2. Если лицо было судимо за тяжкие преступления, а также за 
преступления против государства. 

3. Если у лица есть судимые родственники. 
4. Если лицо имеет определенные медицинские противопоказания, 

которые будут препятствовать его дальнейшей работе со сведениями, 
имеющими гриф секретности. 

5. Если лицо проживает или собирается проживать на постоянной 
основе за границей или если имеет таких родственников. 

6. Если лицо предоставило неверные данные в анкете и факт этого был 
подтвержден в ходе проверки органами безопасности. 

Если лицо уже имеет допуск по одной из трех форм, то есть 
вероятность его прекращения. Это происходит в следующих случаях: 

1. При проведении организационных мероприятий или штатных 
мероприятий, когда может быть расторгнут контракт с лицом. 

2. При нарушении лицом обязательств, которые связаны с 
обеспечением защиты государственной тайны. 

3. При возникновении определенных обстоятельств, при которых 
целесообразно отказать лицу в получении права допуска к государственной 
тайне. 

Для лиц, имеющих форму допуска к государственной тайне, 
существует ряд запретов, среди которых особо известным является запрет на 
выезд за пределы страны. Именно наличие допуска не будет являться 
причиной ограничения в выезде за территорию Российской Федерации, но 
сыграет свою роль при оформлении заграничного паспорта, а далее и при 
пересечении пропускных пунктов. Для того, чтобы осуществить выезд за 
границу, лицо обязано заранее сообщить о своих планах непосредственному 
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руководителю для того, чтобы он дал свое разрешение на выезд. Казалось 
бы, если человек в своей деятельности не связан с секретными документами, 
не имеет ограничений, но даже ему нужно решать вопрос с пересечением 
территории страны с начальством. Если сотрудник имеет допуск к 
государственной тайне по первой или второй форме, то ему нужно 
обязательно в анкете, заполняемой для получения заграничного паспорта, 
указать о своей принадлежности к государственной тайне. Для третьей 
формы допуска как таковых ограничений нет. Работники только 
подписывают обязательство о неразглашении. В этом и заключается все 
ограничение. Можно сказать, что в большинстве случаев данную форму 
допуска сотрудники получают с целью оформления на должность. Человек 
может вовсе не увидеть секретные документы. А сотрудники, которые имеют 
1 и 2 формы допуска, ограничены на выезд за пределы страны с момента их 
ознакомления с документами под определенным грифом сроком на пять лет, 
а также он может быть продлен согласно решению Межведомственной 
комиссии по государственной тайне до 10 лет. Работник знакомится под 
роспись с трудовым договором, в котором установлен срок запрета. 
Ограничения на выезд для каждой формы допуска действует определенное 
время после увольнения.  

В целях ограничения прав гражданина на выезд за пределы страны 
необходимо заключение о том, что человек осведомлен касательно сведений 
особой важности, а также совершенно секретных сведений. Данный 
документ оформляется по образцу формы 17 и 18, которые закреплены в 
Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 
Она утверждена постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 №3-1. Дата 
последнего ознакомления со сведениями под определенным грифом 
секретности является датой, с которой начинается отсчет срока ограничения. 
Заключение об осведомленности является процессуальным документом, в 
котором записываются данные об участии в совещаниях, которые связаны с 
обсуждением сведений, составляющих государственную тайну, их степень 
секретности. Также там отражается дата последнего официального 
ознакомления лица со сведениями под грифом секретности. 

Помимо запрета на выезд за пределы страны, существует также запрет 
на разглашение секретной информации. Обычно он распространяется на 
сотрудников, которые допущены к секретным сведениям по первой или 
второй форме, чья деятельность связана с проектами и документацией, 
имеющими определенную степень секретности. Таким лицам запрещено: 

1. Выносить модели, чертежи, а также носители сведений с данными, 
которые хранятся в компьютерах организации, где работает сотрудник. 

2. Вывозить схемы и различные опытные образцы, которые связаны с 
засекреченными разработками, с территории режимного объекта. 

3. Допускать разглашение, публикацию и обнародование данных, 
которые находятся под каким-либо грифом секретности. 
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4. Допускать разглашение сведений о пропускном режиме, а также о 
системе охраны на режимном объекте. 

5. Допускать распространение информации о тех мероприятиях, 
которые проводятся в определенной организации. 

Также лица, допущенные к секретной работе, могут быть ограничены в 
посещении офисов, посольств иностранных государств и в поддержании 
связи с иностранными гражданами, за исключением ситуаций, когда общение 
является частью служебного задания. 

И крайний запрет связан с ограничением неприкосновенности личных 
данных. Сотрудник, когда принимает на себя должностные обязанности, 
соглашается на проведение в отношении его мероприятий, направленных на 
проверку достоверности указанных в анкете личных данных. Во время этой 
процедуры ограничивается право гражданина на неприкосновенность 
частной жизни. Уполномоченным отделом проводится проверка таких 
данных сотрудника и его окружения, включая близких родственников, как 
характеристики с мест работы, определенных данных, свидетельствующих о 
личной и семейной жизни кандидата, а также об участии лица в 
политической жизни. Данные проверочные мероприятия осуществляются с 
целью определения риска разглашения сотрудником сведений, 
составляющих государственную тайну. В течение проверки органы 
Федеральной службы безопасности вправе запрашивать из полиции, органов 
ЗАГСа, различных организаций биографические сведения о кандидате и его 
семье, а также делать запросы и получать различного рода информацию о 
счетах в банке, произведенных операциях и об имуществе. 
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Способы распознавания фейк-новостей 
 

Информационная среда – неотъемлемая часть нашей жизни.  
В современный век информационные технологии проникли во все сферы 
жизнедеятельности. Следствием этого стала зависимость человека от 
информации. Она поступает отовсюду и, итогом стало появление такого 
явления, как ложная информация, или другими словами – фейки. 

Само это явление не ново. Еще 300 лет назад было такое понятие, как 
«газетная утка».  Впервые оно прозвучало в Германии в XVII веке.  
Добропорядочные немецкие газетчики, сообщая о недостоверных событиях, 
ставили пометку из двух букв: «NT»  эн-те, то есть non testatum (в переводе с 
латинского «не проверено»). 

И все же, до появления интернета люди могли быть в большей степени 
уверены – новости из надежных источников в СМИ, ведь журналисты 
придерживались строгих норм профессиональной этики. С распространением 
же интернета возможности обмена информацией, ее публикации и доведения 
до конечного «потребителя» многократно увеличились, а стандарты контроля 
за истинностью освещаемых событий значительно снизились. 

Фейковые новости в современном обществе используются в качестве 
инструмента в политическом противоборстве и (или) внедрения 
определенного политического мировоззрения. 

Современные исследователи дают различные определения понятию 
«фейк». С.Н. Ильченко1 определяет «фейк» как журналистское сообщение, 
содержащее недостоверную и непроверенную информацию, не 
                                                 

1 Ильченко С.Н. Журналист, главный редактор газеты «Культурный Петербург», 
автор и ведущий программ радио «Петербург», доктор филологических наук, кандидат 
искусствоведения, доцент. 
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соответствующую реальным фактам и эмпирической действительности, и 
опубликованное в СМИ». А.П. Суходолов1 указывает же, что само понятие 
«фейка» очень широкое, поскольку содержит в себе целый спектр объектов и 
явлений – от ненастоящих текстов, фотографий, аудио- или видеозаписей до 
состояния «накрученной» или «раздутой» известности человека или какого-
либо произведения. Противопоставляя «фейковую новость» новости 
обычной, которую можно охарактеризовать как сообщение сведений, 
представляющих общественно-политический интерес, Суходолов 
утверждает, что «фейковая новость» – это сообщение, стилистически 
созданное как настоящая новость, но ложное полностью или частично». 

С.С. Распопова2 дает следующее определение фейковым новостям ‒ 
«это сфабрикованные новостные материалы, ложь в которых распознаваема 
и проверяема, хотя и способна ввести аудиторию в заблуждение». 

Исходя из этого, фейковые новости можно представить как полностью 
или частично искаженную информацию. 

Н.Ф. Пономарев3 в своей статье описывал порядок появления фейков 
следующим образом: 

1. фейки генерируются политическими технологами и рекламщиками; 
2. журналисты подтверждают их достоверность, «торгуя» своим 

авторитетом; 
3. эти «псевдоновости» становятся объектом деятельности медийных 

агентов в развлекательной сфере; 
4. блогеры и их аудитория повышают огласку «непроверенной» 

информации, создавая запоминающиеся фейки; 
5. такие меморативы далее используют в качестве доводов и 

аргументов в информационном пространстве.    
Явление новостных фейков органично существует в поле 

«постправды». Это новая концепция существования социума в условиях, 
когда на первую роль выходит эмоциональная сторона в противовес 
объективности. 

Отсутствие объективности и подлинности таких новостей результатом 
становится превалирование фейков над действительными фактами. При 
стремительном развитии данных технологий и неконтролируемого 
разрастания подобных новостей это может нанести значительный 
информационный ущерб как организации, так и государству в целом. 

                                                 
1 Алекса́ндр Петро́вич Суходо́лов  советский и российский ученый, доктор 

экономических наук (1997), профессор (1998). Ректор (с 2014 года) Байкальского 
государственного университета. 

2 Распопова Светлана Сергеевна. Редактора рубрики «Образование» в журнале 
"Журналист", постоянный автор.  

3 Пономарев Николай Филиппович. Nikolai Ponomarev. канд. филол. наук, доцент 
кафедры журналистики и массовых коммуникаций, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет, РФ, г. Пермь. 
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Большое разнообразие фейк-новостей приводит и к поиску новых 
способов их распознавания и ограждения от людей.  

Хоть фейки и базируются в большей части своей в сети Интернет, 
варианты их воздействия как на отдельных лиц, так и на массы людей 
поистине безграничны. 

А там, где есть сила, будет и противодействие. 
Рассмотрим различные способы распознавания фейковых новостей: 

I. Кликбейтные заголовки (сенсационные и при этом недостоверные 
заголовки, которые пытаются привлечь внимание читателя). 

Неожиданные, интригующие, шокирующие и необычные истории, а 
также измененные изображения повышают количество просмотров и 
распространение подобных фейков в сети интернет.  

Кликбейтные заголовки необходимы, как правило, для завлечения 
посетителей на сайт и увеличения прибыли владельцев таких сайтов от 
рекламы. Но зачастую это делается и с целью дезинформации или введения в 
заблуждение пользователей. 

Основным фактором распознавания кликбейтного заголовка  
отсутствие конкретной сути, о которой можем узнать, переходя по ссылке. 
Вместо нее пользователю выдают гиперболизированный или искаженный 
факт, который должен стимулировать его перейти по ссылку такого 
заголовка.  

Среди других явных признаков кликбейта в различных видах 
уведомлениях можно назвать следующие:  

1. повышение интриги на пустом месте;  
2. наличие цитат из якобы достоверных, которых по факту там нет 

(недостоверная информация);  
3. недостоверные «громкие» заявления, в которые тяжело поверить;  
4. яркие эпитеты, метафоры, гиперболы и устоявшиеся выражения;  
5. многочисленные местоимения: «это», «эта», «эти» и так далее, что 

благоприятно сказывается на сближении с читателем; 
6. громкие фразы: «Удивительно!», «Ты не поверишь в увиденное!»;  
7. шокирующий контент в различном его проявлении;  

II. Незавершенные предложения: «Врачи в шоке! Женщина выжила 
после…». 

Пропаганда и манипуляции. Задачей таких фейков является введение 
людей в заблуждение и продвижение политических целей или предвзятой 
точки зрения. 

Распознать фейковую новость можно, опираясь на ряд факторов: 
1. Манипулирование эмоциями. 
Обычная новость, целью которой является информирование, не будет 

вызывать в большинстве своем сильных эмоций – страх, гнев, раздражение, 
жалость.  
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Если же новость наполнена громкими или высокопарными 
выражениями, штампами, навешиванием ярлыков и чужих суждений, то это 
может значить, что автор манипулирует мнением аудитории. 

2. Прикрытие авторитетом. 
В любое мнение легче поверить, если она подтверждается 

профессиональными источниками. В обычной жизни это родители или 
друзья. В информационных материалах и прочих статьях это официальные 
представители страны, научные эксперты, военные, врачи, медийные 
личности. 

Для понимания, действительна ли информация, или же это всего лишь 
манипуляция, стоит обращать внимание на использование в статье 
обезличенных или общих понятий. Например: «военные представили 
достоверную информацию», «врачи обеспокоены», «эксперты рассказали, 
что нас ждет в ближайшем будущем». И если нет при этом указаний имени и 
должности, то это явный фейк. 

Если же есть имя, можно постараться найти подробную и достоверную 
информацию в сети интернете. Возможно, это выдуманная личность. 
Возможно, это действительно «эксперт», но с весьма специфическими 
взглядами. Гомеопат в какой-то мере тоже «эксперт», но от того, что он 
подтвердил что-либо, информация правдивее не становится. 

3. Искаженные факты. 
Излюбленный метод пропагандистов. Вырванные из контекста фразы, 

неверный перевод, фото и видео, сделанные в другой временной период, а 
также, сказанные много лет назад слова  это можно подать в виде 
«сенсационной» и «разоблачающей» новости. 

В таком случае насторожить должна однобокая подача материала. Если 
новость порицает, используя «неопровержимые» доказательства, но не дает 
комментария обвиняемой стороны, то скорее всего у такой новости есть 
заказчик. 

4. Отсутствие официального источника и ссылок. 
Не везде необходимы ссылки на первоисточники. Если журналист 

одним из первых пишет о произошедшем пожаре, то и ссылаться не на кого. 
Но если он узнал об этом из соцсетей очевидцев или есть данные пожарных и 
полиции, тогда по правилам хорошего тона необходимо ссылаться на 
источники информации. 

Это касается и других материалов. В статье о вреде/пользе лекарства 
должны быть ссылки на исследования. В статье об изменениях в законе  
ссылки либо на реальные документы, либо на слова представителя 
правительства, но никак не «инсайдерская информация», «источник в 
правительстве» и пр. 

Ссылки на материалы, указание первоисточника  признаки 
качественного материала. 
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Поддельные (фейковые) аккаунты используются для подавления 
реальных пользователей и подрыва доверия социальным сетям за счет 
различных отрицательных воздействий  рассылка спама, сбор персональных 
данных, вымогательство и т. п. 

Используя фейковыми аккаунтами характеристик (например 
фотографий, персональной информации о себе), их создатели имитируют 
реальных пользователей. Такая имитация построена на изначально большем 
доверии пользователей таким же «обычным людям», как и они, в противовес 
доверию к СМИ и другим официальным источникам, которые могут быть 
ангажированы в пользу тех или иных социально-политических сил, товаров и 
услуг. 

Методика определения фейковых аккаунтов в социальных сетях:  
1. На аватаре аккаунта используются фотографии популярных, 

посторонних людей или какие-либо изображения; 
2. Отсутствуют личные фотографии человека; 
3. Большое количество друзей и подписчиков у такого аккаунта; 
4. Наличие значительного количества рекламы на странице аккаунта; 
5. Нет личных данных или контента пользователя; 
6. Страница создана недавно; 
7. Большое количество фотографий на странице пользователя; 
Данные критерии дают возможность создания алгоритмов 

распознавания фейковых аккаунтов.  
Функционирование алгоритма заключается в следующем: сперва 

ищутся признаки фейка, а при их наличии может быть сделан системный 
вывод о фейковом характере аккаунта.  

Таким образом, такой алгоритм позволяет разработать программное 
обеспечение системы управления аккаунтами социальных сетей. 

Специалистами по компьютерным наукам университета Мичигана и 
факультета психологии университета Амстердама разработан алгоритм, 
определяющий фейковые новости лучше, чем человек. 

Исследователями была создана информационная система, которая 
показала, что она быстрее и точнее людей осуществляет определение 
фейковых новостей. Программа выявила 76% фейковых новостей, тогда как 
живые участники смогли определить только 70%. При этом лингвистический 
анализ может быть применен и для обнаружения новых фальшивых 
новостей, истинность информации, которой еще нельзя проверить по другим 
источникам. 

Для обнаружения лжи в историях исследователи использовали 
лингвистический анализ, учитывая грамматическую структуру текста, 
пунктуацию и т. п. 

Кроме разрабатываемых научных систем и алгоритмов, существуют 
сайты, основывающие свою деятельность на проверке подлинности фактов и 
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источников поступающей информации. Например: Snopes, Fact Check, 
PolitFact и др. 

Фейковые новости распространяются благодаря тем, кто им верит: они 
публикуют, ретвитят и распространяют ложную информацию всеми 
возможными способами. Обезопасить себя от недостоверной информации 
можно и нужно, опираясь на описанные варианты отделения ложной 
информации от истинной. 

Исходя из вышеперечисленного, можно обобщить способы 
распознавания фейковых новостей: 

1. Проверка источника, на котором размещена подозрительная новость; 
2. Оценка автора; 
3. Проверка других источников, где указанная информация могла быть 

подтверждена или опровергнута; 
4. Сохранение критического мышления, не поддаваться сильным 

эмоциональным реакциям; 
5. Проверка фактов; 
6. Оценка комментариев; 
7. Оценка собственных убеждений, рассмотрение информации с разных 

точек зрения; 
8. Проверка подлинности изображений; 
9. Использование сайтов проверки фактов.  
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Организация защиты от спуфинг-атак  

с использованием социальной инженерии 
 

В век информационных технологий, когда человек, по сути, не может 
существовать без электронных средств по типу смартфонов, персональных 
компьютеров, беспрепятственного доступа в глобальную сеть Интернет, 
параллельно с технологиями развиваются и мошенники. Вчерашние 
карманники вместо того, чтобы часами искать себе цель, могут спокойно 
находиться дома, в полной безопасности и комфорте, не переставая при этом 
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совершать противоправные действия. Это стало возможно благодаря 
развитию различных методов электронного мошенничества в совокупности с 
развитыми навыками социальной инженерии. 

Спуфинг атака – разновидность интернет мошенничества в основе 
своей имеющей реализацию подмены достоверного источника на сервис 
заинтересованного лица с целью неправомерного доступа к информации. 

Данный вид атаки требует развитого навыка социальной инженерией, 
злоумышленник, используя свои знания и технические возможности, вводит 
в заблуждение пользователя, заставляя его предоставить необходимые ему 
данные.  

Стоит отметить, что наличие каких-либо программных или аппаратных 
средств для этого совершенно не обязательна, существует различные 
способы получение информации без применения изощренных методов. 
Наибольшая часть спуфинг атак производится даже без прямого участия 
злоумышленника, что значительно усложняет процесс предотвращения 
преступления и выявление преступника, что в разы увеличивает количество 
преступлений подобного характера. 

Спуфинг атака опасна тем, что по сути своей атакует напрямую 
человеческие слабости, страх, невнимательность, агрессия и иные пороки 
каждого гражданина. Причем разновидностей таких атак насчитывается 
десятками, возможно и сотнями. 

Рассмотрим наиболее часто применяемые преступниками атаки. 
Подмена номера абонента  подменна Caller Id (Средство позволяющее 

абоненты определить, кто вам звонит) позволяет изменить номер, 
поступающий на устройство вашего собеседника, т. е. вместо неизвестного 
вам номера, на ваш телефон поступит звонок, например, от вашей мамы, в 
совокупности с социальной инженерией, злоумышленник с невероятной 
легкостью сможет получить от вас необходимые ему данные. 

Подмена сайта – вид атаки, подразумевающий создание вредоносной 
копии интернет ресурса, который интересен пользователю, как пример, 
Yandex и Yаndex, внешне абсолютно похожи, однако в одном из них, 
используется русская раскладка клавиатуры.  

Подмена электронной почты  вид атаки, заключающийся в создании 
схожего адреса электронной почты вашего собеседника или достоверного 
сервиса, зачастую в письмо вкладывают приложение с вредоносным сайтом 
или иное вредоносное ПО. 

IP спуфинг  наиболее опасный вид атаки, заключающийся в подмене 
информации о ip адресе, входящего на узел пакета и передачу в следствии 
этого на него вредоносного ПО. 

Подмена DNS – сервера – суть атаки заключается в перенаправлении 
трафика пользователя на поддельные IP адреса,  на вредоносный сайт, для 
попытки украсть ваши данные. 
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SMS спуфинг  работает аналогично с подменой номера абонента, 
однако суть заключается в вложении в смс вредоносный ссылки для перехода 
на различные вредоносные сайты 

Атака MitM – атака человек посередине чаще всего используется для 
получения доступа к сети wi-fi пользователя или организации посредством 
создание фальшивой точки доступа и получение данных для авторизации от 
пользователей. 

Поговорим о защите от спуфинг атак, так ли просто защитить свои 
данные от злоумышленника ежедневно используя различные технические 
средства? Предлагаю следующую классификацию 

 
Спуфинг атаки основанные  
на социальной инженерии 

Спуфинг атаки техническими средствами 
и программным обеспечением 

Подмена номера IP спуфинг 
Подмена сайта DNS спуфинг 
Подмена почты ARP спуфинг 
SMS спуфинг GPS спуфинг 
Подмена расширения Атака MitM 

 
Построение данной классификации обусловлено возможностью 

пользователя к противодействию различных атак. Если атаки с 
использованием социальной инженерии вполне понятны и от них могут 
защититься большинство опытных пользователей, когда как использование 
злоумышленниками различных технических средств позволяет им получать 
необходимую информацию анонимно и скрытно, что несет в себе 
наибольшую опасность. 

Спуфинг атаки, основанные на использовании социальной инженерии 
становятся возможными благодаря человеческому фактору, приведем методы 
борьбы с подобными атаками и сделаем рекомендации к защите своих 
данных при использовании сети интернет. 

Для грамотного противодействия спуфинг атакам необходимо 
обращать внимание на ряд признаков, присущим этому явлению. 

Признаки спуфинг атаки: 
1. Адрес отправителя электронного письма максимально похож на 

оригинальный адрес, но имеет едва заметное различие 
2. Грамматические ошибки в тексте 
3. В письме прикреплены подозрительные ссылки  
4. Вам поступают звонки от неизвестных номеров. 
Рассмотрим возможные сценарии, которые помогут обезопасить себя: 
1. Включите спам фильтр на вашей электронной почте 
2. Обращайте внимание на грамматические ошибки и строение 

предложений 
3. Сравните полученную информацию с достоверной информацией 

непосредственно от источника информации. 
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4. Двух-факторная авторизация обезопасит вас в случае утери вашего 
пароля 

5. Антивирус предотвратит деятельность вредоносных программ. 
Так же, необходимо произвести информирование личного состава 

своего подразделения и довести им методические рекомендации, 
регламентирующие деятельность в сети интернет. 

1. Не переходить по подозрительным ссылкам. 
2. Не отвечать на подозрительные сообщения и звонки от неизвестных 

отправителей. 
3. Не предоставлять свои персональные данные подозрительным 

организациям 
4. Использовать различные пароли для разных сервисов, с 

использованием различных символов и раскладок. 
В заключении стоит отметить, что успех спуфинг атаки напрямую 

зависит от уровня подготовки пользователей и их действий в сети интернет, в 
связи с этим возрастает необходимость в проведении профилактических 
бесед с личным составом, самостоятельное изучение различных 
методических ресурсов. 
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Выявление и анализ проблем,  
возникающих у сотрудников при работе в сервисе электронного 

документооборота единой системы информационно-аналитического 
обеспечения деятельности МВД России 

 
Изначально, в органах внутренних дел использовался бумажный 

документооборот, но с развитием технологий в мире большинство процессов 
автоматизируется и оцифровывается. Внедрение сервиса электронного 
документооборота (СЭД) в деятельность ОВД позволило усовершенствовать 
документооборот в каждом подразделении. Тем не менее, многим 
сотрудникам более знакома и привычна работа с бумажными документами, 
чем с электронными, но в век цифровых технологий это сильно замедляет и 
усложняет работу и движение документов между структурными 
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подразделениями. С переходом к электронному документообороту у 
сотрудников все чаще стали возникать сложности в работе и для их решения 
необходимо принимать необходимые меры.  

Сервис электронного документооборота предназначен для 
автоматизации деятельности сотрудников федеральных государственных 
гражданских служащих и работников центрального аппарата МВД России, 
территориальных органов МВД России, а также иных организаций и 
подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления 
полномочий, возложенных на органы внутренних дел, направленных на 
подготовку, обработку, хранение и использование документов (в том числе 
документов в электронной форме), образующихся в ходе деятельности 
органов внутренних дел.  

Доступ пользователей к сервису электронного документооборота 
осуществляется исключительно с компьютеров, подключенных к 
интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети. 

Результатами внедрения сервиса электронного документооборота 
стало:  

 сокращение сроков рассмотрения;  
 контроль исполнения документов;  
 обеспечение информационной безопасности;  
 обеспечение оперативного взаимодействия подразделений МВД 

России; 
 создание единого информационного пространства 

документационного обеспечения в подразделениях МВД России;  
 обеспечение безопасного хранения и разграничения доступа к 

информации, включая внесение в журнал действий пользователей и 
электронную подпись. 

Сервис включает в себя наборы сервисов, позволяющих 
автоматизировать работу документационных подразделений МВД России в 
части электронного документооборота, обеспечивающих интеграцию и 
единое пространство документооборота в рамках подразделений 
МВД России, мобильный сервис электронного документооборота, 
представленный в виде приложения для планшетного компьютера, 
позволяющего автоматизировать деятельность руководителей подразделений 
МВД России по вынесению резолюций (выдаче поручений) с обеспечением 
юридической значимости выполняемого действия. 

Очевидно, что практическим работникам приходится 
взаимодействовать с большим количеством документов. И когда эти 
документы избыточны, они мешают работе, поскольку приводят к 
«бумажному» стилю управления, для, казалось бы, упрощения работы, но на 
самом деле только отвлекая сотрудников от непосредственного выполнения 
функциональных обязанностей. Это приводит к увеличению затрачиваемого 
времени, трудовых и материальных ресурсов, что становится причинами 
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задержки и увеличении времени на работу с документами. В этом случае при 
подготовке необходимо оптимизировать рабочий процесс, принимать и 
внедрять управленческие решения, а так же оптимизировать обучающие 
рекомендации по работе с сервисом электронного документооборота. 

Анализ деятельности практических сотрудников, свидетельствует об 
увеличивающемся количестве документов, образующихся в деятельность 
ОВД, тенденциях роста доли входящих документов, снижения доли 
исходящих, при одновременном росте их общего числа. При этом в 
территориальных органах МВД России на региональном уровне доля 
исходящих документов (51,1%) существенно выше доли входящих 
документов (40,4%). Одновременно отмечается значительная разница между 
долями документов, поступающих от федеральных органов государственной 
власти, не входящих в систему МВД России (33,2%), и исходящих 
документов в их адрес (47,4%) в органах и организациях, подчиненных 
территориальным органам МВД России на региональном уровне1. 

Наиболее часто встречающиеся проблемы у сотрудников ОВД 
возникают: 

 в зависимости от территориальной принадлежности, сотрудники 
сталкиваются с отсутствием необходимого материально-технического 
обеспечения, в нашем случае это автоматизированных рабочих мест с 
доступом в единую систему информационно-аналитического обеспечения 
деятельности МВД России; 

 в некоторых отделах делопроизводства и режима региональных 
подразделений ОВД, происходит дублирование документов в электронном и 
бумажном виде;  

 неудобство в исправлении документов. Весь документооборот в СЭД 
происходит посредством отправки файлов формата .pdf, что доставляет 
значительные неудобства в дальнейшей работе с документами; 

 обучающие рекомендации по работе в сервисе электронного 
документооборота в большинстве случаев не удобны в использовании и 
требуют переработки, так как они представлены в разных файлах неудобно 
искать решение проблемы открывая и пролистывая каждый файл; 

 необходимо уделить больше внимания на обучение сотрудников 
работе в сервисе электронного документооборота, что улучшит их 
эффективность и качественные показатели; 

 недостаточность правовой регламентации электронного 
документационного обеспечения в значительной степени касаются вопросов 
унификации и стандартизации управленческих документов. 

Можно так же выделить и положительные стороны внедрения СЭД по 

                                                 
1 Организационно-правовые и методические основы оптимизации 

документооборота в системе МВД России: учебное пособие / И.П. Можаева, И.Ю. 
Захватов – Москва : Академия управления МВД России, 2021. – 76 с 
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сравнению с бумажным документооборотом. Сокращение сроков обмена 
документами между структурными подразделениями МВД России, что 
позволяет организовать качественное и быстрое взаимодействие сотрудников 
и своевременное исполнение документов. В большей мерее упростился 
процесс поиска документов, по реквизитам. Внедрение СЭД принесло 
значительное упрощение работы сотрудников большинства отделов, в 
частности сотрудников делопроизводства и режима, так как в большинстве 
случаев больше не требуется дополнительное время на доставку документа. 
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распознавания подозрительных или угнанных (похищенных) 

транспортных средств 
 

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, 86% граждан Российской Федерации считают вопрос 
безопасности дорожного движения актуальным, 38% высказали мнение о 
том, что в числе их родственников или знакомых людей есть те, кто 
пострадал или погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.1 
Одной из главных причин автокатастроф большинство опрашиваемых 
назвали халатность и легкомыслие водителей на дорогах. 

Нормативно правовая база меняется и вскрывает новые составы 
преступлений и правонарушений в этой сфере, а также увеличивает размер 
наказаний за них, из этого можно сделать вывод о том, что такие меры 
связаны  ростом числа дорожно-транспортных происшествий. Это 
определяет актуальность выбранной темы, так как противоправные действия 
нарушают конституционные права граждан. 

В связи с этим возникла потребность в анализе информации с 
изображения номерного знака автомобиля, для определения наличия 
признаков незаконных действий. Для решения этой задачи необходима 
программа, которая в результате будет обрабатывать тип объекта, его вид, а 

                                                 
1 Официальный сайт ВЦИОМ: htpp://wciom.ru/ 
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также, анализируя совокупность кадров, будет выдавать идентификатор 
объекта и время пребывания в кадре. Помимо этого, необходимо определять, 
как перемещался объект и в поле зрения каких камер попадал. Система, 
которая будет обладать такими функциями, может найти свое применение в 
различных сферах жизни, так или иначе связанных с автотранспортом. 
Разработка таких систем уже производилась, однако не все из них являются 
действительно эффективными на практике. Для того чтобы  создать хороший 
продукт, качественными должны быть и аппаратная составляющая этой 
системы, и ее программный алгоритм. Следует понимать, что и затраты на 
реализацию такого проекта будут достаточно высоки, поэтому можно 
столкнуться с проблемой того, что не каждая организация сможет 
приобрести его для своего пользования. 

Процесс реализации системы распознавания номерных знаков можно 
условно разделить на две части: первая – определение программой 
местоположения самой номерной пластины на автомобиле; вторая – 
непосредственно распознавание знаков на этой пластине, она включает в 
себя несколько этапов: первичная обработка изображения, разделение 
символов между собой и непосредственное распознавание этих символов.  
На данный момент известно три подхода к распознаванию символов − 
шаблонный, структурный и признаковый (рис. 1). 

Рис. 1. Подходы к распознаванию символов 
 
Шаблонный метод заключается в том, что происходит преобразование 

отдельного символа в растровое изображение, после чего производится 
сравнение с шаблонами, находящимися в базе данных. Подходящим 
выбирается тот шаблон, количество точек которого минимально отличается 
от исходного изображения символа. Этот метод действует быстро и является 
достаточно стойким по отношению к искажениям в изображении, однако его 
недостаток заключается в ограниченном количестве шрифтов, находящихся в 
базе. То есть если распознаваемый шрифт имеет хотя бы небольшие отличия 
от шаблонного, высока вероятность того, что распознавание не пройдет 
успешно и появятся ошибки, даже если анализировалось очень качественное 
изображение. 



261 

В структурном методе используется описание объекта как графа, при 
этом его узлы – элементы входного объекта, а дуги – это пространственные 
отношения между ними. В отличие от предыдущего, этот метод использует 
векторные изображения, а не растровые. Распознаваемыми элементами в 
данном случае будут выступать линии символов. Например, буква «р» будет 
восприниматься алгоритмом как вертикальная черта и дуга. Недостатком 
этого метода так же является отсутствие устойчивости к искажениям 
изображений, так как они препятствуют правильному распознаванию 
элементов.  

В признаковых методах усредненное изображение каждого символа 
представляется как объект в n-мерном пространстве признаков. Здесь 
выбирается алфавит признаков, значения которых вычисляются при 
распознавании входного изображения. Полученный n-мерный вектор 
сравнивается с эталонными, и изображение относится к наиболее 
подходящему из них. 

Кроме того, существуют такие методы, которые совмещают в себе все 
три вышеперечисленных подхода. В реальных алгоритмах большое значение 
имеют именно границы номерного знака, так как именно от правильности их 
определения зависит точность полученного в итоге результата. Для 
статистических методов идентификация может стать проблемой 
распознавания обычного чистого номера со светлой рамкой на транспортном 
средстве. Это связано с тем, что такие номера встречаются гораздо реже, чем 
грязные, а идентификация основывается именно на полученных примерах 
номеров. 

Распознавание автомобильных номеров основывается на 
компьютерном зрении. Алгоритмы сверточных нейронных сетей (CNN) 
позволяют делать надежные и гибкие для применения решения. При таком 
подходе всегда можно на порядок улучшить надежность решения после 
реального внедрения за счет переобучения. Кроме того, такие алгоритмы 
отлично реализуются на графических модулях (GPU), которые значительно 
эффективней с точки зрения потребления электроэнергии, чем обычные 
процессоры. Для аргументирования выбора алгоритма необходимо обратить 
внимание на основные задачи разрабатываемой программы: 

1. Фиксировать номера  выделять их на изображении и генерировать 
соответствующие экземпляры классов с необходимыми полями. 

2. Определять номер авто, если он попал в кадр определенной камеры 
3. Сравнить текущий кадр с предыдущим на равенство объектов. 
Далее обратим внимание на выбранные инструменты: 
1. Python,  
2. Mask R-Cnn  
3. OpenCV. 
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В результате получается нормализованное изображение 
автомобильного номера, которое далее необходимо распознать. Примеры 
таких нормализованных номерных табличек (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пример нормализованных номерных табличек 

 
Данный метод оказался достаточно надежным. На всех этапах 

снижается вероятность пропуска, а на каждом последующем этапе нейронная 
сеть учится устранять ложные совпадения помимо выполнения своей 
основной функции. В итоге получается, что на каждом последующем уровне 
неточность нейронной сети уменьшается.  

Проанализировав имеющиеся проблемы в ранее разработанных 
методах, появилась необходимость создать такой метод, в котором обучение 
нейронной сети не было бы связано со сведениями о расположении каждого 
символа. Преимущество такого метода, прежде всего, состоит в том, что 
таким способом гораздо легче автоматически наращивать обучающую 
выборку. В системе, в которой глазами проверяют и исправляют ошибки 
(например, для отправки штрафа) автоматически формируется расширение 
обучающей выборки. Даже если коррекция не проводится, переобучение 
поможет после накопления распознанных номеров. 

Весь алгоритм можно разделить на три стадии: 
1. Создание простейшей программы-распознавателя 
2. Распознавание номеров машин. 
3. Опознание объектов на схожесть. 
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Преимуществом выбранного алгоритма является использование 
нейронной сети Mask R-Cnn ввиду ее простоты и актуальных характеристик. 
Кроме того, эта сеть решает такую задачу как получение контуров объектов, 
которая была обозначена выше. Если добавить строчки перед отрисовкой 
прямоугольника для каждого найденного объекта, то появляется 
возможность использования маски. Полученную функцию можно запускать с 
исходным изображением или распознанную машину можно вырезать из 
кадра и подать в эту функцию. 

Другим направлением алгоритма является то, что, фиксируя объект 
однажды, необходимо понимать, что это именно он на соседнем кадре. Для 
этого проводится сравнение двух объектов. Это возможно при доставлении 
contrib модулей дополнительно. 

Благодаря использованию функции, принимающей 2 сравниваемых 
объекта в виде матриц, можно найти ключевые точки и дескрипторы. 

После обнаружения объектов, они вырезаются с исходного 
изображения, в следствие чего появляется как минимум 2 каталога, объекты 
которых можно сравнивать. 

Подводя итог рассмотрению технологии создания системы поиска и 
распознавания угнанных транспортных средств. Для достижения 
поставленных задач необходимо использовать усовершенствованные 
алгоритмы, которые дают возможность повышения надежности и точности 
всей системы в целом. Такие алгоритмы используются для формирования 
программного комплекса, который включает в себя набор подпрограмм, 
выполняющих предварительную обработку изображений, обнаружение 
номерной пластины, извлечение символов и их распознавание. 

Создание такой системы с функцией автоматической регистрации 
автомобильных номеров позволит: 

1. Связываться с базами данных Госавтоинспекции для проверки 
наличия штрафов у владельца автомобиля; 

2. Применять систему распознавания номерных знаков в других 
системах в целях ограничения доступа на определенные территории и 
пропуска только при прохождении идентификации по номеру;  

3. Осуществлять контроль транспортного потока и отслеживание как 
угнанных автомобилей, так и тех, которые причастны к правонарушениям. 

В перспективе планируется рассмотреть другие аспекты этой проблемы 
и расширить возможности, в сферах: 

1. Контроля въезда, выезда и времени нахождения транспортных 
средств на определенных территориях в целях упрощения выявления 
возможных правонарушений; 

2. Создания функции распознавания перевернутых номерных пластин и 
трудночитаемых знаков на них; 

3. Автоматизации процесса сбора данных для статистики  
В качестве вывода замечу, что для полиции эта технология помогает 

автоматизировать и ускорить процесс изъятия номерных знаков и проверки 
их по базам данных правоохранительных органов. 
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Методики оценки угроз безопасности информации 
 
Задачей оценки рисков является определение особенностей рисков по 

отношению к информационной системе и ее активам. После получения 
данных можно определить и выбрать нужные средства защиты. При 
использовании оценки рисков необходимо учитывать многие факторы, такие 
как ценность ресурсов, эффективность средств защиты, значимость угроз и 
многие другие. 

В настоящее время существует большое количество методик оценки 
рисков угроз безопасности информации. Какие-то из них основаны на совсем 
простых табличных методах, без использования программного обеспечения, 
а какие-то, наоборот, используют его. На практике чаще всего используют 
количественный и качественный подходы для оценки рисков угроз 
информационной безопасности. 

Методика оценки рисков угроз информационной безопасности 
необходима в целях определения угроз безопасности, которые могут 
возникнуть в информационных системах и автоматизированных системах, в 
том числе и в информационно-телекоммуникационных сетях. 

Оценку угроз безопасности информации необходимо осуществлять 
перед созданием информационных систем или сетей, так же и во время их 
использования. Для этого привлекаются специалисты, которые обладают 
знаниями основ оценки рисков, основных уязвимостей систем и сетей, угроз 
безопасности информации и многими другими. 

Изучение рисков угроз безопасности информации состоит из 
следующих этапов: 

 определение последствий, которые могут наступить от 
возникновения угроз безопасности информации; 

 определение объекта, на который воздействует угроза безопасности 
информации; 

 оценка возможности возникновения угроз безопасности 
информации, а также определение их актуальности. 

В процессе оценки угроз безопасности информации необходимо 
определить негативные последствия, наступление которых может произойти 
в результате реализации угроз безопасности информации. Для их 
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определения существует ряд исходных данных, проанализировав которые, 
можно определить события, из-за наступления которых могут возникнуть: 

 нарушение прав граждан; 
 финансовый, репутационный, производственный ущерб обладателю 

информации; 
 ущерб в области обеспечения безопасности государства, а также 

ущерб государства в его социальной, политической, экономической, 
экологической сферах деятельности. 

Затем должны быть определены компоненты систем и сетей, 
несанкционированный доступ к которым может привести к таким 
последствиям. Для их определения есть тоже ряд исходных данных, при 
анализе которых, а также на основе инвентаризации систем и сетей можно 
определить следующие группы информационных компонентов: 

 данные, которые содержатся в системах и сетях; 
 сервера, автоматизированные рабочие места; 
 системы управления базами данных, системы виртуализации 
 машинные носители информации, которые могут содержать как 

аутентификационную информацию, так и защищаемую информацию; 
 телекоммуникационное оборудование; 
 средства защиты информации. 
Также нужно определить виды воздействия на эти компоненты систем 

и сетей, которые могут создать негативные последствия: 
 утечка информации; 
 несанкционированный доступ к компонентам; 
 нарушение доступности компонентов; 
 несанкционированная модификация. искажение, подмена 

информации; 
 нарушение работоспособности средств обработки, передачи и 

хранения информации. 
И наконец, на последнем этапе определяются виды нарушителей на 

основе анализа результатов оценки осуществления нарушителями угроз 
безопасности информации, а также способы реализации угроз на основе 
возможностей нарушителей. 

Основные виды нарушителей, которые подлежат оценке: 
 террористические группировки; 
 преступные группы; 
 отдельные физические лица; 
 конкурирующие организации; 
 разработчики программных средств; 
 пользователи систем и сетей; 
 администраторы безопасности, системные администраторы; 
 уволенные пользователи. 
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Исходя из этого перечня, нарушителей можно разделить на две 
категории: внутренние и внешние нарушители. 

Внутренние нарушители – это те нарушители, которые имеют 
непосредственный доступ в охраняемую территорию и доступ к 
компонентам систем и сетей. 

Внешние нарушители – это те нарушители, которые не имеют прямого 
доступа в охраняемую территорию и доступа к информационным ресурсам 
систем и сетей. Чтобы получить несанкционированный доступ, они 
используют программные или программно-аппаратные средства. 

Нарушители могут реализовать угрозы безопасности информации 
посредством использования уязвимостей систем и сетей, внедрения 
вредоносного программного обеспечения, использования 
недокументированных возможностей программного обеспечения, 
формирования и использования скрытых каналов для получения данных, 
установки программных закладок в программном обеспечении. 

Кроме того, для оценки рисков угроз информационной безопасности 
сейчас применяются программные комплексы, такие как: FRAP, RiskWatch, 
CRAMM, MSAT (Microsoft Security Assessment Tool), ГРИФ и другие. Их 
можно разделить на следующие категории: 

 методики, которые используют оценку риска угроз на качественном 
уровне, например методика FRAP; 

 методики, которые используют оценку риска угроз на 
количественном уровне (в них риск оценивается числовыми значениями), 
например методика RiskWatch; 

 методики со смешанными оценками рисков, например CRAMM, 
MSAT, ГРИФ. 

Качественная оценка рисков – анализ условий появления рисков с 
целью определить то, как они влияют на успех проекта. 

Количественная оценка рисков – анализ вероятности появления рисков 
и влияния их на проект. 

Оценка FRAP (качественная оценка). Эта оценка используется в связи с 
тем, что точная оценка рисков угроз информационной безопасности требует 
большого количества времени и усилий для документирования и проверки. 
После определения и оценки рисков, определяют меры защиты. В методике 
FRAP определены 26 типов мер защиты. На основе предложенных мер 
защиты составляется план организации мероприятий, которые будут 
проводиться для снижения рисков. 

Оценка RiskWatch (количественная оценка) 
В методе RiskWatch критерием для оценки является «предсказание 

годовых потерь». Этот метод помогает произвести анализ рисков угрозы 
безопасности информации и обоснованно выбрать меры и средства защиты. 
Главным недостатком данной методики является то, что полученные, с 
помощью RiskWatch, оценки рисков полностью не удовлетворяют понимание 
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риска. Данный метод не является комплексным подходом к обеспечению 
информационной безопасности. 

Оценка MSAT (смешанная оценка) 
Главным достоинством данной методики является комбинирование 

качественного и количественного подходов оценки рисков, что позволяет 
более точно оценить риски угроз безопасности информации. Также методика 
MSAT является автоматизированной, что упрощает и ускоряет время анализа 
рисков угроз. MSAT используется не только в коммерческих организациях, 
но и в правительственных. 

На основе проанализированных выше методик можно сказать, что 
каждая из методик имеет свои достоинства и недостатки. Выбор методики 
оценки рисков угроз безопасности информации, которая подходит для какой-
либо организации зависит от условий ее деятельности. Методика должна 
соответствовать потребностям организации, содержать в себе перечень 
рисков, который является актуальным для организации. 
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Автоматический анализ неструктурированной информации  
семантическими методами 

 
Современные тенденции развития информационных технологий 

привели к появлению поисковых систем, функционал которых открывает 
перед пользователем возможности быстрого нахождения в огромном массиве 
данных необходимую для решения конкретной задачи информацию, а также 
выстраивать ее в соответствие со степенью соответствия по отношению к 
запросу.  

Автоматический анализ текстов – процедура, направленная на поиск 
релевантных сведений, предназначенных для решения заранее определенного 
круга задач. Как правило, информация, необходимая для анализа, 
представлена в неструктурированном виде, в связи с чем возникает ряд 
проблем практического характера, решение которых в некоторых случаях не 
представляется возможным. 
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Для того, чтобы внести ясность в ранее изложенное высказывание, 
необходимо охарактеризовать неструктурированную и структурированную 
информацию текстового формата, что представлено в таб. 1. 
 

Таблица 1 
 

Признаки Текстовая информация 
неструктурированная структурированная 

Форма Нестандартизированная Стандартизированная, 
формализованная 

Содержание Полнотекстовое изложение Текст представлен в формате 
кратких обозначений 

Предметная область Предметная область не 
подразделяется на части 
(сущность-признак-связь) 

Предметная область явно 
разделена на части 
(сущность-признак-связь) 

Практическая 
реализация 

Авторские тексты, не 
относящиеся к документам 
(отчеты, стенограммы) 

Таблицы, списки 

Единообразие Минимум  Максимум 
 
Анализ текстовых массивов задача сложная, поскольку для того, чтобы 

извлечь необходимую информацию необходимо на начальном этапе 
структурировать, что в дальнейшем сможет поспособствовать получить 
допустимые результаты. Современные исследователи в области разработки 
информационно-аналитических систем автоматического анализа текста, 
выделяют следующие его виды (рис. 1). 

 

       
 

Рис. 1. Виды автоматического анализа текста 

Графематический анализ 
(выделение отдельных словоформ -

номера телефонов, ФИО)

Морфологический анализ 
(грамматические характеристики -
род, число, падеж, часть речи)

Синтаксический анализ 
(определение синтаксической связи 

между словоформами)

Семантический анализ (опредение 
смысловой структуры текста)
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Практическая реализация вышеупомянутых видов автоматического 
анализа текста реализуется в неполном объеме ввиду недостаточной 
разработки (это касается семантического анализа).  

В научной литературе под семантическим анализом текста принято 
понимать алгоритм последовательного выполнения действий, основной 
задачей которого является установление смысловых характеристик текстовой 
информации, выделения семантических (смысловых) единиц (сущностей), 
соответствующих запросу пользователя. 

Для построения алгоритма семантического анализа текста используем 
программное обеспечение EdrawMax (рис. 2). 

Обозначения, используемые в алгоритме: 
 T – текст (предложение, словосочетание, слово); 
 ti – смысловая единица текста; 
 S – семантический шаблон; 
 si – единица семантического шаблона; 
 spi – приоритет семантического шаблона; 
 Ri(ti, ti2) – функция семантической зависимости; 
 pos(ti) – позиция последнего слова в анализируемом тексте; 
 Q(ti2, spi, posi) – очередь с заданными приоритетами. 
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Рис. 2. Структурная схема алгоритма семантического анализа текста 
 
На вход алгоритму подается предложение Т, включающее в себя 

совокупность семантических шаблонов S. Как правило, под предложением 
принято понимать набор определенных смысловых единиц (ti), которые 
могут обозначать как отдельное слово, так и их сумму. Далее происходит 
выделение смысловых единиц – составных частей, раскрывающих аспекты 
анализируемой темы, что в дальнейшем служит основой для проведения 
морфологического анализа текста, то есть определения значения словесных 
форм с определением их грамматического значения. Этап морфологического 
анализа текста занимает главенствующую роль в рассматриваемом 
алгоритме, поскольку разделяет текстовый массив по смысловой нагрузке, 
что подготавливает текст для разделения по языковым конструкциям. 

После проведения ранее упомянутых манипуляций, происходит 
сравнение языковых конструкций текста с семантическими шаблонами 
(заранее заданными алгоритму пользователем) и создается очередь с 
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приоритетными семантическими значениями для поиска, и далее происходит 
сравнение с заданными параметрами. Если языковая конструкция совпадает с 
заданным семантическим шаблоном, то она включается в этот шаблон и 
заносится в базу данных (память) для составления отчета в конечном итоге.  
В противном случае, неподходящая под шаблон конструкция отбрасывается 
и взамен нее берется следующая и анализируется по алгоритму.  

Итогом научного исследования стала разработка структурной схемы 
алгоритма семантического анализа текста в виде блок-схемы, что в свою 
очередь позволит существенно сократить временные расходы на поиск 
необходимой информации в огромных массивах текстовой информации. 
Практическая значимость проведенного исследования для деятельности МВД 
России представляется в проведении мероприятий по поиску сведений, 
представляющих оперативный интерес в открытых источниках при помощи  
семантического поиска. 
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курсант 1 курса  

Ленинградского областного филиала  
Санкт-Петербургского университета МВД России 
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Санкт-Петербургского университета МВД России 
 

Теневая сторона мессенджера «Telegram»  
 

В настоящее время практически каждый человек использует в своей 
повседневной деятельности мобильный мессенджер, такой как Telegram1.  
Силовые структуры Российской Федерации постоянно следят за  
соответствием данного приложения Российскому законодательству. 
Правительство выдвинуло конкретные требования разработчику данного 
приложения, которые мессенджер выполнить не смог, вследствие чего в 
рамках судебного решения был запрещен в 2018 году на территории 
Российской Федерации2. 

                                                 
1 Коноплев Д.Э. Telegram как новая среда коммуникации в СМИ и соцсетях // Знак:  

проблемное поле медиаобразования. 2017. № 3(25). С. 198–200.   
2 Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы. URL: https:// 

www.mosgorsud.ru 
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Несмотря на запрет, приложение оставалось доступным для 
пользования гражданам, которые имели доступ и умели пользоваться 
сервисом VPN. В 2019 году, спустя некоторое время после блокировки, он 
находился в тройке самых популярных мессенджеров в России. По 
утверждению создателя мессенджера, сейчас в Telegram зарегистрировано 
более 30 млн. российских пользователей, при общей аудитории в 400 млн. 
человек. Он также добавлял, что разблокировка мессенджера на территории 
России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и 
национальной безопасности страны. 

В настоящее время приложение Telegram находится в статусе 
разблокировки. Такое решение было принято в связи с сотрудничеством 
руководства мессенджера с правоохранительными органами в сфере борьбы 
с терроризмом и наркотиками.  

Многие специалисты в области компьютерных технологий  отмечают, 
что в мессенджере начали появляться каналы, схожие с Даркнетом. Даркнет – 
это скрытая сеть, соединения которой устанавливаются только между 
доверенными пользователями, с использованием нестандартных протоколов 
и портов. В Даркнете используют собственные домены и адресное 
пространство. Попасть в Даркнет можно с помощью специального 
программного обеспечения, которое шифрует трафик, когда вы находитесь 
внутри, но на входе и на выходе его можно отследить. 

В Даркнете есть множество разных ресурсов, в том числе те, что 
специализируются на утечках баз данных и продаже информации из них: 
(сотовые операторы, банки, госслужбы). Также там есть анонимные 
почтовые сервисы, порталы для общения и обсуждения любых (в том числе 
запрещенных) тем, аналоги социальных сетей и онлайн-библиотеки. Больше 
всего Даркнет известен своим маркетплейсом: там есть ресурсы для продажи 
товаров, оборот которых ограничен законодательно или вовсе запрещен. 

Чаще всего в Даркнете продают различные базы данных, данные от 
взломов аккаунтов  почты, социальных сетей, мессенджеров, расчетные счета 
и банковские карты, оформленные на подставных лиц, фальшивые 
документы и многое другое. 

Киберпреступников привлекают простота использования платформы и 
простая модерация контента. Для начала, чтобы зарегистрироваться 
в Telegram не нужно специальное оборудование и программное обеспечение. 
Публикация контента не проходит премодерацию  другие пользователи 
могут пожаловаться на контент только после размещения. Кроме того, у 
мессенджера отсутствует постоянно работающая сформированная 
поддержка. 

Если рассматривать Telegram как платформу для совершения 
мошеннических действий, то можно выделить 3 уровня мошенничества, 
господствующих в каналах данного мессенджера, а именно: открытый 
уровень; закрытый уровень; автоматизированные закрытые магазины. 
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При мошенничестве с использованием открытого уровня, используется 
скрытый вид мошенничества – скам1. Основная задача, мошенников состоит 
в том, чтобы при поиске вами определенных товаров, предоставить доступ  к 
небольшому выбору открытых каналов, в которых, как вы думаете, можно 
действительно совершить сделку. Но скам – это разновидность 
мошенничества, которая предполагает частичное или полное невыполнение 
условий договора одной стороной2. То есть, если вы все-таки решитесь на 
покупку чего – либо в одном из этих открытых каналов, то после выполнения 
условий вами, а именно совершения оплаты товара, вы ничего не получите. 
Переписка сразу удалится, как и доступ к данному каналу с аккаунта. Но это 
только лишь первый уровень, который основан не на мастерстве мошенника, 
а на наивности и доверчивости людей. Соответственно, при мошенничестве 
на первом уровне отсутствует разнообразие, используется только скам. 

Закрытый уровень подразумевает все те закрытые каналы, которые 
занимаются незаконной деятельностью, а именно уголовной преступностью. 
К ним доступ можно получить через пригласительную ссылку. Данное 
приглашение распространяют в различных социальных сетях через спам-
ботов. Спам  это массовая рассылка рекламного характера лицам, не 
выражавшим желания ее получить. Спам боты – компьютерная программа, 
осуществляющая спам-деятельность. В эту категорию попадают каналы, 
которые невозможно обнаружить при помощи обычного поиска. Как правило 
у определенной группы преступников есть свой чат для общения. Но для 
того, чтобы туда присоединиться прикладывать огромные усилия даже не 
потребуется. Достаточно поискать ссылки на такие каналы в интернете или 
других социальных сетях. На этом уровне может встретиться: продажа 
предметов, купленных на ворованные карты; сообщества преступников, 
которые предлагают свои услуги в свободной форме; поиск данных по 
номеру телефона, электронной почте. 

Третий уровень самый скрытый и включает в себя автоматизированные 
магазины, которые представляют собой боты, созданные для удобного 
пользования теневым сегментом телеграмма. В них можно купить абсолютно 
все, что угодно в несколько нажатий. Например: продажа сим-карт без 
оформления документов; оформление больничного листа; раздача  
бесплатных вещей популярных брендов; получение полных данных о 
пользователях; продажа и доставка приборов, запрещенных к продаже. 

Также аналитики отмечают, что рост киберпреступной активности 
вызван новым притоком пользователей. В начале 2021 года Whatsapp 
поставил ультиматум  все, кто пользуется мессенджером, обязаны принять 
новую политику конфиденциальности. Люди и даже ведомства стали массово 
                                                 

1 Атаманов Р.С. Некоторые вопросы расследования мошенничества в сети 
Интернет // Государство и право, 2010. № 4. С. 44–51. 

2 Никитина И.А. Финансовое мошенничество в сети Интернет // Вестник Томского 
гос. университета, 2010. № 337. С. 122–124. 
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отказываться от приложения. Иногда в пользу Telegram. Как известно, 
мессенджер, согласно своей политике конфиденциальности, имеет доступ к 
информации, которую пользователь указал в своем профиле, телефонным 
номерам пользователя и собеседников, сообщениям вне секретных чатов, 
почтовому адресу, если его указал пользователь. 

Популярность платформы в среде киберпреступников может усилить 
давление на администрацию сервиса со стороны правоохранительных 
органов, что в свою очередь должно повлечь за собой изменения политики 
конфидициальности, ведение более тщательной модерации контента, 
создание постоянно действующей поддержки, внедрение программного 
обеспечения с целью своевременной блокировки незаконного контента.  

 
 

Шандакова Арина Сергеевна,  
слушатель 5 курса  

Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 
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Понятие и виды противоправного контента  
экстремистской направленности, нормативная правовая основа 

противодействия его распространению 
 
Среди направлений экстремизма, актуальных в настоящее время, 

наибольшую активность в распространении экстремисткой символики и 
атрибутики проявляют праворадикально настроенные лица и сообщества.  
В качестве подтверждения данного утверждения можно привести результаты 
проводимого с октября 2021 года по апрель 2022 года, в составе Группы 
курсантов и слушателей университета по взаимодействию с ГУПЭ РФ, 
мониторинга интернет-пространства, а именно социальных сетей на предмет 
различных проявлений экстремизма. Данный мониторинг осуществлялся с 
опорой на анализ изображений в профилях и постах пользователей 
социальных сетей. В процентном отношении праворадикально настроенные 
интернет пользователи составили около 49,6%, леворадикальные – 35, 51%, 
исламистски настроенные – 14,86%, что наглядно демонстрирует 
доминирование праворадикально ориентированного контента в интернет 
пространстве.  

В самом общем виде праворадикальную символику и атрибутику 
можно определить, как совокупность изображений и предметов, 
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ориентированных на выражение националистически и расистских идей. 
Данное понятие не является правовым и включает в себя символику и 
атрибутику как радикальных сообществ, т. е. непризнанных судом 
экстремистскими организациями, так и в отношении которых такое судебное 
решение уже было принято. Поскольку экстремистская символика и 
атрибутика имеет идеологический характер, представляется целесообразным 
кратко обозначить основные характерные черты праворадикальной 
идеологии. В современном праворадикализме принято выделять два крайних 
полюса, между которыми располагаются его многочисленные 
идеологические направления и течения: 

 национализм, рассматривающий конкретную нацию в качестве 
высшей ценности и требующего от всех социальных слоев, представителей 
других национальностей и государства служения ее интересам;  

 расизм, полагающий, что существуют высшие и низшие по уровню 
своего развития расы и признающий свою расу в качестве высшей. 

Опора праворадикализма на этнические, культурные и религиозные 
особенности определенной нации приводит к тому, что в каждой стране 
формируются собственные направления праворадикализма. Наиболее 
крупными направлениями российского праворадикализма следует признать:  

 национал-монархизм, берущий свои истоки в дореволюционном 
черносотенном движении и полагающий необходимым возрождение 
монархии в России, закрепления православия в качестве государственной 
религии, упразднения национальных автономий и проведения национальной 
политики в интересах прежде всего русского народа; 

 национал-республиканство, в настоящее время малочисленное 
течение российского праворадикализма, сформировавшееся в 90-е годы 
прошлого столетия и предполагающее унитарное устройство России, 
республиканскую форму правления и экономику «китайского типа»; 

 национал-коммунизм, совокупность политических доктрин, берущая 
свои истоки в эмигрантском сменовеховстве, евразийстве, национал-
большевизме и предполагающая соединение идей русского национализма и 
коммунизма с целью построения евразийской империи сословного общества 
нового типа;  

 национал-демократия, берущая свои истоки в русском умеренном 
национализме начала ХХ века и предполагающая ориентацию на 
европейские ценности, отмену национальных автономий и новое 
федеративное устройство России, предполагающее доминирование русского 
этноса в новых субъектах; 

 русский фашизм, возникший в результате распространения в среде 
русской эмиграции первой волны идей итальянского фашизма и 
предполагающий создания в России клерикальной монархо-фашисткой 
диктатуры; 
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 русский национал-социализм, сформировавший в 90-х годах и 
предлагающий русскую версию неонацизма, исходящую из представления о 
русском народе как о «квинтэссенции» белой расы и часто опирающуюся на 
неоязыческое мировоззрение.  

Постоянное усиление экстремисткой угрозы проявляющееся в 
непрерывном увеличении числа преступлений экстремистской 
направленности привело к необходимости детальной разработки 
антиэкстремистского законодательства. Необходимость создания и 
совершенствования нормативно-правовой базы противодействия 
экстремисткой угрозе была обусловлена не только активизацией 
деятельности различных экстремистских группировок, но и массовым 
распространением различных идеологий экстремистской направленности, в 
первую очередь, посредством информационно-телекоммуникационных 
технологий. При этом, такого рода распространение осуществилось не 
только путем тиражирования различных печатных экстремистских 
материалов, но и с помощью многочисленных символических изображений. 
По этой причине рамках антиэкстремистского законодательства 
сформировался целый сектор нормативно правовых актом, посвященных 
противодействию распространению неправовых символов. 

Важнейшими нормативно правовыми актами, а также отдельными 
статьями, направленными на недопущение пропаганды экстремизма 
различными эстетическими средствами следует признать: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020); 

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114 «О противодействии 
экстремистской деятельности» (п. 1, ст. 1);  

 Федеральный закон от 19.05.1995 № 80  «Об увековечении Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

 Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; 
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (последняя 
редакция); 

 Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах 
массовой информации»; 

 УК РФ ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности»; 

 УК РФ ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства»; 

 КоАП РФ ст. 20.29 «Производство и распространение 
экстремистских материалов»; 
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 КоАП РФ предусмотрена ст. 20.3.: «Пропаганда либо публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики 
или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 
символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (последняя 
редакция). 

Вместе с тем, действующее законодательство посредством 
соответствующих статей Конституции, федеральных законов, УК РФ и КоАП 
РФ четко устанавливают границы перехода радикальных идей в сферу 
экстремистских действий. По отношению к символике и атрибутике граница, 
разделяющая радикальные и экстремистские изображения и предметы, 
устанавливается следующим образом: экстремистскими признаются 
нацистские и схожие с ними символы и атрибуты, а также символы и 
атрибуты организаций, которые осуществляли различные виды 
экстремистской деятельности и были на этом основании запрещены судом. 
Таким образом, одной принадлежности изображения к радикальной 
политической традиции недостаточно для его запрета, требуется, чтобы этот 
символ был связан с конкретными противоправными действиями.  

Наиболее часто применяемой в рассматриваемой области является 
статья 20.3 КоАП РФ: «Пропаганда либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 
федеральными законами». Доказательством данному утверждению может 
служить сопоставление применения данной указанной КоАП РФ по 
центральному федеральному округу за 2019-2020 года. Так, в 2019 году в 
центральном федеральном округе по статье 20.3 КоАП РФ было принято 336 
судебных решений, а уже в первом полугодии 2020 года их было 
зафиксировано 213 единиц. Таким образом, и такая положительная динамика 
применения данной статьи КоАП РФ наблюдается на протяжении 
нескольких лет.  

В свою очередь, объективная сторона правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.2 и 20.29 КоАП РФ, заключается в различных 
формах публичной демонстрации нацистской символики и атрибутики, в том 
числе, и с помощью использования информационно-телекоммуникационных 
технологий. Такого рода демонстрация может заключаться не только в 
выкладывании в сети Интернет оригинальных изображений, но и их 
воспроизводство. 

Субъект правонарушения рассматриваемых статей КоАП РФ может 
быть определен как, лицо непосредственно осуществляющее, либо 
ответственное за демонстрацию нацисткой и экстремисткой атрибутик и 
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символики, либо обеспечивающее возможности для такого рода 
демонстрации. К числу последних относятся администраторы Интернет-
ресурсов, допускающих размещение нацисткой и экстремистской атрибутики 
и символики.  

Наконец, субъективную сторону статей 20.3 и 20.29 КоАП РФ, можно 
определить, как пропаганду идей экстремизма, в том числе 
праворадикальной направленности, сопряженную с демонстрацией 
экстремистской атрибутики и символики. Другими словами, для того, чтобы 
наступила ответственность за публичную демонстрацию нацистской и 
экстремисткой символики и атрибутики, необходимо доказать, что она была 
предпринята именно, а пропагандистских, а не иных, например, научно-
просветительских или творческих целях. 

Выявление символических изображений предположительно 
экстремистской направленности в сети Интернет, как и выявление других 
материалов, требующих проверки на соответствие действующему 
антиэкстремистскому законодательству, включает в себя три основных 
аспекта – технический, идеологический и правовой. Первый из них, 
представлен различными алгоритмами поиска контента, содержащего в себе 
символические изображения, а второй – определением его идеологического 
характера, третий – наличием действий, связанных с нарушением 
соответствующих статей КоАП РФ.  

Поиск материалов радикальной и экстремистской направленности, 
содержащих различные изображения праворадикального характера, может 
осуществляться в различных социальных сетях, а именно: 

 «ВКонтакте»; 
 «Телеграмм»; 
 «Твиттер»; 
 «Инстаграмм»; 
 «Фейсбук»;  
 «Одноклассники». 
Общим для поиска соответствующего контента в указанных и иных 

социальных сетях может осуществляться следующими способами: 
 посредством общего поиска информации; 
 с помощью поиска по хештегам; 
 путем нахождения соответствующих видео контента. 
Из перечисленных выше социальных сетей, наиболее популярной 

среди пользователей платформой является сеть «ВКонтакте». Рассмотрим 
основные этапы поиска радикального и экстремистского контента, 
содержащего изображения праворадикального характера, на примере данной 
интернет-платформы.  

Общий поиск в социальной сети «ВКонтакте» осуществляется путем 
ввода соответствующего запроса. Для эффективного поиска радикального и 
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экстремистского контента первостепенное значение имеет наличие у 
сотрудника, осуществляющего поиск, знаний в области терминологии 
праворадикальной субкультуры. Введение соответствующих слов и 
выражений позволяет выявить значительный круг интернет-пользователей и 
интернет-сообществ. На данном этапе большое значение имеет способность 
сотрудника, осуществляющего поиск, ориентироваться по названиям 
интернет-страниц и изображениям, размещенных на аватарках данных 
профилей.  

Другим направление общего поиска контента радикальной и 
экстремистской направленности может служить непосредственное 
размещение определенных изображений на «стене» страницы интернет-
пользователя или сообщества. 

Говоря о способах выявления случаев демонстрации и 
распространении праворадикальной символики посредством сети интернет, 
нельзя не отметить поиск личных страниц интернет сообществ по списку 
подписчиков и участников группы. Даже просмотр их профилей и аватарок 
может дать положительный результат, поскольку в них очень часто 
применяются символические изображения. Близким по характеру поиску 
праворадикальных изображений по подписчикам и участникам является 
поиск по ссылкам, поскольку участники близких по характеру интернет 
сообществ согласуют между собой ссылки на свои интернет страницы.  

Для сотрудников оперативных подразделений, осуществляющих поиск 
экстремистских материалов на постоянной основе, большое значение имеет 
способность осуществлять социальную коммуникацию в сети Интернет и 
приобретать различные знакомства в праворадикальной интернет среде. 
Такого рода знакомства позволяют просматривать посты, к которым 
проявляют интерес праворадикальные настроенные лица. В свою очередь, 
такого рода лица могут выявляться не только по «лайкам», но и по 
комментариям. 

Применение информационно-коммуникационных технологий для 
противодействия распространению идеологии экстремистской 
направленности и осуществления экстремистской деятельности позволяет 
решить целый ряд задач, к числу которых следует отнести: 

 систематический мониторинг интернет пространства на предмет 
появления в нем контента экстремистской направленности; 

 пресечение распространения идеи экстремизма с помощью 
информационно-телекоммуникационных технологий; 

 пресечение различных форм разжигания национальной, расовой, 
религиозной и социальной ненависти, посредством различного рода 
публикаций; 

 вовлечение в экстремистские сообщества новых членов. 
В настоящее время экстремистская угроза праворадикального 

характера является одной из наиболее актуальных экстремистских угроз. 
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Одной из особенностей распространения идеологии праворадикального 
характера служит широкое применение различных изобразительных средств, 
в том числе, символики и атрибутики. Такого рода пропаганда 
осуществляется, прежде всего, в сети Интернет, которая используется не 
только для распространения ультраправых людей, но и для совершения 
других противоправных деяний, предусмотренных УК и КоАП РФ. По этой 
причине существует объективная потребность в совершенствовании методик 
как непосредственного, так и автоматизированного поиска экстремистского 
контента праворадикальной направленности по различным символическим 
изображениям. 
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РАЗДЕЛ IV. КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 
 

 
Бельчик Анастасия Максимовна, 

магистрант 1 курса  
Кубанского государственного аграрного университета  

имени И.Т. Трубилина 
 

Научный руководитель: 
Павлов Николай Владимирович,  

доцент кафедры административного и финансового права  
Кубанского государственного аграрного университета  

имени И.Т. Трубилина,  
кандидат юридических наук, доцент 

 
Государственный и муниципальный контроль 

как вид управленческой деятельности 
 

Власть и управление не могут быть эффективными без контрольной 
деятельности. Сами по себе нормативные правовые акты в независимости от 
того какими бы совершенными не были, не способны гарантировать 
исполнение. Исключить злоупотребление правом и нарушение 
общественного порядка можно посредством правильно реализуемого 
контроля над исполнением законов и решений. Реализация контрольных 
полномочий компетентными органами является одним из способов 
обеспечения государственного управления на любом уровне. Стоит отметить, 
что контроль является всеобщим, необходимым рычагом, который 
применяется всеми субъектами государства в целях обеспечения 
общественных потребностей и публичных интересов.  

На сегодняшний день существуют проблемы в процессе теоретической 
и практической реализации государственного и муниципального контроля. 
Вызвано это пробелами в процессе координации и обеспечения 
согласованности деятельности органов местного самоуправления и 
государственных органов, нарушающими полноту и эффективность надзора 
и контроля в области публичного управления. Наиболее актуальные и острые 
проблемы в рассматриваемой сфере связаны с тем, что в научной литературе 
отсутствует единый подход в отношении определения ключевых понятий. 
Термины «государственный надзор» и «государственный контроль» 
достаточно похожие по своему смыслу. Четкого разграничения этих 
терминов в отечественной административно-правовой доктрине до 
настоящего времени не разработано. В законодательных актах по этому 
вопросу также нет четкой позиции. Некоторые исследователи предлагают 
отождествлять государственный надзор и государственный контроль, другие 
считают, что это разные понятия. 



282 

На наш взгляд в качестве дифференциации терминов «надзор» и 
«контроль» можно выделить следующие критерии: 

1. Во-первых, в качестве объекта надзора выступает только законность 
осуществляемой деятельности, а контроля – и законность, и эффективность. 

2. Во-вторых, органам надзора предоставлено меньше правомочий, чем 
органам контроля. 

Перечень вопросов реформирования надзорной и контрольной 
деятельности в России был определен в Концепции административной 
реформы в РФ на период 2006–2010 гг. Этим стратегическим документом 
предполагалось разграничение надзорных и контрольных полномочий. 
Функции надзора и контроля были определены в качестве ключевых 
направлений оптимизации управленческих решений, принимаемых органами 
местной власти, а также органами исполнительной власти регионального и 
федерального уровня. С того момента и по настоящее время отечественное 
законодательство о государственном надзоре и контроле продолжает 
развиваться. Термины «надзор» и «контроль» не имеют четких критериев их 
разграничения. Понятие «контроль» по своей природе является более 
широким по отношению по отношению к «надзор», однако, касаемо перечня 
функций наблюдается обратное. Данному вопросу посвящено множество 
научных работ, поскольку одни авторы приравнивают данные понятия, а 
другие нет. Например, С.А. Коршунов считает, что под государственным 
контролем (надзором) подразумевается некая организационная деятельность, 
которая преследует собой цель по сбору необходимой информации процесса 
управления для функционирования государственной системы без каких-либо 
нарушений1.  

Государственный и муниципальный контроль подразумевает собой 
деятельность уполномоченных на то органов, состоящую в предупреждении, 
выявлении и пресечении нарушений обязательных требований посредством 
специальных средств и методов, а также устранению последствий либо 
восстановлению правового положения, которое существовало до того, как 
такие нарушения возникли2. Ключевая цель надзорной деятельности органов 
власти любого уровня заключается в систематическом мониторинге за 
соблюдением законодательных требований. За органами местной власти 
закрепляется право организовывать и осуществлять муниципальный 
контроль по вопросам, предусматриваемым законами федерального уровня. 
Непосредственно порядок осуществления контроля регулируется в 

                                                 
1 Коршунов С.А. Косвенный государственный контроль деятельности местного 

самоуправления // Журнал российского права, 2015. № 9, ст. 15. 
2 О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ // СЗ РФ, 2020, № 31 
(часть I), ст. 5007. 
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соответствии с региональным законодательством и нормативными актами, 
принимаемыми на муниципальном уровне1. 

В виду того, что в силу действующих норм Конституции Российской 
Федерации к компетенции органов местного самоуправления относятся 
некоторые полномочия, закрепленные за органами государственной власти, 
государство обязано контролировать работу должностных лиц и органов на 
местах2. Эффективность надзорной и контрольной деятельности органов 
государственной власти за муниципальными органами, их решениями и 
деятельностью во многом зависит от успешности становления и развития 
местного самоуправления. С каждым годом все сильнее проявляется 
инертность органов местного самоуправления и служащих этих органов в 
вопросах повышения результативности управления на муниципальном 
уровне, усиливаемая в связи с отсутствием надлежащего контроля и надзора 
со стороны общества и государства. Динамическое развитие всех областей 
общественной жизни в России требует взаимного согласования работы 
институтов гражданского общества, органов местного самоуправления и 
государственных органов. Немаловажным значением в современных 
условиях обладают институты надзора и контроля, обеспечивающие 
слаженную и эффективную работу государственного механизма, поскольку 
любой вид контрольной деятельности государства в отношении такого 
объекта, как местное самоуправление, может восприниматься местным 
населением в качестве посягательства на автономность. Этим 
обусловливается важность и актуальность создания стройной системы и 
эффективного механизма правового регулирования надзора и контроля. 

На современном этапе в число наиболее актуальных проблем в области 
контрольно-надзорной деятельности государственных и муниципальных 
органов входит проблема повторения функций, когда одни и те же 
компетенции выполняются и муниципальными, и государственными 
органами контроля (надзора). Очень важно и дальше работать в направлении 
снижения дублирования контрольных (надзорных) функций. Наглядный 
пример – контроль и надзор в жилищной и земельной сфере. При наличии 
нарушений закона здесь допускается проверка одних и тех же объектов и 
требований к ним со стороны и муниципальных, и государственных органов 
контроля. Также в сферах жилищного и земельного контроля реализуется 
наибольшее количество контрольно-надзорных мероприятий. 

Помимо дублирования контрольных функций, актуальна проблематика 
противоречия муниципальных актов федеральным законам, находящимся 

                                                 
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // Российская газета,  
№ 202, 08.10.2003. 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изм., одобренными в рамках общенародного голосования 01.07.2020) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
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выше по иерархии. Это свидетельствует об отсутствии систематизации видов 
муниципального контроля в действующем законодательстве. В федеральных 
законах описаны разные виды муниципального контроля, отнесенные к 
полномочиям органов местного самоуправления1. 

С учетом положений Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» можно отметить 
следующие виды муниципального контроля2: 

- лесной контроль; 
- жилищный контроль; 
- земельный контроль; 
- контроль в области благоустройства; 
- контроль на автотранспорте, в дорожном хозяйстве и городском 

наземном электротранспорте; 
- контроль за исполнением единой теплоснабжающей компанией 

обязательств по модернизации, реконструкции и строительству объектов 
теплоснабжения; 

- контроль в сфере использования и охраны территорий, отнесенных к 
категории особо охраняемых; 

- контроль в области благоустройства. 
Эффективность и результативность государственного и 

муниципального контроля должна охватывать аспекты теории системы риск-
менеджмента при реализации муниципального и государственного контроля. 
Трудности возникают из-за слишком большой связанности с регламентными 
процедурами, что в последующем не позволяет эффективно и своевременно 
осуществить контрольные функции в муниципалитетах. Как итог возникает 
проблема, связанная с чрезмерными ограничениями проведения 
муниципального контроля. На текущий момент планы проверок на 
реализацию муниципального контроля в земельной сфере согласуются с 
Прокуратурой РФ. Необходим большой объем различных документов, сбор 
которых занимает длительное время при том, что контроль нужен при 
выявлении проблем незамедлительно. Действующим российским 
законодательством не устанавливается никаких стандартов касаемо 
организации разных видов муниципального контроля и их проведения. 
Практика реализации контрольных полномочий местными администрациями, 

                                                 
1 Павлов Н.В., Очаковский В.А. Правовые проблемы муниципального управления: 

учебное пособие. Краснодар: КубГАУ. 2021. 85 с. 
2 Таблица видов муниципального контроля с учетом положений Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://pravmin.gov74.ru 
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главами, контрольно-счетными и представительными органами 
муниципальных образований, а также иными органами, 
предусматриваемыми уставом, показывает факт отсутствия контрольных 
полномочий. Вместе с тем компетенция данных органов исключает 
возможность реализации мер административного воздействия. Названный 
выше факт обуславливает наблюдение снижения эффективности при 
решении определенных вопросов местного значения (в сфере организации 
транспортного обслуживания населения какого-либо муниципального 
образования, в сфере обеспечения населения услугами общественного 
питания, связи, наряду со сферой бытового обслуживания и торговли. 

Обозначенные в статье проблемы свидетельствуют о необходимости 
выработки и реализации соответствующих норм права. Целью таких новелл 
должно стать расширение и закрепление контрольных функций местных 
органов власти в части привлечения нарушителей к административно-
правовой ответственности по итогам муниципального контроля. 
Предполагаем, что предложенные пути решения актуальных проблем в сфере 
государственного и муниципального контроля позволят нивелировать 
имеющиеся пробелы и обеспечить эффективность данного института.  
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курсант 2 курса  
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Обеспечение прав и свобод человека  

при введении ограничительных мероприятий (карантина) 
 
В новейшей истории Российской Федерации ограничительные 

мероприятия (карантин) вводились на всей территории страны в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции. Весной 2020 года были 
предприняты определенные меры, направленные на предотвращение 
распространения пандемии. В связи предпринимаемыми мерами были 
ограничены определенные права граждан. Соблюдение введенных 
ограничений контролировалось органами исполнительной власти, в том 
числе представителями МВД России и Росгвардии.  
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Государственные органы весной 2020 года осуществляли адаптацию 
законодательства к внезапно возникшим условиям жизнедеятельности 
общества, а также занимались совершенствованием (наработкой) 
правоприменительной практики. Так, в качестве примера демонстрации 
указанных мероприятий следует привести работу МВД России и Росгвардии, 
которые в силу действующего до апреля 2020 года законодательства были  
бессильны в борьбе с нарушениями в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. При этом иной 
государственный орган  Роспотребнадзор, компетентный на осуществление 
подобного контроля был лишен возможности применять меры 
государственного принуждения в отношении широких масс населения. 
Напомним, что ранее (до внесенных в законодательство поправок) 
административно-юрисдикционная деятельность по материалам, 
предусмотренным ст. 6.3 КоАП РФ к компетенции полиции и Росгвардии не 
относилась). Законодатель оперативно заметил подобный диссонанс в праве 
и усовершенствовал Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях1. В положения КоАП РФ были внесены поправки, 
включающие два новых состава:  

– «посягательство на общественные отношения в сфере здоровья, 
санитарного и эпидемиологического благополучия населения при угрозе 
распространения инфекции в период осуществления на соответствующей 
территории ограничительных мероприятий (карантина)….» (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ); 

– «посягательство на общественные отношения в сфере общественной 
безопасности, когда установлены определенные правила поведения …» (ч. 1 
ст. 20.6.1).  

При этом, учитывая важность вводимых изменений в КоАП РФ и их 
значимость для обеспечения прав и свобод человека и гражданина, они были 
приняты в максимально короткий срок. Молниеносное принятие поправок в 
КоАП РФ позволило с первых же дней вступления в силу обновленного 
КоАП РФ начать правоприменителям вырабатывать наиболее оптимальную 
практику привлечения к административной ответственности нарушителей 
закона. 

Последующим шагом на пути оптимизации  законодательства в целях 
повышения защиты прав и свобод человека и гражданина в условиях 
пандемии стало подписание нормативно-правового акта Правительства 
Российской Федерации № 975-р, в соответствии с которым был расширен 
возможный список субъектов административно-юрисдикционной 
деятельности в области нарушения установленных норм при ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, в период ее проведения, а так же при 

                                                 
1 Федеральный закон от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» [Электронный ресурс] 
URL: https://www.garant.ru (дата обращения: 30.01.2022).  
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возникновении угрозы ее1. Согласно принятому Правительством документу в 
существующий перечень лиц, имеющих право оформлять протоколы об 
административных правонарушениях в рассматриваемой сфере, были 
включены должностные лица МВД России и Росгвардии. Кроме того 
соответствующими Правилами (введенными Правительством Российской 
Федерации) были установлены допустимо возможные границы ограничения 
прав и свобод человека и гражданина. 

Следует отметить, что практика правоприменения в некоторых 
регионах не сразу складывалась лояльно к правам и свободам человека и 
гражданина. Сотрудники полиции и росгвардейцы в некоторых случаях 
ошибочно толковали нормы права, привлекая граждан за отсутствие маски 
по более суровой статье, чем этого требует Закон. Подобному положению 
дел способствовало отсутствие четких методических рекомендаций в данном 
вопросе. Тем самым при составлении административных материалов 
образовался количественный перекос в сторону материалов по ч. 2 ст. 6.3 
КоАП РФ по сравнению с ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ. Следует акцентировать 
внимание, что по ст. 6.3 КоАП РФ ответственность гораздо выше, чем по ст. 
20.6 КоАП РФ. Подобная разница в жесткости применяемых мер наказания 
объяснима, поскольку в первом случае объектом правонарушения является 
здоровье, санитарное и эпидемиологическое благополучие населения. А во 
втором случае, речь идет лишь о нарушении установленных правил 
поведения. Поэтому и санкции имеют различие, в пользу ужесточения 
ответственности за посягательства на здоровье граждан. Судебная система, 
как и подобает ей в этих случаях, озаботилась вопросами обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина и, Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации утвердил обзор по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1. Согласно этому обзору были 
продемонстрированы типовые случаи квалификации, как по ч. 2 ст. 6.3 КоАП 
РФ, так и по ч. 1. ст. 20.6.1 КоАП РФ, призванные устранить образовавшийся 
перекос в пользу составления административных материалов по более 
суровой статье (6.3 КоАП РФ). Так, в частности указывалось, что ч.2 ст. 6.3 
КоАП РФ по отношению к ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ является специальной. 
Привлекать к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ  
следует когда: 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2020 № 975-р «О перечне должностных 

лиц органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, имеющих право составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» [Электронный ресурс] 
URL: https://www.garant.ru (дата обращения: 03.02.2022). 
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1. Лицо находилось в ином государстве и въехало на территорию 
Российской Федерации; 

2. Лицо в нарушении действующего режима, так называемой 
самоизоляции, вышло за пределы места проживания по причинам, не 
указанным в Правилах поведения; 

3. Лицо намерено создает условия, препятствующие его лечению от 
инфекционного заболевания; 

4. Лицо осуществляет действия (либо же бездействует) в нарушении 
выданного ему предписания врача. 

Особое внимание в Обзоре, принятом Президиумом обращается на 
необходимость назначения пропорциональных совершенному деянию 
наказания с учетом различных объективных и субъективных факторов, в том 
числе с учетом обстоятельств отягчающих вину. Президиум Верховного 
Суда обращает внимание судейского сообщества на тот факт, что наказание 
должно отвечать принципам соразмерности деянию и неотвратимости 
ответственности. Издание Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации подобного разъяснения позволило свести к минимуму нарушения 
прав человека и гражданина при составлении материалов за нарушения 
антиковидных норм1. Обзор Президиума позволил вовремя скоординировать 
складывающуюся новую правоприменительную практику по реагированию 
на административные правонарушения в области здоровья, санитарного и 
эпидемиологического благополучия общества и граждан. Кроме того 
подобная корректировка правоприменительной практики способствовало 
недопущению возможных нарушений прав человека и гражданина при 
реализации административно-юрисдикционных полномочий органов 
исполнительной власти и судей.  

Таким образом, следует отметить, что решающую роль в обеспечении 
прав и свобод человека и гражданина при введении ограничительных 
мероприятий (карантина) сыграли следующие направления государственного 
реагирования: 

- совершенствование действующего законодательства; 
- формирование практики правоприменения по вновь вступившим в 

силу положениям Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- разъяснения Президиума Верховного Суда Российской Федерации 
основных критериев классификации новых правовых деликтов. 

Учитывая незначительный временной промежуток, прошедший после 
применения в нашей стране ограничительных мероприятий (карантина) пока 

                                                 
1 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1. Утвержден Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 21.04.2020 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.vsrf.ru (дата обращения: 03.02.2022). 
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еще рано говорить об эффекте от их применения. Однако подобная 
деятельность государства, направленная на строгое регулирование 
обеспечение прав и свобод человека, в столь непростых условиях, является 
бесценным опытом, требующим дальнейшего анализа и осмысления. Опыт 
может и должен критически анализироваться, в целях устранения 
имеющихся недостатков и усиления положительных моментов в сфере 
государственного управления, что безусловно будет способствовать 
повышению уровня защищенности общества и граждан.  
 
 

Пустовойтова Валерия Романовна,  
курсант 1 курса  

Краснодарского университета МВД России 
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Парламентаризм на Кубани 

 
Парламентаризм является, одним из важнейших институтов 

демократии. История парламентаризма в России, и на Кубани в том числе, 
берет свое начало в древности, когда одним из органов власти на территории 
разрозненных славянских княжеств были народные Вече. В древние времена, 
как и теперь, народ, посредством собраний участвовал в решении 
общественных проблем. Кроме того, на Вече обществом избирался посадник 
и тысяцкий  голова города и начальник ополчения. Дальнейшее развитие 
институт парламентаризма получил благодаря появлению Земских соборов, 
которые играли значительную роль в законотворческой деятельности. 
Земские соборы отражали волю народа, представляя все группы населения, 
кроме крепостных крестьян. В период абсолютной монархии, идеи 
парламентаризма не теряли своей актуальности, однако следует отметить, 
что практически до конца XIX и начала XX веков, не существовало особого 
органа законодательной власти, неподконтрольного Императору. 

Парламентаризм на территории Краснодарского края, исторически 
именуемой Кубанью, развивался совместно с общероссийскими 
тенденциями, имея при этом определенный региональный колорит. Сильное 
влияние на развитие народного правления на Кубани оказало казачество.  
На казачьем кругу решались общие, наиболее важные вопросы Кубанского 
казачьего войска, в том числе выборы атамана, войсковых судей, писарей. 
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Вторая половине XIX века характеризуется появлением на территории 
Кубани городских администраций, в числе первых государственные органы 
управления были созданы в таких городах как: Ейск, Екатеринодар, Темрюк, 
Майкоп, Новороссийск. В 1874 г. в г. Екатеринодаре (современное название 
Краснодар) прошли первые выборы в городскую Думу1. В декабре 1906 г. в 
г. Екатеринодаре прошел съезд уполномоченных станичных обществ, 
получивший название Кубанская казачья Рада2.  

После Великой Октябрьской социалистической революции была 
полностью упразднена старая система государственной власти. В апреле 
1917 г. на 1-й Кубанской слободской конференции Высшей гражданской 
властью в крае был избран Кубанский краевой совет. 1 ноября 1917 г. 
прошло первое заседание Кубанской Законодательной Рады3. Дальнейшее 
развитие парламентаризм получил в эпоху советской власти. Так, в феврале 
1918 г. в г. Армавире состоялось заседание первого парламента новой власти, 
объявившего о скором установлении советского строя в крае. В январе 
1921 г. состоялся первый Кубано-Черноморский областной съезд Советов, 
где был избран Кубано-Черноморский областной исполнительный комитет. 
Во времена СССР, Совет депутатов трудящихся Краснодарского края был 
переименован в Краснодарский краевой Совет народных депутатов4. 
Согласно данных Государственного архива Краснодарского края 
представительный орган Кубани, в своем социалистическом формате, 
просуществовал до начала 90-х гг. ХХ века, когда его полномочия были 
переданы малому Совету Краснодарского краевого Совета народных 
депутатов, а в 1994 г. он был упразднен5. За время своего существования 
Краснодарский краевой Совет народных депутатов принимал важные, для 
жителей Кубани, нормативные акты, посредством которыми решались 
следующие вопросы: 

 

                                                 
1 Лебедев М.О., Савченко М.С. Зарождение парламентаризма на Кубани // ЕГИ. 

2016. №2 (12). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zarozhdenie-parlamentarizma-na-kubani 
(дата обращения: 22.03.2022). 

2 «Взгляд в историю». URL: https://kuban.retroportal.ru/12/1.shtml (дата обращения: 
22.03.2022). 

3 «100 лет Кубанской Законодательной Раде» [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kubzsk.ru (дата обращения: 22.03.2022). 

4 Барто А.С. Политико-институциональная трансформация органов госу-
дарственной власти субъекта Федерации (на материалах Краснодарского края) // Вестник 
ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2010.  
№ 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politiko-institutsionalnaya-transformatsiya-organov-
gosudarstvennoy-vlasti-subekta-federatsii-na-materialah-krasnodarskogo-kraya (дата обращения: 
22.03.2022). 

5 Государственный архив Краснодарского края. URL: https://kubgosarhiv.ru/ 
guide/period_posle_1917/funds/p687.php (дата обращения: 22.03.2022). 
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–  устанавливались границы охотничьих хозяйств; 
– решались вопросы об отнесении той или иной территории к 

государственным памятникам природы местного значения; 
–  утверждался порядок изъятия (выкупа) и предоставления земельных 

участков во владение, пользование, а также передачи их в собственность и 
аренду. 

Новейшая история парламентаризма на Кубани начинает свой отсчет с 
20 ноября 1994 г., когда состоялись выборы депутатов Законодательного 
Собрания Краснодарского края первого созыва1. Необходимо отметить, что 
ЗСК в 90-е годы осуществляла не просто принятие нормативных правовых 
актов регионального значения, а фактически выстраивала новую модель 
государственности, интегрированную в обновленную общероссийскую 
модель. Принимаемые депутатами первого созыва ЗСК законы были 
направлены на обеспечение правового регулирования различных сфер 
жизнедеятельности кубанского общества. Одним из первых, был принят 
закон установивший мораторий на приватизацию объектов образования, ряд 
последующих касались полномочий органов местного самоуправления края, 
правового статуса депутатов, порядка проведения муниципальных выборов, а 
также совершенствования кадровой политики краевого агропромышленного 
комплекса в новых экономических условиях. Работа депутатского корпуса 
Кубани строилась таким образом, чтобы в краевом парламенте был 
представлен каждый район Краснодарского края. Установленная в 90-е годы 
система формирования ЗСК позволяет и в настоящее время осуществлять 
тесное взаимодействие депутатов с общественностью, отстаивать интересы 
жителей городов, станиц, хуторов и поселков всего Краснодарского края.  

В настоящее время действует шестой созыв ЗСК в количестве 70 
депутатов. Возглавляет региональный парламент председатель (избираемый 
путем тайного голосования), который имеет первого заместителя и трех 
заместителей. Также в структуру ЗСК входит 14 постоянных комитетов, 
которые возглавляют их председатели. Деятельность комитетов охватывает 
важнейшие сферы общественной жизни жителей Краснодарского края. 
Работа депутатов ЗСК шестого созыва направлена на обеспечение 
правотворчества на уровне субъекта, осуществление контрольной 
деятельности, а также на реализацию полномочий граждан по участию в 
государственном управлении. 

Таким образом, в завершении необходимо отметить, что 
парламентаризм на Кубани имеет давние традиции, берущие свое начало от 
древнеславянского Вече. Представительный (законодательный) орган Кубани 
в своем развитии прошел долгий путь развития, в разные годы имел 
различное наименование, такие как казачий круг, Кубанская казачья Рада, 

                                                 
1 Законодательное Собрание Краснодарского края. URL: https://www.kubzsk.ru/ 

history (дата обращения: 22.03.2022). 
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Екатеринодарская Дума, Совет депутатов трудящихся Краснодарского края, 
Краснодарский краевой Совет народных депутатов. В настоящее время 
парламент Кубани именуется Законодательным Собранием Краснодарского 
края. Структура и численный состав ЗСК позволяет эффективно 
осуществлять правовое регулирование, контролировать органы 
государственной власти субъекта, взаимодействовать с органами местного 
самоуправления и привлекать жителей Кубани к управлению краем.  
 
 

Рудько Михаил Владимирович,  
курсант 3 курса  
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Научный руководитель: 
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конституционного и международного права  

Академии МВД Республики Беларусь,  
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Проведение интеграционной политики  

в рамках Евразийского экономического союза 
 
Делая акцет на направленности политических отношений 

«современного формата», мировые отношения до сих пор имеют очертания 
модели биполярного мира, зародившегося после речи У. Черчилля в 
Фултоне1. Это проявляется рядом факторов, к которым мы относим наличие 
тесных интеграционных связей в рамках Европейского Союза, а также связей 
с США, членство большинства стран «Запада» в «миротворческой» 
организации Североатлантический Альянс (НАТО), всеобщая поддержка 
санкций против Российской Федерации с предопределением ее роли в 
мировой политике в качестве главного антагониста и Республики Беларусь, с 
наделением ее функцией основного сателлита Российской Федерации от 
представителей Западного мира и так далее. Изучив данные прецеденты, мы 
пришли к выводу, что для достижения паритета в мировых отношениях 
существует необходимость создания объединений международного 
характера со стороны стран Востока, которыми являются в локальном 
формате – Союзное государство между Российской Федерацией и 

                                                 
1 Фултонская речь Уинстона Черчилля в Вестминстерском колледже [Электронный 

ресурс] // Российское историческое общество. URL: https://historyrussia.org/tsekh-istorikov/ 
archives/fultonskaya-rech-uinstona-cherchillya-1946-goda.html (дата обращения: 24.11.2021). 
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Республикой Беларусь1, и в расширенном – Евразийский экономический 
союз (далее – ЕАЭС), а также ряд иных объединений, способствующих 
рационализации моделей поведения западных партнеров. Но чтобы 
международное объединение (ЕАЭС), выполняло ранее обусловленную 
функцию рационализатора взаимоотношений и инструмента достижения 
паритета, в нем необходимо проводить ряд мероприятий различной 
направленности, которые позволят сформировать тесные экономические, 
политические, социальные связи между партнерами в объединении и в 
последующем улучшить положение членов-корреспондентов организации на 
международной арене в совокупности и индивидуально. На наш взгляд, 
течение такого процесса как гармонизация в межгосударственном 
объединении, таком как ЕАЭС, достигается с помощью широкого 
инструментария, основным способом которого является проведение тесной 
интеграционной политики, параллельно которой идет построение общей 
экономической модели, соответствующей «национальному ромбу»  
М. Портера2. Который, в свою очередь, сочетает в себе гармонизированный 
механизм, обеспечивающий полную экономическую, а вслед за ней и 
Национальную безопасность, путем первичного формирования предложения 
в соответствии с потребностями нации без привлечения импортного 
продуктов импортного производства, что в совокупности позволяет 
сохранить положительный баланс внешнеторгового сальдо, а также 
удовлетворить все потребности внутреннего рынка. Вместе с тем, определяя 
роль интеграционной политики в рамках объединения, на наш взгляд, 
необходимо изучить структуру и ключевые особенности последнего. Так, для 
этого нам необходимо установить, что собой представляет ЕАЭС и каковы 
его отличительные особенности. 

 Евразийский экономический союз – международная организация 
региональной экономической интеграции, обладающая международной 
правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском 
экономическом союзе, обуславливающая достижение поставленных целей в 
рамках здорового и конкурентного сотрудничества3. На наш взгляд ЕАЭС 
является не просто рядовой организацией в мировом экономическом 
пространстве, он воплощает в себе высокотехничный конкурентоспособный 
механизм, позволяющий сдерживать нападки коллективного Запада на 
национальные экономики государств Восточной Европы и Востока, что 
обуславливает возможность достижения паритета во всех сферах 

                                                 
1 Договор о создании Союзного государства [Электронный ресурс]. – 

Информационно-аналитический портал Союзного государства. URL: https://soyuz.by/ 
dogovor-o-sozdanii-soyuznogo-gosudarstva (дата обращения: 24.11.2021). 

2 Портер М. Стратегия конкуренции. К.: Основа, 2002. 340 с. 
3 Евразийский экономический союз [Электронный ресурс]. – Федеральная служба 

государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12880 (дата обращения: 
26.11.2021). 
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взаимодействия государственных образований, расположенных на 
территориях Восточной Европы, Ближнего Востока и Азии со странами 
Западного мира. В настоящий момент на базе ЕАЭС обеспечивается свобода 
движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение 
скоординированной единой политики в различных отраслях экономики, что 
позволяет создать национальным экономикам субъектов организации 
устойчивый фундамент для развития экономики и комплексный базис по 
противодействию конкуренции. Исходя из этого, чтобы достичь состояния 
конкурентоспособности на мировом рынке необходимо разрешить ряд 
социально-гуманитарных проблем, которые не дают провести тесную 
интеграционную политику, без которой невозможно достижения 
межнациональной сплоченности, а следственно выполнения всех ранее 
указанных целей существования ЕАЭС.   

Ключевым способом для укрепления отношений в международном 
объединении и методом разрешения полного спектра проблемных вопросов 
через трансформацию и модернизацию социально-гуманитарной сферы 
национального субъекта – проведение интеграционной политики, 
включающей в себя такой инструментарий как: 

1. Совместная историческая память.  
Субъекты ЕАЭС это государства с богатым опытом и не менее богатой 

историей, на наш взгляд, именно данный критерий позволит продолжить 
формирование почина интеграции с помощью создания общего учебного 
пособия на всех языках советских республик, охватывающего исторический 
этап с 1914 года до наших дней. Данный временной промежуток выбран не 
напрасно, это аргументируется тем, что наиболее тесная совместная 
деятельность начала разворачиваться с начала Первой мировой войны и 
образования СССР. После этих событий она лишь продолжилась и стала 
крепче, доказав, что наша сила в единстве; проведения тематических 
массовых мероприятий научного и учебного характера. Это позволит 
населению с ранних лет включиться в совместную деятельность по 
просвещению наций и не даст забыть об общем великом прошлом; 
проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных исторической 
тематике (реконструкции боев, курсы медицинской помощи, полевая кухня, 
тактические игры и иные). Данные мероприятия позволят привлечь 
абсолютно все слои населения к участию; льготирование целевых 
путешествий в рамках ЕАЭС для побуждения интереса к исследованию 
территорий, на которых когда-то жили (находились) их предки; освещение в 
средствах массовой информации (ведение отдельной колонки в регулярных 
изданиях, создание тематической телепередачи, освещение информации о 
военных события по радио, разработка специальных информационных 
порталов и сайтов в глобальной сети Интернет). 

2. Религиозная общность.  
В рамках данного положения необходимо создать полностью 

толерантную среду от различных предрассудков в рамках религии и рассовой 
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принадлежности к той или иной этнической группе. Это даст возможность 
проводить интеграцию в крайне динамичном формате и привлекать к 
сотрудничеству новых партнеров, поскольку даже в настоящие дни гонение 
по каким-либо признакам, которые не зависят от человека весьма 
распостранено по всему земному шару и именно этот аспект, покажет всем, 
что есть среда, где нет барьеров и ограничений различным национальным 
меншинствам или обособленным субъектам, что их мнение будет 
учитываться через призму уважения, а не предопределенности. 

3. Распостранение национального калорита. 
 Данный инструментарий состоит в придании национальным обычаям 

и традициям масштабности. Попытка выхода за рамки одного государства и 
проведения ежегодной культурной программы в рамках фестивалей, на 
которых будет продемонстрирована вся наиболее красочная и интересная 
состовляющая культуры субъекта ЕАЭС. Это позволит привлечь внимание 
как жителей государств, состоящих в ЕАЭС, так и ряд иных туристов, что 
позволит осветить на весь мир новизну подхода в решении определенных 
проблем, в том числе связанных с ущемлением права на ведение привычного 
(ординарного) быта, сформированного из поколения в поколения. 

4. Работа с молодежью.  
В рамках данного аспекта стоит затронуть все наиболее актуальные, на 

данный момент, сферы интересов молодежи. Это позволит привлечь их 
внимание и начать  с ними непосредственное взаимодействие, что даст 
возможность зародить в них лишь приемлемые нравственные ценности и 
воспитать их высококультурными личностями, которые в последующем 
станут новыми силами для продолжения общего дела в рамках ЕАЭС. Все 
это возможно реализовать через различные сферы: 

1) Привлечение через глобальную сеть интернет с использованием 
социальных сетей, мессенджеров, пабликов и иных наиболее актуальных 
форм и мест взаимодействия в данном источнике. Поскольку в наши дни у 
молодежи наиболее востребованным и продолжительным видом 
времяпрепровождения является взаимодействие с сетью интернет, в нем они 
развлекаются и познаю нечто новое, находят друзей и общаются, работают и 
учатся; 

2)  Освещение в средствах массовой информации, социальная реклама 
в телепередачах и ток-шоу, между телевизионными эфирами, в колонках 
газет и журналов, проведение промоакций, пикетов, тематических 
мероприятий, пропагандистских бесед. Все это позволит плавно подготовить 
людей к более тесным интеграционным мероприятиям без изменения их 
повседневной жизни. 

3) Создание тематического приложения об ЕАЭС – его структуре, 
субъектах, территории, партнерах, конкурентах, пользе и так далее, для 
пользователей смартфонов и иных гаджетов. Данное нововведение позволит 
довести информацию до ряда пользователей через привычную обстановку – 
экран.  
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4) Проведение международных мероприятий, в состав которых будет 
включен игровой формат. Он позволит привлечь самые ранние по степени 
зрелости умы, в которые, пользуясь моментом, можно будет вложить 
идеологически верную информацию, а вместе с данной категорией граждан 
прибудут их родители, для которых тоже необходимо провести 
обособленную культурную программу, способную удовлетворить их 
интересы. 

5. Безграничность в ЕАЭС. 
Данный инструментарий позволит без ограничений производить обмен 

кадрами, обучение учащихся средних, средних специальных, высших 
учреждений образования, магистрантов и аспирантов. А также развить сферу 
туризма, ведь у каждого субъекта ЕАЭС имеются свои ключевые 
особенности, лицезреть которые будет крайне интересно, например, в 
Республике Беларусь сеть чистейших озер и девственных лесов, в 
Российской Федерации полный спектр объектов туризма, в Республике 
Казахстан степные равнины, пустыни, в Армении и Киргизии горный 
ландшафт и глубокое проявление восточного гостеприимства. На наш взгляд, 
этот метод является крайне выгодным со всех сторон, особенно с точки 
зрения экономики, поскольку он позволит оставить денежные средства в 
рамках единого пространства без проведения лишних валютно-обменных 
операций с монетарной массой прямых конкурентов. 

Весь ранее указанный инструментарий позволит нарастить темпы 
интеграционной деятельности, поддержать национальные экономики, 
установить взаимодополнение в рамках объединения и создать структурно 
сильную и слабо восприимчивую к внутренним и внешним катаклизмам 
систему, ведь сила проявляется в единстве.  

Так, учитывая вышеуказанные обстоятельства, мы установили, что в 
силу взаимодействия в рамках исторического прошлого, наличия 
разнородных культурных особенностей, присущих различным народам, 
входящим в ЕАЭС, развития туристического, трудового, логистического, 
культурно-исторического взаимодействия, мы находим точки 
соприкосновения, которые позволят в разностороннем порядке сплотиться и 
достичь поставленных целей, заключающихся в увеличении темпов 
интеграционной деятельности, поддержке национальных экономик, 
установке взаимодополнения в рамках объединения и создание структурно 
сильного и слабо восприимчивого к внутренним и внешним катаклизмам 
системного образования, обладающего паритетной моделью 
взаимоотношений с Западом и иными партнерами путем полного 
объединения воедино общего потенциала с конечным результатом, 
обуславливающим достижение доминирующего положения в рамках 
мирового консорциума. 

 
 



297 

Тихонов Алексей Алексеевич,  
слушатель 5 курса  

Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: 
Яблонский Иван Владимирович, 

начальник кафедры  
конституционного и административного права  

Краснодарского университета МВД России,  
кандидат исторических наук, доцент 

 
Особенности административно-правового регулирования таможенного 
контроля как инструмента обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации 
 

На современном этапе развития общественных отношений 
наблюдается актуализация вопросов создания качественных механизмов 
государственного регулирования в области таможенного дела. Подобное 
положение дел обуславливается необходимостью пересмотра подходов к 
применению инструментов государственного контроля в рамках обеспечения 
экономической безопасности Российской Федерации с учетом особенностей 
деятельности ряда межгосударственных экономических организаций. Так, 
например, на сегодняшний день наше государство является членом 
Евразийского экономического союза, Всемирной торговой организации, а 
также ряда других международных организаций экономической 
направленности, деятельность которых непосредственным образом 
отражается на формировании механизмов обеспечения национальной 
безопасности России. 

Анализ научной литературы позволяет нам установить, что под 
государственным регулированием в рассматриваемой сфере следует 
понимать воздействие государства в лице государственных органов на 
экономические объекты и процессы, а также на участвующих в них лиц. 
Представленное определение позволяет рассматривать данное понятие 
исключительно в узком смысле. Тогда как для уяснения сущности 
государственного контроля в области таможенного дела в рамках 
обеспечения экономической безопасности России необходимо рассматривать 
данное понятие в широком его понимании.  

На сегодняшний день наиболее полное определение государственного 
регулирования рассматриваемой сферы (в широком его смысле) содержится 
в словаре экономических терминов под редакцией Б.А. Райзберг, 
Л.Ш. Лозовского. Так, государственное регулирование в широком смысле 
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включает прогнозирование, планирование, финансирование, 
налогообложение, кредитование, администрирование, учет и контроль1.  

В рамках рассмотрения особенностей административно-правового 
регулирования таможенного контроля как инструмента обеспечения 
экономической безопасности Российской Федерации целесообразно также 
провести анализ действующего отечественного законодательства, 
регламентирующего внешнеторговую деятельность. Так, положения 
Федерального закона «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» устанавливают следующие методы 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности:  

1. таможенно-тарифное регулирование; 
2. нетарифное регулирование; 
3. запреты и ограничения внешней торговли услугами и 

интеллектуальной собственностью; 
4. меры экономического и административного характера, 

способствующие развитию внешнеторговой деятельности2. 
Наряду с этими положениями рассматриваемого нормативно-правового 

акта определяют также основные принципы государственного регулирования 
в области внешней торговли, а именно:  

- обеспечение выполнения обязательств и реализации прав России по 
международным договорам; 

- исключение неоправданного вмешательства государства или его 
органов во внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба участникам 
внешнеторговой деятельности и экономике РФ3. 

Анализ действующего отечественного законодательства, 
регламентирующего механизмы обеспечения национальной безопасности, 
позволяет установить, что вопросам поддержания устойчивого 
экономического развития, в том числе посредством реализации 
государственного регулирования в области внешнеторговых отношений, 
уделяется большое внимание. Так, «Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации»4 отмечает необходимость проведения 
преобразований в экономической сфере нашего государства. Отмечая 
возросшие угрозы (в частности  внешнеполитического характера) 

                                                 
1 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. Словарь современных экономических терминов. 

4-е изд. М.: Айрис-пресс, 2008. С. 61. 
2 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.03.2022). 

3 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.03.2022). 

4 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»[Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.03.2022). 
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экономической безопасности нашего государства, положения 
рассматриваемого нормативно-правового акта определяют тридцать пять 
основных задач, решение которых призвано обеспечить надлежащий уровень 
защищенности национальных интересов в экономической сфере. В числе 
наиболее значимых (относительно выбранной темы исследования) 
выделяется необходимость проведения преобразований национальной 
инновационной системы, модернизации секторов национальной экономики, 
совершенствование системы государственного контроля (надзора) в сфере 
экономической деятельности и другие.    

Положения Федерального закона «О безопасности»1, учитывая 
возрастающие угрозы экономического характера, также определяют 
необходимость применения специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности нашего государства. При этом, рассматриваемый 
нормативно-правовой акт не содержит в себе положений, раскрывающих 
понятие и сущность данных мер. В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального 
закона «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», к 
специальным экономическим мерам относится запрет на совершение 
действий в отношении иностранного государства и (или) иностранных 
организаций и граждан, а также лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории иностранного государства, и (или) возложение 
обязанности совершения указанных действий и иные ограничения2. 

Наряду с закреплением нормативного определения специальных 
экономических мер, положения Федерального закона № 281-ФЗ также 
определяют основные направления их применения. В рамках данного 
исследования необходимо отметить, что специальные меры экономического 
характера применяются и в рамках реализации мероприятий таможенного 
контроля. В данном случае могут быть применены такие меры специального 
экономического характера как ограничение или запрещение определенных 
внешнеэкономических операций, а также изменение таможенных пошлин. 

Приведенные положения свидетельствуют, что на сегодняшний день в 
нашей стране функционирует достаточно качественная правовая база, 
призванная обеспечить надлежащий уровень защищенности экономических 
интересов Российской Федерации. Однако более подробный анализ 
действующего отечественного законодательства, регламентирующего 
механизмы обеспечения национальной безопасности в области 
внешнеторговых отношений, а также ряда научно-теоретических 
исследований позволяет установить, что на современном этапе для решения 
угроз экономического характера целесообразно пересмотреть подход к 
определению содержания таможенного контроля. 
                                                 

1 О безопасности: федер. закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (в ред. от 09.11.2020). 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.03.2022). 

2 О специальных экономических мерах и принудительных мерах: федер. закон от 
30.12.2006 № 281-ФЗ (в ред. от 01.05.2019). Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 14.03.2022). 
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На современном этапе развития таможенный контроль выступает в 
качестве неотъемлемого звена эффективно-функционирующей системы 
экономических отношений. При этом, исследователи данной области, 
рассматривая таможенный контроль как центральный элемент таможенного 
администрирования1 и наиболее эффективное средство таможенной 
политики2, отмечают его возрастающую роль в условиях современной 
экономической реальности. Но, несмотря на это, все большее внимание 
привлекает факт отсутствия действительного осмысления института 
таможенного контроля как правового института.  

Как справедливо отмечают в своем исследовании Т.В. Зырянова и 
Н.И. Даниленко, современные исследования таможенного контроля по 
большей своей части базируются на его легальном определении. Подобное 
ограничение позволяет рассматривать функционирование таможенного 
контроля исключительно как правовой институт3.  

Мы солидарны с мнением данных исследователей и считаем, что 
подобный подход к изучению содержания сущности института таможенного 
контроля, подчеркивающий его позитивность для российской правовой 
системы, выносит за скобки интересы участников внешнеэкономической 
деятельности и акцентирует внимание исключительно на интересах 
государства в целом.  

Так, например, при рассмотрении особенностей реализации 
таможенного контроля в рамках обеспечения защиты прав О. Хомяк 
приходит к выводу, что увеличение доли проверочных мероприятий 
таможенного характера полностью соответствует общепризнанной практике 
и не противоречит принципам Киотской конвенции4.  

Д.С. Красовский, разделяя позицию О. Хомяк, в своем исследовании 
также выдвигает способы дальнейшего совершенствования таможенного 
контроля в виде развития полномасштабного использования системы 
управления рисками и усиление контроля после выпуска товаров5. 

Несмотря на высокую степень аргументированности, данные 
исследователи упускают из внимания негативную тенденцию усиления 

                                                 
1 Musaeva N.R. Customs control // Молодежь. Общество. Современная наука и 

инновации, 2020. № 19. С. 139. 
2 Коваль В.Д., Логинова О.В. Ведомственный контроль как способ 

государственного контроля за обеспечением режима законности в деятельности 
таможенных органов // Академический вестник Ростовского филиала Российской 
таможенной академии, 2010. № 2 (9). С. 10–15. 

3 Зырянова Т.В., Даниленко Н.И. Таможенный контроль и его роль в повышении 
эффективности финансового контроля // Финансы и кредит, 2005. № 28 (196). С. 2–8. 

4 Хомяк О. Таможенный контроль и проблема обеспечения защиты прав //  
В сб.: Актуальные проблемы административного права. Сборник студенческих научно-
исследовательских работ. М., 2015. С. 113. 

5 Красовский Д.С. Стратегические направления совершенствования таможенного 
контроля // Молодой ученый, 2015. № 12 (92). С. 427–431. 
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фактора коррупции при реализации таможенного контроля1. Подобное 
обстоятельство в условиях современной экономической реальности 
свидетельствует о явной деформации таможенного контроля, что неизбежно 
приведет к его деградации.    

Наряду с этим, практическая реализация таможенного контроля также 
вызывает вопросы. В настоящее время государство реализует таможенный 
контроль, акцентируя внимание исключительно на экономическом факторе 
выгодности, оставляя при этом интересы российского общества без должного 
внимания.  

Перечисленные проблемы теоретического и практического характера 
затрудняют процесс совершенствования существующего механизма 
таможенного регулирования и, как следствие, могут навредить 
экономической безопасности нашего государства. Решению указанных в 
данном исследовании проблем в области таможенного контроля во многом 
способствует изменение теоретического подхода к пониманию сущности 
рассматриваемого явления (таможенного контроля), а также 
переформатирование его практической составляющей посредством 
привлечения субъектов внешнеэкономической деятельности и независимого 
экспертного сообщества к законотворческому процессу в области 
таможенного контроля.    

Переосмысление сущности таможенного контроля способствует 
реализации равной конкуренции между всеми субъектами в области внешней 
торговли, а привлечение к законотворческому процессу субъектов 
внешнеторговой деятельности и независимого экспертного сообщества  
создаст препятствие к лоббированию интересов крупных иностранных и 
отечественных участников внешнеэкономической деятельности. В своей 
совокупности данные изменения способны привести к созданию открытых и 
прозрачных способов реализации форм таможенного контроля, что, в свою 
очередь, ликвидирует коррупционную составляющую данного института. 

В данном случае нельзя не согласиться с мнением С.А. Агамагомедова, 
который по результатам своего исследования приходит к выводу, что 
качественное переформатирование института таможенного контроля 
возможно исключительно при условии принципиального отказа от 
заимствованного у советской модели развития государственности и 
господствующего в настоящее время в отечественной правовой системе 
позитивистского подхода2.   

                                                 
1 Информационные материалы о результатах работы подразделений по 

противодействию коррупции таможенных органов Российской Федерации за 2021 год 
[Электронный ресурс]. URL: https://customs.gov.ru/activity/protivodejstvie-korrupczii/ 
doklady,-otchety,-obzory,-statisticheskaya-informacziya/rezul-taty-raboty-upravleniya-po-protivo- 
dejstviyu-korrupczii/document/311778?ysclid=l194oqn5v8 (дата обращения: 15.03.2022). 

2 Агамагомедова С.А. Принципы таможенного контроля как вида государственного 
контроля // Вестник Российской таможенной академии, 2017. № 1. С. 82–89. 
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Тем не менее, определяющим фактором в реализации института 
таможенного контроля должен быть не принцип законности, а принцип 
справедливости. Этот принцип должен являться одним из главных критерием 
развития гуманистического потенциала правовой системы в целом, 
определяющим содержание правовых норм, служащим критерием и основой 
легитимности, легальности государства1. Западная методология понимания 
правовых институтов позволяет изучать феномен правового и не правового 
закона, что для российской юридической науки и правоприменительной 
практики является нигилистическим направлением2. 

В заключение необходимо отметить, что изменение подхода к 
определению сущности таможенного контроля посредством перехода на 
либеральную методологию принятия и реализации правовых институтов, их 
изучения, в том числе института таможенного контроля, позволит 
полноценно реализовать те правовые стандарты, которые определены 
действующей Конституцией РФ, способствуя сближению российского 
государства и гражданского общества и, как итог, созданию качественных 
механизмов обеспечения защищенности ключевых экономических интересов 
российского общества и государства. 
 
 

                                                 
1 Черненко А.К. Теоретико-методологические аспекты формирования правовой 

системы общества: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2006. С. 14. 
2 Кулдыркаева Я.А. Содержание таможенного контроля в современной российской 

правовой системе // Международный журнал гуманитарных и естественных наук, 2021.  
№ 9-2. С. 145. 
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Некоторые аспекты обеспечения конституционных прав  

участников дорожного движения 
 
Задержание транспортного средства является мерой обеспечения 

производства об административных правонарушениях, применяемой в 
отношении такой группы участников дорожного движения, как водители и 
собственники транспортных средств. Помимо этого, задержание 
транспортного средства относится к мерам государственного принуждения, 
применяется вне зависимости от желания и воли собственника (водителя) 
транспортного средства. Правовую основу данная мера берет в следующих 
источниках права: 

 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон № 3-ФЗ «О полиции»; 
 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
 Закон Краснодарского края № 2508-КЗ «О перемещении 

задержанных транспортных средств и маломерных судов на 
специализированные стоянки на территории Краснодарского края, об их 
хранении, оплате расходов на перемещение и хранение и о возврате 
задержанных транспортных средств и маломерных судов»; 

 Приказ МВД России № 664 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской 
Федерации государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения 
требований законодательства Российской Федерации в области безопасности 
дорожного движения»1. 

                                                 
1 Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством 

внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного 
движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности 
дорожного движения: приказ МВД РФ от 23.08.2017 № 664 // ИПО «Гарант». URL: 
https://study.garant.ru (дата обращения: 02.02.2022). 
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Анализ приведенных выше нормативно-правовых актов позволяет 
представить всю процедуру задержания транспортного средства в виде 
алгоритма действий. 

1. Выявление сотрудником полиции признаков административного 
нарушения и принятие решения на применения задержания транспортного 
средства. Рассматриваемая мера обеспечения применяется при нарушении 
водителем требований дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» 
установленного совместно с дополнительной табличкой 8.24 «Работает 
эвакуатор». В задачи сотрудника полиции входит сбор доказательственной 
базы (фотографирование транспортного средства, расположенного в 
нарушении требований Правил дорожного движения; составление схемы 
места совершения административного правонарушения; опрос свидетелей и 
т. п.) и процессуальное оформление применения меры обеспечения 
производства об административном правонарушении – задержания 
транспортного средства. Далее следуют погрузочно-разгрузочные действия и 
транспортировка транспортного средства к месту хранения.  

2. Осуществление погрузки, транспортировки (перемещения) и 
разгрузки транспортного средства в месте хранения. Эти действия 
осуществляются специализированными фирмами, индивидуальными 
предпринимателями у которых имеется соответствующий договор на 
предоставления данных услуг. Согласно действующему законодательству 
транспортное средство доставляется на ближайшую от места совершения 
административного правонарушения специализированную стоянку.   

3. Хранение транспортного средства на специализированной стоянке. 
Владельцем (оператором) специализированной стоянки по аналогии с 
фирмой эвакуации является коммерческое предприятие, либо же 
индивидуальный предприниматель. Данное лицо, через своих должностных 
лиц обеспечивает сохранность задержанного транспортного средства до 
момента получения водителем (собственником) разрешения из полиции на 
его выдачу.  

4. Непосредственная выдача задержанного транспортного средства 
водителю (собственнику, представителю собственника). После устранения 
причин задержания (а как известно задержание является вынужденной мерой 
и применяется лишь в тех случаях, когда иным образом невозможно 
обеспечить безопасность дорожного движения) и получения 
соответствующего разрешения, транспортное средство возвращается 
водителю (собственнику, представителю собственника).  

Приведенный алгоритм действий на первый взгляд кажется вполне 
транспарентным и логичным, однако, при более детальном его изучении и 
практическом применении он, как оказывается, не лишен правовых, 
организационных и прочих изъянов, позволяющих говорить не только о 
законном в этих случаях ограничении прав водителя (собственника) 
транспортного средства, но и о посягательстве на подобные права. Ниже 
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приведем лишь некоторые примеры возможных нарушений прав человека и 
гражданина при задержании транспортного средства.  

Во-первых, на этапе выявления и принятия решения о задержании, 
зачастую складывается ситуация, при которой решение уже принято, 
доказательственная база нарушения Правил дорожного движения собрана, 
вызваны сотрудники эвакуационной службы, однако явился собственник 
транспортного средства. Пользуясь не решительностью или слабым знанием 
правовых аспектов со стороны водителя, процедура продолжается. Еще раз 
следует отметить, что задержание транспортного средства это вынужденная 
мера и осуществляется до устранения причин задержания. Иными словами, 
если на место правонарушения прибыл человек (водитель, собственник или 
представитель собственника), который может сам убрать транспортное 
средство, то теряется всяческий смысл в применении подобной меры 
обеспечения производства (п. 1.1. ст. 27.13 КоАП РФ)1, а реализация 
дальнейших этапов указанного выше алгоритма является прямым 
нарушением вещных прав человека на пользование и распоряжение 
принадлежащим ему транспортным средством.  

Во-вторых, при осуществлении второго этапа приведенного алгоритма 
(погрузочно-разгрузочные действия) также не редки случаи появления 
водителя (собственника или представителя собственника), однако данные 
действия не прекращаются. В качестве примера можно привести получивший 
популярность в сети Интернет и описанный в различных СМИ видеоролик2, 
на котором водитель на своем транспортном средстве съехал с эвакуатора. 
Подобный пример, к сожалению, является не единственной демонстрацией 
нарушения Закона со стороны эвакуационных служб и соответственно 
грубым посягательством на права и свободы человека (водителя, 
собственника или представителя собственника).  

В-третьих, в правоприменительной практике (в том числе и судебной3) 
бывают случаи, когда нарушение Правил дорожного движения допустил 
водитель, а забирать автомобиль со специализированной стоянки явился 
собственник (который соответственно ничего не нарушал). Наибольший 
интерес, учитывая объект настоящего исследования, представляют случаи, 
когда собственник решил воспользоваться ст. 51 Конституции Российской 
Федерации, а именно не называет данные нарушителя (ссылаясь на близкое 

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ// ИПО «Гарант». URL: https://study.garant.ru (дата обращения: 
22.01.2022). 

2 Владелец спрыгнувшего с эвакуатора такси: Я просто забрал свое! 
(Комсомольская правда за 15.01.2019): URL: https://www.kp.ru/daily/26929/3979476/ 
https://www.kp.ru/daily/26929/3979476 (дата обращения: 07.03.2022). 

3 Определение Верховного Суда РФ от 2 августа 2018 г. № 301-ЭС18-14593 по делу 
№ А28-3137/2017 Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения 
решения. URL: https://base.garant.ru/72006084/#ixzz78zPREmw3 (дата обращения: 07.03.2022). 
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родство с ним)1. В подобной ситуации сотрудники полиции ставятся перед 
дилеммой, поступить по Закону или все-таки пытаться (под различными 
предлогами) узнать у собственника данные нарушителя, либо же склонить 
его подписать все документы в рамках производства по делу об 
административном правонарушении как виновника. Кроме сотрудников 
полиции, в подобной ситуации, трудности возникают и у операторов 
специализированной стоянки, которые обязаны выдать автомобиль без 
взимания оплаты за перемещение и хранение задержанного транспортного 
средства (поскольку такая обязанность лежит лишь на правонарушителе).   
В подобной ситуации полиция обязана дать разрешение на выдачу 
транспортного средства, а эвакуационные службы выдать его. Иные действия 
являются прямым нарушением конституционных прав человека и 
гражданина.   

В-четвертых, в продолжении вышеприведенного случая, следует 
заметить, если даже забирает водитель, нарушивший Правила дорожного 
движения, но не желающий сиюминутно оплачивать навязанные ему услуги 
по эвакуации и хранению транспортного средства, то он может этого не 
делать. Согласно внесенным в федеральное законодательство изменениям 
существует отсрочка платежа на 30 суток. При этом фирмы (индивидуальные 
предприниматели) осуществляющие эвакуацию и хранение транспортных 
средств не имеют право требовать от граждан каких-либо расписок, 
гарантирующих своевременную оплату навязанных услуг. Обязанность 
выдачи автомобиля возникает у соответствующих фирм при появлении 
водителя (собственника или представителя собственника) с разрешением о 
выдаче из полиции и свидетельством о регистрации транспортного средства. 
Удержание автомобиля на специализированной стоянке в подобной ситуации 
не только нарушает права и свободы человека и гражданина, но и образует 
состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.35 
КоАП РФ («Незаконное ограничение прав на управление транспортным 
средством и его эксплуатацию»). 

В-пятых, передача сотрудниками полиции данных о нарушителе или 
собственнике представителям эвакуационных служб (для выставления 
соответствующих счетов или обращения в суд) является нарушением права 
на частную жизнь и зачищается законодательством о персональных данных2 
и Уголовным кодексом Российской Федерации (ст. 137 УК РФ («Нарушение 
неприкосновенности частной жизни»)3.  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 
ИПО «Гарант». URL: https://study.garant.ru (дата обращения: 31.01.2022). 

2 О персональных данных: федер.закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ // ИПО «Гарант». 
URL: https://study.garant.ru (дата обращения: 31.01.2022). 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // ИПО «Гарант». 
URL: https://study.garant.ru (дата обращения: 31.01.2022). 
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Таким образом, в завершении настоящего раздела необходимо сделать 
вывод о небезупречности существующей процедуры задержания 
транспортного средства, как меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях. В результате ее реализации есть 
основания утверждать о наличии не только гипотетической возможности, но 
и реальных угроз нарушения прав и свобод человека и гражданина.  
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Проблемы противодействия органов внутренних дел  

некоторым экологическим правонарушениям  
 

Современная социально-экономическая и общественно-политическая 
ситуация в России обусловливает необходимость применения комплексного 
и системного решения проблем административно-правового регулирования 
экологической безопасности. 

Так, по оценкам экспертов, на территории Российской Федерации 
(с наибольшим сосредоточением населения, производственных мощностей и 
продуктивными сельскохозяйственными угодьями) состояние окружающей 
среды по экологическим параметрам оценивается как неблагополучное. 

Как нельзя лучше иллюстрируют значимость обозначенной проблемы 
такие слова Президента Российской Федерации: «Сегодня разговор об 
экологических проблемах надо вести в наступательном и практическом 
ключе и выводить природоохранную работу на уровень системной, 
ежедневной обязанности государственной власти всех уровней». 

На данный момент понятие экологической безопасности закреплено в 
Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Экологическая безопасность  состояние защищенности природной среды и 
жизненно важных интересов человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, их последствий (ст. 1)1. 

                                                 
1 Об охране окружающей среды: федер. закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ.  
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Целесообразно будет рассмотреть понятие обеспечения экологической 
безопасности, которое отражено в некоторых трудах научных деятелей. Так, 
например, А.К. Голиченков пишет, что обеспечение экологической 
безопасности представляется собой форму экологической деятельности, 
основной целью которой является достижение с последующем поддержание 
соответствующего уровня окружающей среды, при этом воздействующие 
факторы окружающей среды должны обеспечивать здоровый образ жизни 
людей в гармонии с природой, необходимо снижение отрицательного 
воздействия на жизнедеятельность людей данных факторов и на другие 
объекты экологической безопасности1. 

Так можно выделить ряд обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел, выполнение которых вносит свой вклад в обеспечение 
экологической безопасности. К данным обязанностям относится: 

1. Регистрация заявлений и сообщений граждан о том, что совершено 
правонарушение в области экологии, соответствующая проверка данной 
информации и принятие законных мер. 

2. Непосредственное прибытие уполномоченных сотрудников на место 
происшествие и необходимое пресечение противоправных действий. 

3. Выяснение причин и условий, которые поспособствовали 
совершению данного правонарушения, в обязательном порядке оказание 
содействия в части касающейся предоставления информационно-правовых 
базы, необходимой для устранения выявленных причин и условий. 

4. Поиск следов и доказательств, необходимых для дальнейшего 
разрешения дела, их обязательная фиксация. 

5. Выявление виновных и иных причастных лиц, сбор всех 
необходимых материалов по делу с последующей передачей 
соответствующему должностному лицу или организации, уполномоченной 
принять по данному факту решение. 

С нашей точки зрения, механизм административно-правового 
регулирования обеспечения экологической безопасности можно определить 
как юридически закрепленную, организованную систему административно-
правовых средств, составляющую нормативно-правовую, 
институциональную и инструментальную основу для достижения в 
соответствии с определенными юридическими процедурами целей в области 
обеспечения состояния защищенности окружающей среды и жизненно 
важных интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, их последствий. 

                                                 
1 Голиченков А.К. Охрана окружающей среды, обеспечение экологической 

безопасности, обеспечение рационального использования природных ресурсов: термины, 
содержание, соотношение // Экологическое право России: сб. мат-лов науч.-практ. конф., 
1995-1998 гг. / под ред. А.К. Голиченкова. М., 1999. С. 42; Он же. Эколого-правовой 
словарь // Экологическое право. 2003. № 3-6; 2004. № 1-4, 6; 2005. № 1-4. 
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Структура данного механизма представлена следующими входящими в 
нее элементами: а) административно-правовые нормы; б) субъекты 
обеспечения (публичные органы власти, должностные лица, обязанностями 
которых является оказывать административные меры принудительного 
характера, которые окажут эффективное воздействие на обеспечение 
сохранности окружающей среды и экологической безопасности в целом; 
в) инструменты обеспечения экологической безопасности, т. е. необходимые 
формы и методы, способствующие реализации полномочий упомянутых 
выше субъектов. 

Отмечая проблемные стороны экологической безопасности следует 
отметить, которые удалось обнаружить: 

1. Отсутствие юридических познаний у участковых уполномоченных в 
рассматриваемой нами сфере, а также сведений об организациях, 
оказывающих негативное (предусмотренное законом) воздействие на 
окружающую среду. 

2. Отсутствие профилактического воздействия на граждан и 
организации. 

3. Ограниченная посещаемость станций технического осмотра 
сотрудниками ГИБДД. 

4. Отсутствие юридической ответственности в отношении лиц, 
удаляющих каталитический нейтрализатор с транспортных средств, а также в 
отношении тех, кто скупает его. 

5. Отсутствие специального Федерального закона «Об экологической 
безопасности», что понижает эффективность механизма административно-
правового регулирования обеспечения экологической безопасности. 

Разберем каждую из них. Первая проблема существует ввиду двух 
факторов: а) редкой встречаемость экологических правонарушений в 
практике участковых уполномоченных среди происшествий, случающихся на 
их административном участке; б) недоработка руководства; 

Вторая проблема заключается в том, что любая профилактика 
различного рода правонарушений осуществляется органами внутренних дел 
на минимальном уровне, что, в первую очередь, связано с: а) отсутствием 
индивидуального подхода к каждому правонарушению, в том числе к 
правонарушениям в сфере экологии; б) нехваткой времени и загруженностью 
участковых уполномоченных; 

Третья проблема имеет взаимосвязь с четвертой. При техническом 
осмотре транспортного средства автомобиль проверяется на наличие или 
отсутствие каталитического нейтрализатора сотрудниками станции, в том 
числе путем проверки нормативов содержания загрязняющих веществ в 
выбросах. Как правило, сотрудник ГИБДД присутствует при техническом 
осмотре транспортных средств, осуществляемых перевозку пассажиров 
(автобусов). Мы считаем это недостаточным, ввиду того, что большая часть 
транспортных средств, проходящих технических осмотр, относится к 



310 

категории личных легковых автомобилей граждан. Присутствие и контроль 
на станциях технического осмотра, в первую очередь, необходим с целью 
недопущения выпуска в эксплуатацию механических транспортных средств с 
превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах. 
Это связано с коррупционной составляющей большинства станций 
технического осмотра. Гражданину проще дать взятку сотруднику станции, 
нежели устранить те недостатки, которые наносят вред окружающей среде. 

Четвертая проблема связана с тем, что на данный момент можно с 
легкостью, используя интернет-ресурс, найти специалиста, который удалит 
каталитический нейтрализатор, а также заплатит Вам за него. 
Каталитический нейтрализатор-это устройство контроля выбросов 
выхлопных газов, которое преобразует токсичные газы и загрязняющие 
вещества в выхлопных газах двигателя внутреннего сгорания в менее 
токсичные загрязняющие вещества путем катализа окислительно-
восстановительной реакции. Суть проблемы заключается в двусторонней 
заинтересованности сторон, а именно: а) владельца транспортного средства; 
б) специалиста, осуществляющего удаление катализатора. Первый считает 
удаление каталитического нейтрализатора эффективным по двум причинам: 
а) улучшение скоростных составляющих транспортного средства; б) при 
длительном использовании транспортного средства (при большом пробеге) 
катализатор негативно влияет на двигатель внутреннего сгорания, что 
является достаточно спорным вопросом. Безусловно, приходит время, когда 
работоспособность каталитического нейтрализатора доходит до минимума, 
но в таком случае необходимо осуществлять замену данного элемента, а не 
его удаление с последующем использованием транспортного средства без 
каталитического нейтрализатора. Второй (специалист) преследует корыстные 
цели, в связи с тем, что в зависимости от производителя состав 
каталитического нейтрализатора следующий: родий, платина, палладий, 
платиново-иридиевый сплав. Так, например, стоимость платины (на март 
2022 года) составляет примерно 3140 руб./грамм.  

Пятая проблема. Серьезной проблемой в повышении эффективности 
механизма административно-правового регулирования экологической 
безопасности является отсутствие формальной формулировки целей 
правового регулирования в силу неопределенности ориентиров 
стратегического правового регулирования и направлений развития права и 
государства на долгосрочную перспективу по тому или иному направлению.  

Кроме того, отсутствуют понятийный аппарат применительно к 
экологической сфере, принципы осуществления данной деятельности и т. д.  

Следует выделить три магистральных направления, которые прямо 
и(или) косвенно повлияют на повышение эффективности механизма 
административно-правового регулирования обеспечения экологической 
безопасности Российской Федерации: 
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1. Решение проблем, которые были перечислены выше в данном 
исследовании; 

2. Совершенствование нормативно-правовой основы (устранение 
пробелов, коллизий, своевременное обновление и т. д.) механизма 
административно-правового регулирования обеспечения экологической 
безопасности; 

3. Оптимизация инструментальной базы (методов и форм 
административно-правового обеспечения экологической безопасности) 
данного механизма. 

Первое направление. Проблему недостатка знаний в сфере экологии 
следует решить двумя способами: а) выделение в ведомственных высших 
учебных заведениях дополнительных часов по темам, связанным с 
экологическими правонарушения, их профилактикой и ролью сотрудников 
внутренних дел в обеспечении экологической безопасности Российской 
Федерации, а именно в программы, предусмотренные для сотрудников, 
которые направлены в учебное заведение на повышение квалификации, 
профессиональную переподготовку; б) выделение одного собрания в месяц 
руководителями для рассмотрения проблем экологической безопасности, а 
также роли органов внутренних дел в их решении; 

Вторую проблему следует решить путем предоставления участковому 
уполномоченному один раз в месяц осуществлять профилактику 
преступлений и административных правонарушений среди граждан, 
проживающих на территории административного участка, и организаций, 
расположенных в этих же пределах. Этот день должен быть рабочим, и, 
кроме как профилактикой, участковый не должен быть ничем озадачен. 
Условия выполнения других задач участкового уполномоченного могут 
соответствовать условиям, когда участковые привлекаются на мероприятия 
по охране общественного порядка. 

Третью проблему можно решить путем посещения станций 
технического осмотра сотрудниками ГИБДД еще как минимум один раз в 
неделю, без предупреждения, в контрольно-надзорных и профилактических, 
антикоррупционных целях. 

Четвертая проблема будет решена при введении юридической 
ответственности за непосредственное удаление каталитического 
нейтрализатора с последующим его приобретение данными специалистами, 
преследующим корыстные цели. Обязать на законодательном уровне 
удаление только с последующей заменой. Данные нововведение в 
законодательстве, безусловно, не искоренят противоправную, по нашему 
мнению, деятельность, но при этом запретят выкладывать подобного рода 
объявления в открытый доступ, что снизит количественный показатель 
негативного воздействия на окружающую среду, посредством использования 
транспортных средств без каталитического нейтрализатора. 
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Второе направление. Необходим специальный Федеральный закон «Об 
экологической безопасности РФ», который бы закрепил основные элементы 
механизма административно-правового регулирования обеспечения 
экологической безопасности (нормативную, институциональную и 
инструментальную основу), содержал в преамбуле (общих положениях, 
первых статьях – в зависимости от его структуры) указание на цели, которые 
государство хотело бы достичь с помощью его реализации. 

Третье направление. В настоящее время применение административной 
ответственности в сфере обеспечения экологической безопасности не в 
полной мере способствует укреплению экологического правопорядка. 

В числе условий, способствующих данной ситуации, назовем 
следующие: 

– высокая латентность экологических правонарушений. По оценкам 
ряда специалистов, учету подвергается в среднем лишь каждое двадцатое 
экологическое правонарушение; 

– отсутствие в российском административном законодательстве 
понятия «административное экологическое правонарушение», что не может 
вызывать трудности, как при определении объекта правонарушения, так и 
оснований административно-правовой ответственности за его совершение; 

– отсутствие в федеральном законодательстве (например, Федеральном 
законе «Об охране окружающей среды») правовых норм, 
предусматривающих виды экологических правонарушений. С нашей точки 
зрения, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» необходимо 
дополнить статьей, устанавливающей виды экологических правонарушений; 

– административные штрафы являются самыми распространенными 
(но отнюдь не самыми эффективными) административными наказаниями в 
экологической сфере, но не компенсирующими тот ущерб, который 
виновные лица причиняют окружающей среде и жизненно важным 
интересам личности, общества и государства в экологической сфере. В этой 
связи в качестве дополнительного наказания за административные 
правонарушения в экологической сфере предлагаем установить следующее: 
прекращение (приостановление) действия или пересмотр условий 
специального разрешения (лицензии) на осуществление различных видов 
деятельности. 
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Актуальные вопросы расследования незаконного предпринимательства 

 
Незаконная предпринимательская деятельность представляет собой 

достаточно сложное, часто многоэпизодное и совершаемое в составе группы 
лиц преступное деяние. Осуществление его полноценного расследования 
вызывает определенные сложности и затруднения как у начинающих, так и у 
имеющих опыт расследования преступлений в сфере экономической 
деятельности сотрудников следственных подразделений. Немаловажным 
обстоятельством, определяющим такого рода трудность полного и 
своевременного расследования незаконного предпринимательства является 
обязательность планирования и последующего проведения большого 
количества следственных действий. Участниками уголовного процесса по 
такого рода уголовным делам, как правило, выступают высокообразованные 
граждане, обладающие не только специальными экономическими, но и 
юридическими знаниями, наличием достаточного количества денежных 
средств, для пользования услугами высококвалифицированных 
представителей адвокатского сообщества, а также активным 
противодействием со стороны подозреваемых и обвиняемых законной 
правоохранительной деятельности следователя. Такого рода обстоятельства 
предъявляют к сотруднику следственного подразделения повышенные 
требования в плане, как подготовки, так и непосредственного проведения 
необходимых следственных действий. Только это дает возможность не 
совершать различного рода ошибки, как процессуального, так и тактического 
характера. 

В Российской Федерации отмечается рост экономических 
преступлений за последние три года. Так, в на период январь-сентябрь 2021 
года выявлено 277 преступлений в сфере незаконного предпринимательства, 
что более чем на 7,5 % выше выявленных правоохранительными органами в 
2020 году1. 
                                                 

1 Сб.к преступности: Преступления в экономической деятельности за январь – 
сентябрь 2021 г. URL: https://xn--h1aeok.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site151/document_file/ 
ZwdGDfa0tu.pdf (дата обращения: 02.03.2022).  
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Незаконное предпринимательство наносит ущерб многим интересам 
государства, прежде всего, экономическим. Уголовная ответственность за 
незаконное предпринимательство установлена в ст. 171 УК РФ. На основе 
данных правовой статистики отмечается, что более трети общего массива 
зафиксированных преступлений экономической направленности приходится 
именно на незаконное предпринимательство. 

Стоит обратить особое внимание на ст. 14.1 КоАП РФ, в которой 
определена административная ответственность в отношении лиц, 
занимающихся нелегальной предпринимательской деятельностью. За 
аналогичные в ст. 171 УК РФ противоправные деяния законодатель 
установил для нормы административного права соответствующую 
юридическую ответственность. В связи с этим возникла необходимость 
проведение анализа и сравнения данных правовых норм. Прежде всего, стоит 
определиться с пределами извлечения допустимой прибыли лица, 
осуществляющего незарегистрированную предпринимательскую 
деятельность, для обеих норм. Административная ответственность 
применяется в отношении граждан, осуществляющих неправомерную 
предпринимательскую деятельность, если полученная прибыль не превысила 
250000 руб. Уголовная ответственность для данного деликта наступает в 
случаях извлечения дохода в крупном и особо крупном размера или если это 
деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или 
государству. При этом, штраф в обеих статьях является наиболее 
распространенной санкцией применяемой в отношении лиц, 
осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность. 
Следовательно, имеет место быть мнение относительно утраты силы для 
статьи 14.1 КоАП РФ и внесение соответствующих поправок в статью УК, 
что наиболее вероятно, чем декриминализация статьи 171 УК РФ, в силу 
возможности применения наиболее эффективных мер воздействия на лиц, 
совершающих данный деликт, а также проведения необходимых 
процессуальных действия в ходе расследования.  

Для расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве 
используются различные способы, методы и средства. Важным 
направлением для повышения эффективности процесса расследования 
выступает применение специальных знаний.  

Под специальными знаниями понимают знания в конкретной отрасли 
теоретической и практической деятельности, за исключением общеизвестных 
и юридических. Необходимо отметить, что специальные знания 
характеризуются наличием определенной сложности в получении сведений, 
обусловленной необходимостью получения соответствующего образования и 
специальной подготовки, а также опыта практической деятельности и иными 
факторами.  

Как правило, носителем специальных знаний выступает 
соответствующее сведущее лицо в той или иной сфере, выступающее в 
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уголовном процессе в качестве специалиста или эксперта. Полученные от 
компетентного лица сведения специального характера для следователя, 
дознавателя и суда имеют высокую степень практической ценности.  

Основной процессуальной формой применения специальных знаний 
выступает проведение различных видов судебных экспертиз. Второй 
процессуальной фигурой использования специальных знаний является 
специалист. Не акцентируя внимания на особенностях процессуального 
статуса специалиста и эксперта и доказательственного значения заключения 
эксперта и заключения специалиста1, следует отметить, что применение 
специальных знаний находит широкое применение в материалах 
правоприменительной практики.  

В ходе расследования незаконного предпринимательства одной из 
основных задач выступает установление размера причиненного ущерба, 
являющегося одним из основных обязательных элементов объективной 
стороны преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ. Можно выделить 
несколько областей специальных знаний, применяющихся в различных 
формах при расследовании данного вида преступлений в целях установления 
причиненного ущерба, а также иных обстоятельств совершенного деяния.  

Во-первых, достаточно часто при расследовании дел о незаконном 
предпринимательстве в целях установления размера ущерба используются 
данные, полученные в связи с проведением судебной бухгалтерской 
экспертизы. Так, в рамках уголовного дела была изъята документация у 
стоматологической клиники, учредитель которой осуществлял деятельности 
без лицензии. По результатам проведения данной экспертизы, были 
получены данные относительно незаконно полученных доходов2.  

Во-вторых, дополнительно можно отметить, что на сегодняшний день 
незаконная предпринимательская деятельность зачастую наносит ощутимый 
вред природным ресурсам. В ходе расследования таких преступлений 
экспертиза проводится редко в связи с тем, что для установления размера 
ущерба и иных обстоятельств преступления требуется применение 
специальных знаний в других областях, которыми не обладают сотрудники, 
как государственных, так и негосударственных экспертных учреждений. Так, 
в другом деле значительную роль сыграли показания специалиста 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. В частности, им сформулированы выводы о технологических 
характеристиках нефтеперерабатывающего завода, относительно вопросов 

                                                 
1 Антонов О.Ю. Проблемы использования специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве и пути их решения // Актуальные проблемы российского права, 2017.  
№ 6. С. 149–156. 

2 Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Бурятия по делу  
№ 1-77/2018 от 12 ноября 2019 г. URL: https://sudact.ru/regular/doc/OIWkZuOZWJmC (дата 
обращения: 25.03.2022).  
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переработки нефтепродуктов, осуществленных в рамках незаконной 
предпринимательской деятельности1.  

В-третьих, в ходе предварительного расследования одновременно 
применяются несколько различных форм использования специальных 
знаний, в том числе носящих непроцессуальный характер. Так, в рамках 
расследования уголовного дела о незаконной добыче горной породы, 
содержащий нефрит, были использованы следующие виды специальных 
знаний:  

- заключение судебной геммологической экспертизы, т. е. основная 
процессуальная форма использования специальных знаний;  

- справка об ущербе (из Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования)2 – то есть непроцессуальная форма 
использования специальных знаний.  

В-четвертых, при расследовании некоторых видов незаконной 
предпринимательской деятельности требуется использование целого 
комплекса специальных знаний. Так, в одном из уголовных дел были 
проведены такие виды экспертиз как:  

- судебная тахометрическая экспертиза (в целях установления 
количества вывезенного угля);  

- судебная геолого-маркшейдерская экспертиза (в целях выяснения 
места расположения незаконных работ, конкретных пластов);  

- судебная бухгалтерская экспертиза (для определения стоимости 
незаконно добытого угля);  

- судебная компьютерная экспертиза (подтвердившая факт наличия 
планов на добычу угля в электронной документации предпринимателей).  

Именно на основании комплексного использования перечисленных 
экспертиз во взаимосвязи с иными данными, полученными в процессе 
предварительного расследования, суд принял обоснованное решение о 
привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 260, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ 
виновных субъектов. 

Значит, в настоящее время в процессе расследования незаконного 
предпринимательства используются различные формы использования 
специальных знаний, а также различные виды редко встречающихся 
судебных экспертиз, в том числе применяющиеся комплексно. В связи с 
этим, использование специальных знаний при расследовании данного вида 
преступлений является перспективной темой для дальнейших исследований.  

 

                                                 
1 Приговор Новоспасского районного суда Ульяновской области по делу  

№ 1-2/2020от 26 февраля 2020 г. URL: https://sudact.ru/regular/doc/6ftMS5adq9dN (дата 
обращения: 26.03.2022).  

2 Приговор Кировского районного суда г. Красноярска по делу № 1-34/2017 от  
23 октября 2017 г. URL: https://sud-praktika.ru/precedent/546015.html (дата обращения: 
26.03.2022).  
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Особенности личности матери,  

совершившей убийство новорожденного ребенка 
 
Так, преступление «Убийство матерью новорожденного ребенка» 

(ныне действующая ст. 106 УК РФ), появилось впервые в УК РСФСР 
1922 года. 

В 1996 году статья 106 УК РФ была включена в российское 
законодательство. Данное деяние объяснялось психофизическим состоянием 
женщины во время или после беременности и родов. Ученые считают, что во 
время вынашивания ребенка у женщины могут возникнуть изменения в 
физическом и гормональном состоянии и сам процесс рождения ребенка 
оказывает на психику женщины влияние, что может привести к убийству 
ребенка.  

Объектом рассматриваемого состава преступления будет являться  
жизнь новорожденного ребенка. При применении данной статьи возникали 
проблемы с определением возраста ребенка, т. е. до какого времени ребенок 
может считаться новорожденным. Существует множество признаков, 
состояний ребенка и особенностей его развития, в этой связи специалистами-
медиками было принято, что новорожденный – это ребенок с момента 
рождения до достижения им месячного возраста.  

Обозначим 3 типичных ситуации, возникающих на первоначальном 
этапе расследования: 

1. Убийство матерью новорожденного ребенка произошло во время 
или сразу после родов, т. е. с момента начала физиологических родов до 
полного отделения плода от утробы матери и начала самостоятельного 
существования.  

2. Убийство матерью новорожденного ребенка произошло в 
состоянии психического расстройства, не исключающего ее вменяемость.  

3. Убийство матерью новорожденного ребенка произошло в условиях 
психотравмирующей ситуации, складывающейся под воздействием каких-
либо негативных социальных факторов. 

Данная классификация имеет различные критерии. Так, первая 
ситуация содержит в себе – время, вторая – психическое состояние матери 
ребенка, а третья ситуация – обстановку, в которой или под воздействием 
которой совершено данное преступление.  
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С развитием медицины, в частности  гинекологии, акушерства, вы-
яснилось, что родоразрешительный процесс может оказывать на роженицу 
сильное влияние, особенно на волевую сферу женщины. 

Для того, чтобы успешнее раскрыть данное преступление, 
целесообразно определить элементы криминалистической характеристики 
детоубийства, к которым относятся: 

- сведения об обстоятельствах совершения преступления; 
- характеристика исходной информации, значимой для расследования, 

включая место, обстоятельства обнаружения трупа новорожденного; 
- личность женщины, совершившей преступление и мотивы данного 

преступления; 
- обстоятельства, характеризующие жертву – новорожденного ребенка; 
- причины и условия, способствующие совершению преступления.  
По нашему мнению, основным элементом КХП рассматриваемого 

состава выступает  мать новорожденного ребенка. Субъектом является лицо, 
родившее ребенка, 16-ти летнего возраста, вменяемая. Но также 
характеристика личности детоубийцы должна быть дополнена и другими 
элементами:  

1) биологическими признаками – возраст, атропологические 
особенности;  

2) социальными признаками; 
3) психолого-психиатрическими признаками. 
По результатам статистических данных и исследований, установлено, 

что большинство преступлений совершаются в зрелом возрасте женщиной, 
под воздействием отношений с близкими, в результате семейно-бытовых 
конфликтов, также конфликтами между коллегами и неблагоприятной 
ситуацией на работе, неудачами в различных сферах жизнедеятельности и т. д.  

Половина всех женщин, совершивших преступление, были в возрасте – 
старше 30 лет. Но также имеются другие группы. Матерями-убийцами 
становятся школьницы 12-16-летнего возраста, их процентное соотношение 
со всеми составляет около 11 %. Другая категория школьниц составляет от 
16 до 18 лет, их около 5,5 %1. Они совершают данные действия из-за раннего 
возраста и психотравмирующей ситуации в связи с их первой, в большинстве 
случаев, беременности. Так они находятся в стрессовой ситуации из-за 
неожиданности, страха осуждения их друзьями и родителями, чувства 
тревоги.  

Следующую группу составляют девушки в возрасте от 18 до 25 лет. 
Актуальными причинами совершения детоубийств ими будут: случайные 
половые связи; стыд за внебрачную беременность; невозможность 
                                                 

1 Кротких С.А. Проблемы толкования и применения нормы об убийстве матерью 
новорожденного ребенка // Актуальные вопросы юридических наук: материалы III 
Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2017 г.). Чита: Изд-во Молодой ученый, 2017.  
С. 132–136. 
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обеспечения в будущем себя и своего ребенка; смена образа жизни, 
привычного для девушки. 

Наибольшее место занимают женщины возрастом от 30 до 40 лет и 
старше 40 лет. Данная группа является самой активной в репродуктивном 
возрасте. В современном мире первый ребенок рожается женщиной в 
возрасте ближе к 30 годам жизни. И при полном восстановлении после 
первой беременности, второго и последующего ребенка, она может родить 
ближе к 40 годам и старше. Именно поэтому в таком возрасте у девушек 
могут быть проблемы со своим здоровьем и здоровьем ребенка, и могут 
рождаться дети с физическими и умственными отклонениями.  

Вторым элементом являются – социальные признаки. К ним относятся:  
- детство матери-убийцы, условия ее проживания и воспитание. 

Значительное количество преступлений, совершается женщинами, где в 
семьях были «непростые» взаимоотношения. Наибольший процент занимают 
детоубийцы, которые воспитывались в неполной семье, где отсутствовала 
мать или отец – 58%. По убывающей занимают места девушки, воспитанные 
в детском доме, интернате, приюте – 34%, и 8% девушек, воспитанных в 
полной семье1.   

Неотъемлемой частью становления подростка-девочки является семья 
родителей. Именно в данном возрасте родители закладывают в своего 
ребенка, ценности семейные, ответственность за себя и свою будущую 
семью. Поэтому важно заботиться о своих детях с самого рождения.  

Также на совершение преступления влияет не только наличие или 
отсутствие семьи, но и отношения, складывающиеся в ней. Семья может 
быть неполной, но любящей, где присутствует взаимопонимание в 
отношениях, или же полной, но в которой нет заботы о своем ребенке, и 
вечные скандалы разрушают психику членов семьи.  

- наличие/отсутствие образования так же является элементом, по 
мнению специалистов, оно не играет решающую роль в определении 
личности лица, совершившего преступление, так как иногда наличие 
образования не всегда может показать истинный потенциал и развитие 
девушки.  

- следующим признаком является  работа женщины, которая выступает 
способом реализации в современном мире, приобретении социального 
положения и стабильного заработка. Так на момент совершения 
преступления 25% женщин имеют «подработки»2, и лишь 12% имеют 
стабильную работу и доход для существования. Исходя из данной 
статистики, около 63% женщин-убийц не имели работу, и, следовательно, не 
могли возможность реализовать себя в различных сферах.  
                                                 

1 Социально-психологический статус личности [Электронный ресурс]. URL: 
http://magref.ru/sotsialno-psihologicheskiy-status-lichnosti (дата обращения: 16.01.2022). 

2 Федотов И.С. Характеристика личности жертвы при детоубийстве // Вестник 
Воронежского института МВД России, 2016. № 4. С. 20–22. 
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- наличие или отсутствие судимости, пребывание в 
специализированных учреждениях. По показаниям судебно-следственной 
практики, девушки, которые привлекались ранее к уголовной 
ответственности, в последующем теряют интерес к самореализации, 
утрачивают основные жизненные позиции, имеют социальную дезадаптацию 
и деградацию личности, что приводит к совершению преступлений ими в 
будущем.  

И последним элементом является - психолого-психиатрические 
признаки. В их сущность входит эмоциональная напряженность, в которой 
находится девушка во время совершения преступления. Опрошенные 
судебно-медицинские эксперты утверждают, что большинство девушек при 
совершении данного деяния, осознают характер и опасность своих действий 
в отношении новорожденного. В момент напряженности организм может 
активировать все свои способности как умственные, так и физические, и 
преобразовывать все свои эмоции в действия, вызванные данной ситуацией.  

Другим признаком будет наличие психического расстройства. У 
половины женщин во время или после родов появляются расстройства, к ним 
относятся: послеродовое уныние («родовой блюз»), «малая» депрессия 
большое депрессивное расстройство, послеродовой психоз. Так же могут 
возникнуть другие расстройства и проблемы со здоровьем матери, например, 
психосоциальный стресс, аутоиммунные заболевания щитовидной железы, 
гормональные изменения и др. По мнению врачей и специалистов, самым 
опасным является послеродовой психоз, который может оказать влияние как 
на ребенка – угроза его жизни, так и на мать – самоубийство.  

Немало важным фактором в расследовании преступления будет 
являться наличие у субъекта – матери – психологических зависимостей.  
Самыми распространенными будут наркотическая и алкогольная 
зависимость1. Данные зависимости можно рассматривать как формы 
адаптации человека к реальности, при которых меняются мысли, чувства, 
действия, поведение. Эти зависимости разрушают в конечном итоге  жизнь.  

Таким образом, из вышесказанного можно выделить примерный 
портрет личности детоубийцы, это женщина возрастом от 30 до 40 лет, 
которая воспитывалась и выросла в неполной семье и в неблагоприятных 
условиях, на момент совершения одинока или находится в разводе; имеет 
двух и более детей; ранее не была судима; злоупотребляет алкоголем или 
наркотиками, но не состоит на учете в медицинских или 
специализированных учреждениях; имеющая послеродовое расстройство 
психики2.  

                                                 
1 Штефан А.В. К вопросу об изучении причин, способствующих совершению 

убийства матерью новорожденного ребенка // Вестник Челябинского государственного 
университета, 2015. № 4 (359). Право. Вып. 41. С. 179–182. 

2 Федотов И.С. Характеристика личности жертвы при детоубийстве // Вестник 
Воронежского института МВД России. 2016. № 4. С. 24. 
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Криминалистическая характеристика преступлений, 

совершаемых на почве национальной вражды или ненависти 
 

Жизнь человека является высшей ценностью и дискриминация любого 
рода, в частности, по национальному признаку, находится под 
международным запретом1. 

В подтверждение чего Основным законом Российской Федерации 
гарантируется равенство прав и свобод человека и гражданина вне 
зависимости от пола, расы и национальности. Кроме того, находятся под 
запретом любые формы ограничения прав по признакам национальной 
принадлежности2. 

Понятие национальности в широком смысле определяется в контексте 
отнесения человека к определенной этнической общности. В более узком 
смысле обозначает определенные правоотношения человека с государством.  

В настоящей работе нами будет рассматриваться национальная 
принадлежность как отнесение к определенной культурно-этнической 
группе, отличающейся этнической идентичностью, языком, культурой, 
историей и т. д., существующая вне определенных политических границ. 

В Конституции России закреплено, что ее народ – многонационален. 
То есть, состоит из множества этнических общностей3. 

Разность культур, языков и устоев каждой нации обусловливает 
существование такого мотива совершения преступлений, как национальная 
вражда или ненависть. 

Данный мотив обозначен в качестве квалифицирующего признака 
достаточно большого количества составов Особенной части Уголовного 
кодекса России4. 

                                                 
1 Международная конвенция о ликвидации всех форс расовой дискриминации. -

 Принята резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1965 года 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 

1993 г. - Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 

1993 г. - Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон РФ 13 июня 1996 г.  

№ 63-ФЗ. - Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Например, рассматриваемый квалифицирующий признак является 
отягчающим для преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 111, ст. 112, 
ст. 117, ст. 244 УК РФ и др. 

Кроме того уголовная ответственность за публичные действия, 
«направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинство человека по признакам пола, расы, национальности 
…» предусмотрена ст. 282 УК РФ, о чем и пойдет речь. 

Согласно данным Верховного суда1. только за первую половину 2021 г. 
в Российской Федерации по ч. 1 ст. 282 УК РФ было осуждено 13 человек, 6 
из которых понесли уголовное наказание за повторный инцидент (ранее 
привлекавшиеся у административной ответственности в течение года), за 
совершение более тяжкого, предусмотренного ч. 2 ст. 282 УК РФ 
преступления, за аналогичный временной промежуток были осуждены 
57 человек. В то время как за 2020 г. понесли наказание за аналогичные 
действия 100 человек. Данный факт свидетельствует о стремительном 
распространении рассматриваемых преступных действий в обществе.  

Все вышеизложенное определяет актуальность рассмотрения 
отдельных вопросов борьбы с анализируемыми преступными 
посягательствами, в частности, путем их расследования. 

Одним из ключевых элементов методики расследования преступлений 
является их криминалистическая характеристика, так как включает в себя 
объединенные по результатам анализа следственной и судебной практики 
наиболее типичные признаки конкретных преступлений, что обеспечивает 
эффективность их расследования. 

Уяснение криминалистической сущности рассматриваемых 
преступлений возможно за счет выделения системообразующих элементов и 
установления связей между ними, обусловливающих их.  

На наш взгляд, в основу криминалистически значимых связей между 
элементами криминалистической характеристики рассматриваемых 
преступлений должен быть положен мотив их совершения, определяющий 
взаимосвязи и содержание основных элементов их информационной модели. 

Ключевым элементом криминалистической характеристики 
преступлений, связанных с возбуждением ненависти либо вражды, а равно с 
унижением человеческого достоинства нами будет названа личность 
преступника, так как именно особенности психической деятельности 
личности под влиянием негативных установок в отношении какой-либо 
национальной группы обусловят выбор жертвы, способа совершения 
преступления и т. п. 

Таким образом, криминалистическая характеристика личности 
типичного преступника по анализируемой категории уголовных дел будет 
                                                 

1 Официальная статистика Судебного департамента Верховного суда в сфере 
борьбы с экстремизмом за первую половину 2021 года. URL: https://www.sova-center.ru/ 
racism-xenophobia/news/counteraction/2021/10/d45144/   
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включать в себя не круг социально-демографических сведений (пол, возраст, 
семейное положение и т. п.), а мировоззренческие установки и условия, под 
воздействие которых они были сформированы, влияние которых побудило 
ненависть или вражду в отношении какой-либо этнической общности. 
Необходимо отметить, что такие преступления носят групповой характер. 

Кроме того, благодатной средой для формирования и распространения 
настроений националистического характера могут являться различные 
спортивные секции, общественные организации, кружки по интересам, 
членами которых и являются типичные преступники. 

Социально-демографические характеристики личности типичного 
потерпевшего носят вспомогательный характер. Основной характеристикой 
является принадлежность к определенной нации. 

Способ совершения анализируемых преступлений может быть как 
полноструктурный, так и усеченный. Для стадии подготовки преступления 
типичны такие действия, как формирование различных организация, 
объединений, в рамках которых и планируется к распространению 
соответствующая идеология; издание тематический литературы, создание 
рисунков, надписей и т. п., направленных на разжигание национальной 
ненависти либо вражды. 

Способы непосредственного совершения рассматриваемых 
преступлений состоят в осуществлении любых действий, осуществляемых 
публично, с использованием СМИ или сети Интернет, возбуждающих 
ненависть либо вражду по признакам национальности. Такие действия 
характеризуются своей демонстративностью, абстрагированностью от 
личностных качеств конкретного представителя нации, акцентированием 
внимания на конкретных недостатках, приписывая их всей нации и т. п. 

Например, граждане Российской Федерации, действуя группой лиц по 
предварительному сговору, в целях возбуждения национальной вражды или 
ненависти, действуя осознанно и публично, при помощи  кисточки  и черного 
красящего вещества нанесли следующие надписи крупными буквами на 
светлый фасад жилого:  «Смерть! Poz черным Pozzия РОС», «СМЕРТЬ 
ЧЕРНЫМ! Роzzия». Согласно заключения эксперта в этих надписях 
содержатся психологические и лингвистические признаки унижения 
(оскорбления) кавказцев, азиатов как групп лиц, выделяемых по этническому 
признаку. Действия направлены на возбуждение розни (вражды, ненависти) в 
отношении указанных групп лиц, содержит призыв к насильственным 
действиям (уничтожению) по отношению к неграм к группе лиц, выделяемой 
по расовому признаку, и кавказцам, азиатам как группам лиц, выделяемым 
по этническому признаку1. 

                                                 
1 https://sud-praktika.ru/precedent/59814.html (Приговор Головинского районного 

суда г. Москвы по ч. 1 ст. 282 УК РФ № 1-447/2014). 
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Сокрытие для таких преступлений, как правило, состоит в обеспечении 
анонимности лиц, возбуждающих национальную ненависть или рознь, либо 
же не проводится вовсе. 

Следовая картина анализируемых преступлений включает все 
известные криминалистике виды следов – материальные (литература, 
черновики и т. п.), идеальные (показания свидетелей и очевидцев) и 
виртуальные (в случае совершения преступления с использованием сети 
Интернет). 

Обстановка совершения рассматриваемых преступлений зависит от 
конкретного выбранного способа и характеризуется публичностью, то есть 
возможность доведения необходимой информации до значительного круга 
людей. 

Таким образом, сформированная нами типичная криминалистическая 
модель рассматриваемых преступлений включает в себя сведения о личности 
типичных преступников, потерпевших, о способах совершения 
преступления, их следах, а также о типичной обстановке. И состоит из 
действий, посягающих на конституционный принцип запрета разжигания 
национальной розни, равенства прав и свобод человека и гражданина.  

На наш взгляд представленный комплекс элементов достаточно полно  
отражает содержание рассматриваемых преступлений, а также позволит 
изучить особенности их совершения и разработать эффективную методику 
их расследования.  
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Особенности следообразования хищений,  
совершаемых с применением интернет-технологий 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что с 2020 года наблюдается 

резкий всплеск преступлений, совершаемых с использованием интернет-
технологий. Несмотря на то, что для 2021 года характерно незначительное 
снижение количества рассматриваемых преступлений (на 1,4%), тема 
остается достаточно актуальной. Феномен интернет-преступности связан с 
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активным развитием интернет-технологий и появлением новых 
возможностей использовать их не только для блага, но и для осуществления 
преступной деятельности. 

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с 
использованием интернет-технологий, позволяет определить совокупность 
значимых данных о рассматриваемой категории преступлений с целью 
организации методически правильного расследования, а также выделить 
типовые следственные версии. Особое значение для расследования 
преступления и изобличения лиц, совершивших преступление, имеет 
механизм следообразования. 

У киберпреступности отсутствуют границы, что должно побуждать 
государство принимать соответствующие меры, в том числе по согласованию 
мер борьбы с киберпреступностью во всех стран мира. Так, в 2001 году 
Советом Европы была принята Международная Конвенция по 
киберпреступлениям. В данной Конвенции выделены пять оснований 
классификации «компьютерных» преступлений и, соответственно, все 
преступления разделены на пять групп: в первую группу включены все 
компьютерные преступления, направленные против компьютерных данных и 
систем (незаконный перехват, вмешательство в данные или в систему); 
вторую группу составляют противоправные деяния, совершенные с 
использованием технологий (подлог, извлечение, блокировка или изменение 
данных); третью группу объединяют правонарушения, связанные с 
содержанием данных или контентом; нарушение авторских и смежных прав 
относится к четвертой группе; пятая группа включает кибертерроризм и 
использование виртуального пространства для совершения актов насилия, а 
также другие деяния, посягающие на общественную безопасность. 

Существующий подход законодателя в отношении киберпреступности 
привел к возникновению в научной, в частности, криминалистической среде, 
дискуссии по следующему вопросу - понятие и содержание «виртуальных 
следов». 

След представляет собой изменения, которые стали результатом 
совершения преступления. При этом именно след отражает специфику 
совершенного преступления. Рассматривается также и понятие «единство 
следов», что подразумевает собой целостность восприятия информации о 
совершенном преступлении по совокупности следов.  

Возникновение следа является результатом реализации механизма 
следообразования. В литературе часто упоминается воздействие на механизм 
следообразования взаимодействием именно материальных объектов. Однако 
следообразование хищений, совершенных с использованием интернет-
технологий, обладает своей уникальностью, для исследования которой 
необходимо рассмотреть классификацию следов и их место при совершении 
данной категории преступлений. 
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Традиционно следы подразделяются на идеальные и материальные. 
Идеальные следы включают в себя те, которые отражают событие в 
человеческом сознании. Материальные следы включают в себя следы-
предметы, следы-вещества и следы-отображения, которые в совокупности 
представляют традиционный объект криминалистического исследования1. 

Однако в настоящее время в связи с распространением хищений, 
совершаемых с использованием интернет-технологий, ученые в 
классификации следов выделяют виртуальные следы. Определение 
виртуальных следов не является однозначным. Ряд авторов определяют 
виртуальные следы как результат совершения компьютерных преступлений. 
Тем не менее, стоит выделить, что для виртуального следа следообразующим 
объектом будет являться виртуальная среда. К виртуальным следам относят 
различного рода файлы и данные о их размещении и передвижении на 
компьютерном устройстве. Как правило, виртуальные следы 
рассматриваются при непосредственном воздействии на компьютерное 
устройство с целью получения несанкционированного доступа к 
информации, ее копирования, модификации, удаления и изменения2. 

В случае рассмотрения преступлений, совершаемых с использованием 
интернет-технологий, следует обратить внимание на электронные сигналы и 
коды, которые предполагают наличие источника сигнала, потребителя и 
основных характеристик среды события. Такие следы относились к 
виртуальным, так как наблюдается сходство в физических свойствах. Но по 
своему содержанию такие следы образуют особую среду - информационную, 
что позволило выделить информационные следы, которые не могут быть 
отнесены ни к одной группе традиционной классификации следов. 

В связи с этим возникает проблема доказательственного значения 
информационного следа. Преступления, совершенные с использованием 
интернет-технологий, оставляют за собой совокупность следов: 
материальные следы, образованные в результате физического воздействия на 
компьютерное устройство и периферийные устройства, идеальные следы в 
виде показаний потерпевших, свидетелей и подозреваемых (обвиняемых); 
виртуальные следы, образованные в результате сохранения информации в 
кэш-файлах, журналах историй и данных о движениях и изменениях файлов. 
Однако информационный след, который образуется в результате оставленной 
в сети Интернет информации, приобретает особое значение при исследовании 
преступника, его данных, факта взаимодействия потерпевшего со 
злоумышленником и т. д.3 

                                                 
1 См.: Комиссарова Я.В. Понятие и классификация следов в криминалистике // 

Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2019. № 3 (55). С. 131–142. 
2 См.: Аскольская Н.Д. Виртуальные следы как элемент криминалистической 

характеристики компьютерных преступлений // Закон и право, 2020. № 5. С. 173–176; 
3 См.: Борисов В.В. Об особенностях фиксации информационных следов в 

практике защиты информации // Известия ЮФУ. Технические науки, 2019. № 5. С. 23–27. 
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Значимость следообразования хищений, совершенных с 
использованием интернет-технологий, обуславливается тем, что при 
уничтожении материальных следов в процессе сокрытия преступления, 
остается вероятность восстановления картины совершенного преступления 
посредством обнаружения виртуальных и информационных следов1. 

Следующая проблема, которую необходимо рассмотреть, это 
сложность в обнаружении следов преступлений, совершенных с 
использованием интернет-технологий, так как в данном случае необходимо 
учитывать особенные свойства сети Интернет. Следы, образованные при 
взаимодействии с сетью Интернет распределяются по множеству объектов, к 
которым, в частности, относится система компьютерного устройства 
потерпевшего и преступника, информация, имеющаяся у Интернет-
провайдера, данные в промежуточных сетевых узлах и т. д.  

Механизм следообразования интернет-преступлений образует собой 
особую форму протекания процесса, имеющая своим результатом 
образование материальных, идеальных, виртуальных и информационных 
следов, обусловленных спецификой процесса воздействия на объекты 
окружающей обстановки и виртуальной среды2. 

Следообразующий механизм включает в себя три основных элемента: 
1. Преступление; 
2. Воздействие преступления на объекты окружающей обстановки; 
3. Следы как результат воздействия преступления на объекты 

окружающей обстановки. 
Процесс следообразования зависит непосредственно от реализации 

объективной стороны хищения, совершенного с использование интернет-
технологий. В рамках данной категории преступлений рассматривается 
большое количество способов, но в совокупности их следует 
классифицировать на интернет-мошенничества, распространение вирусных 
программ и противоправной информации в сети Интернет.  

При совершении интернет-мошенничеств следы будут образованы в 
результате взаимодействия преступника и потерпевшего, взаимодействие с 
интернет-провайдером, хостинг-провайдером, регистратором доменных 
имен, в результате чего, необходимо установить регистрационные данные, 
данные по платежным системам и т. д. 

В случае рассмотрения хищений, совершаемых посредством 
распространения вирусных программ, важно обратить внимание на следы, 
образованные в результате воздействия вирусных программ на программное 

                                                 
1 См.: Себякин А.Г. Механизм следообразования в компьютерных системах с точки 

зрения теории отражения // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 
чтения, 2021. № 2 (32). С. 87–95. 

2 См.: Борисов В.В. Об особенностях фиксации информационных следов в 
практике защиты информации // Известия ЮФУ. Технические науки, 2019. № 5. С. 23–27. 
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обеспечение, в том числе сохранившийся код вируса, отчет антивирусной 
программы, зашифрованные файлы и т. п. 

Следовая картина противоправного размещения информации в сети 
Интернет будет состоять из информации в веб-серверах, log-файлах, 
аккаунтах в социальных сетях, данных о запуске специальных программ и 
сведений трафика.  

Распространенными способами совершения интернет-преступления 
являются также нюкинг и хакинг, которые направлены на нарушение 
оптимальной работы программного обеспечения посредством подачи 
огромного количества информации или взлома интернет-ресурсов. В данном 
случае следы будут образованны в результате воздействия на log-Файлы, 
поступления запросов пользователю, изменения данных на веб-сайте. 

Совершение интернет-хищений посредством социальных сетей 
позволяет злоумышленнику получить необходимые сведения о потерпевшем 
и использовать «социальную инженерию» для вхождения в доверительный 
контакт. При этом в поиске следов необходимо обратить внимание на 
мобильный телефон, электронную почту, к которым был привязан аккаунт в 
социальных сетях, статистику активности аккаунта и архив переписок.  

Таким образом, необходимо отметить, что основным элементом 
следообразования при хищении с использованием интернет-технологий, 
является информационный след, образованный в результате активных 
действий пользователей в интернет-пространстве. Тем не менее, не смотря на 
многообразие следов, образованных в результате совершения интернет-
преступлений, попытки скрыть следы преступления не предпринимаются, 
что говорит, во-первых, о безразличном отношении преступников к 
содеянному преступлению, а во-вторых, о возможности изначально исказить 
информацию, что усложняет процесс следообразования.  

По нашему мнению, в любом случае разные виды следов должны быть 
зафиксированы в материалах уголовного дела в виде вещественных 
доказательств (электронных носителей информации), протоколов их осмотра, 
заключений судебных экспертиз, протоколах допроса потерпевших, 
свидетелей, обвиняемых (подозреваемых), специалистов.  

 



329 

Будылина Екатерина Ивановна,  
курсант 4 курса  

Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: 
Науменко Оксана Александровна,  

доцент кафедры криминалистики  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

Проблемные вопросы при проведении допроса  
потерпевших малолетних лиц, в отношении которых  

были совершены преступления против половой неприкосновенности 
 

На сегодняшний день в России преступления касающиеся половой 
неприкосновенности несовершеннолетних и малолетних носят возрастающий 
характер. В основном, данные преступления совершаются с применением 
насилия, опасного для жизни и здоровья малолетних лиц. По подсчетам 
МВД России в нашем государстве за пять лет возросло количество 
совершаемых преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних на 42% . 

Согласно данным опубликованным ЮНИСЕФ, каждая девушка в 
возрасте до 20 лет однажды подверглась сексуальному насилию. В 90% 
случаев эти действия совершались со стороны родственников, соседей, 
учителей,  парней или мужей. 

Малолетние, являются наиболее незащищенной категорией 
социальных субъектов, которые требуют особого внимания и заботы со 
стороны общества и государства в процессе реализации ими своих прав и 
свобод. 

Если рассматривать определенные возрастные особенности психики 
малолетних, то психологи отмечают:  доверчивость, наивность, неумение 
оценивать сложившуюся ситуацию и проанализировать возможные действия 
преступника, подчиняемость авторитету взрослого. В силу своего возраста 
малолетние лица не могут быть осведомлены в вопросах половых 
отношений, что и является определенной предпосылкой к сексуальному 
насилию над детьми. 

Следует отметить, что наибольший процент насильников – мужчины, 
которые ведут хулиганский образ жизни, которые относятся к окружающему 
его неуважительно.  

важном следственном действии как допрос малолетнего лица, 
подвергшегося изнасилованию. Для начала нужно обозначить, что 
изнасилование является наиболее тяжким преступлением, посягающим на 
личность. Следовательно,  потерпевшее малолетнее лицо может быть после 
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совершенного в отношении него преступления психически не 
уравновешенным1. 

Что бы понимать: способен ли ребенок точно дать показания, нужно 
выяснить его индивидуально – психологические особенности, а также 
проанализировать окружающую малолетнего лица обстановку, как в семье, 
так и за ее пределами2. 

Допрос, как важное и чаще практикуемое следственное действие, 
является одной из форм получения доказательной информации, 
процессуальным средством формирования и проверки доказательств. В 
результате допроса приобретается и проверяется значительная часть 
сведений о преступлении, устанавливаются мотивы и цель преступления, а 
также условия, при которых оно происходило и которые способствовали его 
совершению. 

Для того чтобы достичь четкого результата при производстве допроса, 
нужно всесторонне изучить личность ребенка, условия его жизни, общество, 
в котором он воспитывается.  Изучение психологических аспектов является 
важным моментом при производстве допроса. Этим должен заниматься не 
только психолог, но и следователь, который должен обладать знаниями в 
сфере детской психологии. 

Необходимо учитывать сферу увлечения ребенка, чтобы в 
последующем установить с ним контакт. Допрос должен быть построен в 
виде общения и диалога, чтобы ребенок понимал, что следователь на его 
стороне, и что дача показаний не усугубит положение и не сыграет в 
дальнейшем против него. Задача следователя, расположить ребенка к себе, 
чтобы у него возникало желание самому рассказать об обстоятельствах, а 
также нужно распознать характер допрашиваемого малолетнего, его 
темперамент, уровень эмоциональности, по ходу производства допроса. Так 
же нужно обращать внимание на его реакцию при постановке вопросов 
связанных с преступлением – это поможет понять осознает ли ребенок 
произошедшее. 

Это следственное действие довольно-таки, сложное, оно охватывает 
множество таких аспектов как: процессуальные, криминалистические, 
организационные, психологические и этические. Проведение допроса 
требует не только знаний требований уголовно-процессуального закона и 
творческого его переосмысления, но и умения интерпретировать и 
использовать различные законные меры воздействия на личность с учетом 
его индивидуальных, возрастных и других особенностей. 

Если в отношении  малолетнего лица было совершено преступление, 
связанное с его половой неприкосновенностью, то следователю, безусловно, 
нужно очень корректно подбирать слова и предложения для составления 
                                                 

1 Гавердовская В., Рязанов И. Допрос несовершеннолетних при расследовании 
преступлений против половой неприкосновенности // Законность, 2007. № 9. 303 с. 

2 Коченов М.М., 1980, 1991; Печерникова Т.П.,Гульдан В.В., 1985; Lempp P., 1983. 
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вопросов для дальнейшего производства допроса. Дети, которые подверглись 
насилию, в основном становятся скрытные и замкнуты в себе, что усложняет 
процесс допроса. Следует понимать, что ребенок в возрасте до 14 лет 
склонен к суициду, членовредительству и к другим различным действиям, 
которые могли бы нанести его здоровью существенный вред. Такими 
действиями ребенок обычно старается перекрыть определенные душевные 
переживания после случившегося1. 

Сексуальное насилие называют сексуальные действия в отношении 
лица, совершаемые, с применением угрозы или физической силы, а также в 
том случае, если разница в возрасте преступника и жертвы составляет не 
менее 3-4 лет. 

Поскольку ребенок не обладает свободой воли и не может в полной 
мере предвидеть все негативные для себя последствия сексуальных действий, 
его согласие на сексуальный контакт не дает оснований не считать его не 
насильственным.  

Обращая внимание на психического состояния и в принципе поведения 
ребенка, можно заподозрить, что было совершено сексуальное насилие. 
Также выяснить мучают ли ребенка ночные кошмары, есть ли страхи и с чем 
они связаны, имеет ли место быть открытая мастурбация, несвойственные 
возрасту знания о сексуальном поведении, беспричинные нервно-
психические расстройства, замкнутость, стремление уединиться, появление 
несвойственного возрасту, сексуально окрашенное поведение2. Так же у 
потерпевшего малолетнего может появиться стремление полностью закрыть 
тело одеждой, даже если в этом нет необходимости,  депрессия, угрозы или 
попытка самоубийства, проституция или беспорядочные половые связи. 

Следовательно, чтобы при допросе психологическое состояние 
малолетнего потерпевшего или свидетеля подвергшегося сексуальном 
насилию не усугубилось, наше законодательство установило обязательное 
присутствие при производстве допроса не только законных представителей 
ребенка, но  и участие педагога, психолога3.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 См.: Захарова В.О. Этика производства следственных действий // Юрид. 

психология. 2016. № 4. С. 16. 
2 Стрельцова Е.В. Тактические и психологические основы допроса 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 
2007. 

3 Блонский П.П. Психология младшего школьника. М., Воронеж: Изд-во «Ин-т 
практ. психологии»; НПО «Модек», 1997. 
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Использование информации, полученной со страниц пользователей 
социальных сетей, при расследовании преступлений 

 
Развитие телекоммуникационных технологий дает толчок для 

использования большого объема информации в познавательной деятельности 
следователя. В силу того, что большая часть населения ведет активную 
жизнь в социальных сетях путем публикации фото- и видеоматериалов, 
различных записей, общения через отсылку электронных сообщений, 
информация о готовящихся, совершаемых и совершенных преступлениях 
также находит свое отражение на страницах своих пользователей. 

Социальная сеть представляет собой интернет-сервис, веб-сайт, где 
организованы и визуализированы социальные взаимоотношения 
пользователей (участников этих сетей). С развитием отношений посредством 
интернет-сервисов для общения стали совершаться преступления 
дистанционного характера как раз с их помощью. На основе этого 
повышается актуальность использования данных социальных сетей в 
криминалистике. Наиболее распространенными сетями в России по числу 
пользователей можно считать ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, 
WhatsApp, TikTok и др. 

На странице пользователя социальной сети может содержаться 
следующая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер 
абонента, адрес электронной почты, страна и город проживания, место учебы 
и работы, образование, а также фотографии владельцев страницы и других 
лиц. Следователю необходимо тщательно анализировать страницы 
интересующих его пользователей для получения более полного и 
объективного материала.  

Конечно, информация на странице может носить «фейковый» характер, 
и данные, и фотографии могут быть ложными и не отражать объективную 
информацию об интересующем правоохранительные органы лице. В таком 
случае, информацию со страницы социальной сети можем использовать 
только в случае удостоверенности, что определенная страница принадлежит 
конкретному лицу. Для этого необходим тщательный анализ аккаунта, а 
иногда и нескольких аккаунтов в разных социальных сетях, для более 
достоверной картины о данных лица. 



333 

Учитывая тот факт, что на страницах социальных сетей может 
содержаться большое количество информации о лицах, которые 
представляют для правоохранительных органов оперативный интерес, а 
именно: установочные данные, информация об их сфере деятельности, 
социальных связях, источниках дохода, досуге и многом другом, а также 
данные об обстоятельствах преступления, свидетелях и очевидцах 
произошедшего, следователям стоит активно использовать возможность 
получить ранее указанные сведения для расследования уголовных дел. 

Уголовно-процессуальное законодательство не наделяет данные из 
сети Интернет статусом доказательств по уголовному делу, они служат 
ориентирующими сведениями для следователя и оперативных сотрудников 
при подготовке к процессуальным действиям и оперативно – розыскным 
мероприятиям. Такими ориентирующими сведениями может служить: 

1) Информация со страницы в целом: личные сведения, фотографии, 
видео, подписки и сообщества позволяют следователя составить портрет 
лица. В дальнейшем сведения об интересах, роде деятельности, о связях с 
другими лицами следователь может использовать, например, для 
установления психологического контакта с лицом во время допроса.  

2) Нахождение в «подписчиках», «друзьях», а также наличие отметок 
«нравится», «лайк» и т. п., комментарии к публикациям от лиц, которые 
ранее привлекались к уголовной ответственности. Наличие таких данных 
позволяет следователю выдвинуть версию о том, что соучастником в 
преступлении мог быть кто-то из данных лиц, или же такие лица владеют 
информацией о совершенном преступлении, а также у интересующего 
правоохранительные органы лица имеется представление о криминальной 
субкультуре. На основе таких данных следователь может поручить органу 
дознание провести мероприятия по установлению круга общения 
правонарушителя, а также местонахождения лиц, которые были замечены на 
странице лица, в отношении которого ведется уголовное преследование. 

3) Публикации потерпевшего с мест отдыха, с дорогими машинами, в 
одежде знаменитых брендов. Указанные сведения могут оказать влияние 
определение наличия или отсутствия значительного ущерба причиненного 
потерпевшему. На практике нередко возникают случаи, когда потерпевший 
заявляет, что ущерб, причиненный в результате совершения преступления, 
является для него значительным, в показаниях на допросе указывает размер 
заработной платы, которая явно не соответствует публикациям. В таком 
случае следователь на основе своего внутреннего убеждения, которое 
подтверждают данные из социальных сетей потерпевшего, принимает 
решение о наличии или отсутствии значительности. Конечно, вещи можно 
позаимствовать, взять на прокат и т. п., поэтому руководствоваться одними 
фотографиями нельзя, оценивать данную ситуацию следует в совокупности с 
другими материалами. 
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4) Подписка лица на сообщества, страницы, пользователей с 
определенной тематикой, говорят о сфере интересов лица. Если тематика 
этих сообществ совпадает с предметом преступного посягательства, 
следователь может выдвинуть версию о том, что преступление было заранее 
спланировано, преступник проделал подготовительные мероприятия к 
поиску жертвы, предмету преступного посягательства. 

5) Публикации фото- и видеоматериалов, на которых видно 
ориентировочное время и местонахождение лица. Это может послужить как 
алиби для лица, так и наоборот подтверждением того, что лицо в указанное 
время находилось на месте совершения преступления, до или после 
совершения преступления встречался с определенными лицами, которые 
представляют интерес для следствия и т. д. 

6) Нередко преступники используют социальные сети в качестве 
площадки для сбыта незаконно приобретенного имущества. Размещение 
объявлений может производить как на собственной странице, так и в 
сообществах  «Барахолках».  

Существуют различные системы отслеживания и анализа информации, 
которые позволяют анализировать социальные сети, веб-сайты, средства 
массовой информации, отслеживать комментарии, производить мониторинг 
путем выборки данных. Осуществить поиск необходимой информации 
открытого доступа возможно и без использования специальных 
программных сервисов. Достаточно воспользоваться любой поисковой 
системой, например, Яндекс, Google и т. д. С помощью текстового запроса 
можно получить информацию об аккаунте соответствующих лиц. 

Могут возникнуть сложности со страницами, доступ к которым 
ограничен полностью, закрыты только определенные вкладки, например, 
«фотографии», «сообщества», «подписки» и т. п., а также, доступ к которым 
ограничен для некоторых пользователей, например, тех, кого нет в «друзьях» 
или «подписках» лица. В таком случае следователю необходимо без 
хитрости и сообразительности следователю не обойтись. Следователь может 
отправить запрос от имени группы или сообщества, предварительно 
зарегистрировавшись под именем, например, клуба любителей футбола, 
машин, модельного агентства, но стоит отметить, что  шанс на то, что 
интересуемое следователя лицо одобрит его запрос, не так велик. 

Подводя итог сказанному, отметим, что информация, содержащаяся на 
страницах пользователей социальных сетей, может служить вспомогательной 
информационной базой при расследовании преступлений. Социальные сети 
дают возможность следователю обнаружить достаточное количество 
информации, которая в совокупности с имеющимися доказательствами 
поможет сформировать внутреннее убеждение о виновности или 
невиновности лица, о причастности иных граждан к совершенному 
преступлению, о правдивости показаний потерпевшего. Активное 
использование данных из социальных сетей позволяет спланировать и 
выстроить тактику следственных действий, составить портрет участника 
уголовного судопроизводства. 
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В настоящее время информационно-телекоммуникационная сеть для 
человека представляет необходимое содержание жизни. Каждый день при 
обыденных обстоятельствах люди получают огромный поток информации, 
который требует фильтрации и систематизации в сознании индивидуума. 
Подача глобального ресурса осуществляется различными средствами, но 
Особенное значение представляют информационно-телекоммуникационные 
сети (далее – ИТС), посредством которых сейчас распространяется основная 
часть актуальных знаний.  

Особенностью выступает относительная незащищенность 
виртуального пространства силами государства по отношению к реальному, 
что только «наруку» цифровым злоумышленникам. Как показывает 
современная практика, «Интернет» становится доступной «площадкой» для 
реализации противозаконного умысла преступника. Одним из видов такой 
антиправовой деятельности выступает совершение сбыта наркотических 
средств с использованием компьютерных технологий, что довольно 
распространено среди иных способов совершения данного вида 
преступления в век цифровых технологий. Поэтому также актуальным 
представляется рассмотрение вопроса, касающегося особенностей 
теоретических положений о базовых элементах криминалистической 
характеристики представленного вида преступления. 

Коммуникационные возможности ИТС все активнее используются для 
совершения преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. 
Сеть Интернет используется участниками наркобизнеса не только в качестве 
бесконечной электронной платформы для размещения рекламы или 
пропаганды применения наркотических веществ, но и для вовлечения 
большего числа лиц в производство нелегального сбыта запрещенного 
вещества, вербовки продавцов и поставщиков специфичного места 
совершения преступного деяния. 
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В 2020–2021 годах из-за пандемии пострадали все сферы экономики, 
однако наркоторговцам эта ситуация позволила в разы увеличить объемы 
реализуемых наркотических средств. Общая нервозность, 
неорганизованность подростков и молодежи из-за дистанционного обучения, 
сокращение рабочих мест и попытки получения доходов путем 
распространения наркотических веществ – все эти факторы привели к 
резкому увеличению сбыта наркотиков как в России, так и во всем мире1.  

По данным отчета Главного информационно-аналитического центра 
МВД России состояние преступности в Российской Федерации за январь-
декабрь 2021 года характеризуется большим числом зарегистрированных 
преступных деяний. В первую очередь, в 2021 году было зарегистрировано 
10 3446 преступлений в сфере незаконного сбыта наркотиков, что составляет 
почти 2/3 части от общей массы учтенных преступлений. Всего раскрыто 
дел, находящихся в производстве – 30 969, что меньше от общего числа в  
3 раза2. Данное явление демонстрирует проблему выявления лиц на 
различных этапах совершаемого криминального деяния, подпадающего под 
состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228.1 УК РФ3.  

В целях реализации эффективности расследования и раскрытия 
преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков посредством 
ИТС, необходимо знание базовых элементов криминалистической  
характеристики преступления. Незнание элементов может вызвать 
определенную сложность в раскрытии, расследовании преступлений. Это 
связано с тем, что следователь, владея знаниями, касающимися способа и 
обстановки совершения определенного вида преступления, уже сможет 
выстроить план проведения необходимых следственных действий для 
успешного раскрытия и расследования уголовного дела. Данное 
обстоятельство подтверждает необходимость обратить особое внимания 
изучению таких элементов криминалистической характеристики, как: 
личность преступника, способ и обстановка совершения преступления, время 
и место совершения преступления, механизм следообразования. 

Рассматривая личность преступника отметим, что системный анализ 
различных видов преступления показывает существенные общие признаки 
между субъектами, совершающими схожие противозаконные деяния. 
                                                 

1 Официальная статистика за 2021 год употребление наркотиков в России // 
[Электронный ресурс]: интернет-портал «Narkonet.info». URL: https://narkonet.info/ofici-
alnaja-statistika-za-2021-god-upotreblenie-narkotikov-v-rossii (дата обращения: 28.02.2022). 

2 Отчет Главного информационно-аналитического центра МВД России «Состояние 
преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2021 года» [Электронный 
ресурс]: интернет-портал «МВД РОССИИ». URL: Sb_21_12.pdf (дата обращения: 
10.03.2022). 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от  
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: 
одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954. 
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Имеющаяся подобная информация позволяет «сконструировать» 
приблизительный портрет преступника.  

Специфика «поля» нелегального действия предопределила 
обязательное наличие способностей и знаний использования специальных 
компьютерных программ для обеспечения сокрытия наркосбыта, умений 
свободного маневрирования в системе электронных платежей и создания 
интернет-магазинов с последующим их «продвижением» на «черном» рынке. 
Подобными навыками обладает, как правило, молодая часть населения, 
средний возраст колеблется от 16 до 35 лет. Личность данной категории 
людей характеризуется коммуникабельностью, хитростью, хорошей 
предрасположенностью быстро налаживать доверительный контакт с 
клиентом. Особенность также в том, что такие лица знают «пробелы» 
законодательства в области регулирования незаконного сбыта наркотических 
средств и в сфере защиты информации, в чем состоит их преимущество. 

Следующий элемент криминалистической характеристики – способ 
совершения преступления представляет собой систему субъективных и 
объективных приемов при выполнении преступного поведения, которые 
присущи всем разновидностям преступлений, вне зависимости от умысла 
или неосторожности лица. При этом, особенности используемых приемов и 
методов выступают качественными идентификаторами различия одного 
преступного поведения от другого. 

Так, способов совершения незаконного сбыта наркотических средств, 
можно выделить три вида: непосредственный, опосредованный и 
бесконтактный. На сегодняшний день бесконтактный способ «лидирует» в 
этом списке остальных. Суть его состоит в применении современных 
информационно-телекоммуникационных средств, позволяющих полностью 
исключить какие-либо взаимодействия между участниками нелегального 
сбыта наркотиков.  

В условиях бесконтактного действия купля-продажа «товара» 
осуществляется через интернет-магазины, где продавец, после получения 
предоплаты через электронные средства платежей (например, WebMoney, 
EasyPay), передает информацию о нахождении «закладки» наркотических 
средств в местах, незаметных общей массе людей. Для связи используются 
мессенджеры WhatsApp, Viber, при этом персональные данные обезличены. 
Согласно ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
персонифицировать по имеющейся информации конкретного субъекта не 
представляется реальным, без использования дополнительных каналов 
получения информации. 

Сложность для расследования подобных преступлений состоит и в том, 
что зачастую руководители незаконной маркетинговой деятельности 
располагаются за пределами России, что приводит к трудности получения 
данных по запросам, направляемым в международные организации. 
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В тесной связи со способом находится обстановка совершения 
преступления. Осуществление наркосбыта бесконтактным путем 
характеризуется особенной обстановкой, которая определяется виртуальной 
контактной связью злоумышленников с целью продажи наркотиков. Не в 
полной мере обеспеченный системой безопасности в виртуальном мире 
характеризует обстановку совершения преступления наиболее 
«благоприятной» для такого антисоциального поведения.  

Характеристика времени и места совершения незаконного наркосбыта 
бесконтактным образом непосредственно зависит от характеристики способа 
реализации преступного умысла. Беспрерывный доступ к ИТС позволяет 
совершать преступление в любое время дня и ночи, и часовые пояса здесь не 
помеха. Время осуществления общественно опасного деяния сбытчиком 
наркотических средств признается периодом, который может исчисляться 
днями, неделями и месяцами. В течение этого периода злоумышленник 
должен совершить все действия, направленные на доставление «товара» 
потребителю, причем факт получения указанного не учитывается.  

Как уже было сказано, место преступного действия наркосбыта 
бесконтактным путем опосредовано способом преступления. «Площадкой» 
проведения всех необходимых процедур выступает «темная сторона» 
Интернета.  

Помимо этого, в сети Интернет широкому распространению подлежат 
сайты, выступающие онлайн-магазинами по продажам нелегальных 
наркотических веществ. Данные сайты используют «маскировку» в своей 
деятельности, презентуя продажи под видом товаров обыденного 
пользования. К их числу относятся: ayerc.biz, shamarc.biz, uralklad.biz, 
«parfumer22», «Staff-store», «Адреналин», «Iсе-Теаm», «Marvel», и другие. 
Для связи продавцов и покупателей используются специальные абонентские 
номера телефонов, к примеру, sms-reg.com и sms-aktivate.ru. Современный 
уровень серфинга в интернет-пространстве позволил отойти от данного 
варианта к новаторскому пути коммуникации – посредством использования 
популярного мессенджера Telegram. Указанный мессенджер обладает 
возможностью общения роботизированной системы «Bot» с потребителями, 
которая исключает необходимость постоянного присутствия живого 
человека по ту сторону экрана, а также систематизирует актуальную 
информацию по наличию «товара» и месте его расположения. Данная 
система построена таким образом, что их «сотрудники» никогда не 
встречаются лицом к лицу, не знают анкетных данных друг друга1.  

                                                 
1 Противодействие преступлениям, связанным со сбытом наркотиков, 

совершаемым бесконтактным способом с использованием информационных, 
телекоммуникационных и высоких технологий на территории государств – участников 
СНГ: аналитический обзор с предложениями / Е.В. Жданова, А.А. Малиенко,  
А.Г. Кузнецов, О.В. Демковец, В.А. Алексеев. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2019.  
С. 29–30. 
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Продолжая рассматривать основные черты криминалистической 
характеристики, перейдем к механизму следообразования преступления. 
Следами в науке криминалистики признаются изменения в результате 
подготовки, совершения или сокрытия общественно опасного деяния, 
которые бывают материальными – отображенные на объектах материального 
мира, и идеальными – сохраненные в памяти человека. Однако в силу 
специфики способа совершения данного преступления, в науке выдвигается 
предложение выделить еще один вид – «электронный след», который 
представляет результат отражения «совершенных любых действий 
(включения, создания, активаций, внесения изменений, удаления) в 
информационном пространстве компьютерных и иных цифровых устройств, 
их систем и сетей»1.  

Поэтому в силу изощренных методов деятельности преступников, 
определенно такое предложение в скором времени найдет отражение в 
общепризнанной классификации следов; также по причине того, что такие 
следы наиболее интересны органам расследования, занимающихся 
преступлениями в сфере сбыта наркотиков. 

Подводя итог рассматриваемой проблематике, отметим, что на 
специфичность сущности главных элементов криминалистической 
характеристики преступления, связанного со сбытом наркотических средств 
бесконтактным путем, оказывает влияние виртуальная среда совершения 
преступного замысла, особенность ее правового регулирования, а также 
наличие узкоспециальных знаний у субъекта преступления. Данный феномен 
определяет индивидуальный подход к раскрытию и расследованию 
наркопреступлений уполномоченными должностными лицами.  

 
 

                                                 
1 Смушкин А.Б. Виртуальные следы в криминалистике // Законность, 2012. № 8 (934). 

С. 43–45. 
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Криминалистическая характеристика  

незаконного оборота синтетических наркотических средств 
 
Преступления, связанные с незаконным оборотом синтетических 

наркотиков, в настоящее время обрели масштабный характер. Проблема 
широкого распространения наркотических средств синтетического 
происхождения является реальной угрозой общественной безопасности. 
Борьба с нелегальным оборотом наркотических средств является одним из 
важнейших направлений деятельности правоохранительных органов, как в 
России, так и за рубежом. 

Для изучения проблемы расследования рассматриваемого вида 
преступлений обратимся к такой научной категории, как 
криминалистическая характеристика преступлений. 

А.Г. Филиппов под криминалистической характеристикой понимал 
систему присущих тому или иному виду преступлений особенностей, 
имеющих наибольшее значение для расследования и обуславливающих 
применение криминалистических методов, приемов и средств1. Согласимся с 
мнением авторитетного ученого. В структуре криминалистической 
характеристики рассматриваемого вида преступления выделяют следующие 
основные элементы: 

1. способ совершения преступления; 
2. предмет преступного посягательства; 
3. механизм следообразования; 
4. обстановка совершения преступления; 
5. характеристика личности преступника. 
В криминалистике значительное внимание ученые обращают на способ 

преступления, как на основной элемент криминалистической характеристики 
преступления. Изучение данного элемента криминалистической 
характеристики позволяет подготовить рекомендации по противодействию 
преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. 

                                                 
1 Криминалистика. Полный курс: учеб. для вузов / под общ. ред. А.Г. Филиппова.  

5-е изд., перераб. и доп.  М.: Юрайт, 2020. Серия: Бакалавр. Углубленный курс. С. 855. 
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Данные полученные в ходе изучения используются при разработке 
тактических приемов и методологических рекомендаций по раскрытию, 
расследованию, а также предупреждению преступлений. Также стоит 
отметить, что они используются для организации и планирования 
расследования. 

К способам совершения преступлений в сфере наркомании относятся:  
1. Изготовление и переработка наркотических средств. Данный способ 

подразумевает систему действий по переработке исходного материала, 
включает в себя несколько этапов: изучение формул и технологий 
изготовления, поиск и подготовка необходимых материалов, а также места 
для производства, поиск соучастников, закупку сырья. Такие действия как 
измельчение, высушивание, растирание наркосодержащих растений, 
растворение водой наркотических веществ, без обработки путем 
выпаривания, дополнительного очищения и другими способами, не 
меняющие химическую структуру вещества, законодательно не признаны 
изготовлением или переработкой наркотических средств1. 

2. Приобретение в законодательстве закреплено, как действие, 
направленное на получение наркотиков любым способом: покупка, 
получение в дар, а также в качестве взаиморасчета за проделанную работу 
или оказание услуг, в качестве уплаты долга, в качестве бартера, присвоение 
найденного, собирание остатков посевов и др. 

3. Хранение наркотиков – это один из способов совершения 
преступления, заключающийся в умышленных действиях, связанных с 
фактическим нахождением наркотического средства во владении виновного. 
Типичными способами хранение небольшими дозированными размерами 
наркотические средства в подкладках одежды, в ее швах, в естественных 
полостях организма, в подошве обуви, в специальных тайниках. Маскируют 
наркотики под видом лекарственных препаратов, в виде средств бытовой 
химии, в непрозрачных жидкостях и т. д. 

4. Перевозка и пересылка – это действия, направленные на 
распространение наркотических веществ путем перемещения с 
использованием любого транспорта, а также почтовыми и багажными 
отправлениями.   

В период современных технологий используются такие способы 
совершения преступлений в сфере незаконного оборота синтетических 
наркотиков, в том числе и с использованием сети Интернет и электронных 
средств связи. Специалисты подтверждают, что участились случаи 

                                                 
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (с изменениями и 
дополнениями). // ИПО «Гарант». URL: https://study.garant.ru/#/document/1356161/ 
paragraph/1480/doclist/Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г.  
№ 14 (дата обращения: 04.02.2022). 
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бесконтактного сбыта наркотиков с использованием сайтов, мобильных 
приложений. Современные технологии позволяют осуществлять 
бесконтактный сбыт наркотических средств на международном, 
федеральном, межрегиональных уровнях. Стремясь к большим объемам 
сбыта и получению выгоды, преступники объединяются,  появляются 
преступные сообщества, где согласно иерархической структуре происходит 
распределение функций между участниками. Роли в преступном сообществе, 
созданном с целью незаконного оборота синтетических наркотиков, 
распределены следующим образом: 

1. Организатор – отвечает за руководство преступным сообществом, 
обеспечивает сетевыми ресурсами и платежными системами. 

2. Диспетчер  лицо, принимающее заказы, обрабатывающее заявки, 
передает информацию закладчикам и информирует покупателей о тайниках. 

3. Специалист – лицо, обеспечивающее конспирацию участников. 
4. Вербовщик  в его функции входит вовлечение в преступное 

сообщество курьеров и закладчиков. 
5. Курьер  участник преступного сообщества, осуществляющий 

фасовку и передачу наркотиков закладчикам. 
6. Закладчик осуществляет функцию по созданию тайников и передает 

информацию диспетчеру. 
Участниками преступного сообщества, совершающие деяния, 

связанные с незаконной реализацией наркотиков могут быть не только 
граждане одного государства, но и граждане разных государств. Например, 
организатор осуществляет свои функции на территории иностранного 
государства, а курьер и закладчик производят свои функции, определенные 
их ролями, на территории России. 

Предметом преступлений, связанных с незаконным оборотом 
синтетических веществ, являются наркотические средства синтетического 
происхождения. К ним относят: амфетамины (экстази, скорость, метадон); 
курительные смеси (спайсы); эмпатогены (соли, ЛСД); лекарственные 
препараты (снотворные, антидепрессанты, транквилизаторы); средства 
бытовой химии. 

Характеризуя предмет преступления, устанавливается происхождение 
вещества, его способ изготовления, какое воздействие оказывает на организм 
и относится ли данное вещество к наркотическим средствам, психотропным 
веществам и их прекурсорам, подлежащих контролю в Российской 
Федерации.  

Механизм следообразования данной категории преступлений включает 
в себя: 

1. Следы изготовления. Производство синтетического наркотика 
кустарным способом происходит в малых количествах, в отличии от 
промышленного, где используются современные лаборатории, оснащенные 
оборудованием. 
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2. Следы хранения и транспортировки (микрочастицы наркотического 
вещества на одежде, упаковке и др.). 

3. Следы потребления (следы от инъекций, изменение в поведении, 
физиологические изменения). 

4. Следы подделки медикаментозных рецептов для легального 
получения наркотических средств. 

В КХП, связанную с незаконным оборотом синтетических наркотиков, 
одним из важных элементов является обстановка совершения преступления.  

Под обстановкой совершения преступления в криминалистике 
понимается совокупность определенных факторов, характеризующих время, 
место, условия окружающей среды, особенности поведения индивидов в 
обществе, которые сложились в момент преступления и повлияли на способ 
и механизм совершения преступления. 

С развитием телекоммуникационных технологий общество 
столкнулось с проблемой распространения наркотических средств с 
использованием теневых площадок сети Интернет. Через данные ресурсы 
граждане в свободном доступе могут приобретать наркотические средства 
без посредников. Для осуществления противодействия незаконному обороту 
наркотиков правоохранительные органы уделяют особое внимание изучению 
личности преступника, совершающего деяние, связанное с незаконным 
оборотом наркотиков. Именно благодаря информации, полученной в ходе 
проведения оперативных мероприятий, возможно, своевременно раскрывать, 
выявлять и предупреждать такие преступления. 

В криминалистической характеристике под личностью преступника 
понимают систему биологических (антропологических, анатомических, 
биохимических, функциональных), социальных (общегражданских, семейно-
бытовых, профессиональных, антиобщественных) и психических 
(психологических, психопатологических) свойств человека, сведения о 
которых отражены в окружающей среде и могут оказать существенное 
влияние на организацию поисково-познавательной деятельности по 
раскрытию и расследованию преступлений1. 

Осуществление незаконного оборота наркотических средств не всегда 
предполагает употребление наркоторговцем наркотиков. На сегодняшний 
день распространение и вовлечение в употребление наркотиков граждан 
является источником заработка. В категорию лиц, которые получают 
денежные средства ранее указанным способом, входят студенты, а также 
безработные.  

Наркобизнес инвестирует исследования, связанные с поиском нового 
наркотического сырья и современные технологии производства. Нельзя 
оставить без внимания и тот факт, что наркоторговцы «покупают» 
специалистов, обладающих знаниями в области химии, которые 
                                                 

1 Криминалистическое изучение личности: научно-практическое пособие для 
магистров / отв. ред. Я.В. Комиссарова. М.: Проспект, 2016. С. 35.  
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изготавливают новые наркотические вещества, не входящие в списки 
запрещенных и контролируемых на территории России. Специалисты-
химики при выведении новых формул, используют государственные 
лаборатории, находящееся в них оборудование и компоненты. 

Главной проблемой на сегодняшний день остается оборот 
синтетических наркотиков. Стоит ввести запрет на одни наркотики, как 
буквально в то же время появляются новые. Это объясняется тем, что 
достаточно изменить формулу наркотического средства. Для того чтобы 
разобраться с данной проблемой необходимо понимать, что подразумевается 
под синтетическими наркотиками. Законодатель дает следующее 
определение синтетическим наркотикам. Это вещества, изготавливаемые из 
искусственно полученных наркотических и психотропных материалов. Из-за 
того, что в изготовлении используются искусственные материалы такие 
наркотики имеют низкую стоимость, что значительно быстро и легко влияет 
на их распространяются. Отследить такие вещества довольно трудно так, как 
они имеют ранее неизвестный химический состав. В их производстве 
используются дешевые материалы, полученное вещество является более 
опасным для здоровья человека, чем наркотики, изготавливаемые из опиума, 
марихуаны, кокаина и т. д. С появлением новых наркотиков расширяются 
способы их применения. Сегодня такие наркотики можно вдыхать, курить, 
применять ректально. Они также хорошо растворяются в жидкости. Стоит 
отметить, что летальных случаев от передозировки синтетическими 
наркотиками зафиксировано гораздо больше, нежели от известных нам 
апиоидов. 

Отсутствие законодательной базы не позволяет правоохранительным 
органам привлекать к ответственности лиц за преступные деяния, 
выражающееся в незаконном обороте аналогов наркотических средств и 
психотропных веществ. Чтобы установить контроль за оборотом таких 
веществ, они должны приобрести статус аналогов наркотических средств и 
психотропных веществ. Данная процедура заключается в лабораторных 
исследованиях, где изучается формула и компоненты входящие в состав. 

Важно отметить, что иерархическая конструкция преступного 
сообщества исключает личное знакомство участников преступного 
сообщества, например, курьеры и закладчики лично никогда не знакомы с 
организаторами. Использование сети Интернет, позволяет им находиться на 
больших расстояниях друг от друга. Это затрудняет расследование 
преступления. Крупные преступные сообщества, пользующиеся Интернет-
ресурсами, в большинстве случаев имеют транснациональный характер. 

Резюмирую вышесказанное, необходимо сделать вывод о том,  что 
рассмотренные нами элементы КХП тесно взаимосвязаны друг с другом, 
рассматривая один элемент, например способ преступления без сомнения 
прослеживается прочная связь с другим элементом, например, личностью 
преступника.  
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Способ совершения преступления и личность преступника  
как элементы криминалистической характеристики преступлений  

в сфере незаконного оборота наркотических средств  
и психотропных веществ, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий 

 
На современном этапе наркомания достигла большого масштаба 

распространения, ее можно назвать «бичем» нашего общества. 
Распространение наркотиков подвергается обсуждению в масштабе всего 
мира, и, несмотря на длительную борьбу с этим пагубным феноменом, 
уровень наркопреступности остается на высоком уровне1.  

Одновременно новые формы реализации преступного умысла на 
распространение наркотических средств обусловили рост данного 
негативного явления.  

Бесконтактный способ сбыта наркотиков в настоящее время является 
основным. А всему причиной быстрый прогресс в научно-технической сфере, 
который приобщил наркопретупников к более удобному способу 
распространения, который позволяет оперативно, а также конспиративно, 
осуществлять свою деятельность.  

Вся система сбыта наркотических средств с использованием 
бесконтактного способа заключается в ее анонимности. Такие преступления 
обычно совершается в составе преступного сообщества и имеют не 
единичный характер. Чаще всего организаторы данного вида преступлений 
находится за пределами Российской Федерации. 

Весь процесс распространения происходит с помощью 
информационно-телекоммуникационных сетей, что способствует 
анонимности каждого члена группы. Так как в случае выявления 
правоохранительными органами одного из участников (самым 

                                                 
1 Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. 

URL: http://crimestat.ru 
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подверженным к задержанию лицом системы является закладчик), 
возможность выдать других участников группы не представляется 
возможным, ведь они не знают друг друга и контактируют посредством 
использования мессенджеров или сети Интернет. 

Процесс сбыта представляет собой ряд этапов.  
Первый (начальный) этап заключается в создании сайта в сети 

Интернет или канала в каком-либо из наиболее распространенном 
мессенджере. 

В последние несколько лет одним из наиболее распространенных 
сайтов для реализации наркотических средств и психотропных веществ 
является такой мессенджер как Telegram.  

У Telegram есть ряд преимуществ, из-за которых данный мессенджер и 
является прибежищем наркопреступников. Он отличается своей 
анонимностью, ведь позиционирует себя как мессенджер, не 
сотрудничающий со спецслужбами. Так же в данном мессенджере 
присутствуют зашифрованные чаты. Их особенность в том, что переписка в 
них ведется с помощью ключей шифрования. Следовательно, доступ к этим 
чатам имеет только абонент, знающий этот ключ.  

Еще одной особенностью, упрощающей деятельность всего 
преступного сообщества, является Telegram-бот. Это специальный аккаунт,  
который создают абоненты. Данный аккаунт позволяет в автоматическом 
режиме отправлять сообщения, интересующие покупателей. С помощью 
таких ботов потенциальный покупатель может без долгого ожидания узнать 
информацию о наличии, цене интересующего его товара. 

Следующим этапом в данной системе является процесс 
рекламирования. Место рекламирования не ограничивается только 
публикациями в сети Интернет. Данный процесс также распространен в 
нашей повседневной жизни. Рекламу можно встретить на фасадах зданий, 
заборах или асфальте. 

Основным местом для распространения наркотиков в сети Интернет 
является «даркнет». Но нередко случаются ситуации, когда среди обычной 
рекламы появляется реклама наркотиков.  

С недавних пор рекламу наркотиков можно встретить не только на 
просторах интернета. Теперь реклама размещается также на фасадах зданий, 
заборах, асфальте. Подобное рекламирование является достаточно 
эффективным. Во-первых, делать такую рекламу очень просто. Достаточно 
написать на заборе или ином месте небольшую сложночитаемую надпись, 
являющуюся ссылкой на сайт с продажей запрещенных веществ. Во-вторых, 
подобная реклама привлекает большое число потенциальных покупателей.  

Два основных этапа, зависящих от преступников, осуществлены. Далее 
дело остается за потенциальным покупателем, который, благодаря рекламным 
объявлениям, попадет на предлагаемый наркопреступниками сайт. 



347 

Следующий этап зависит непосредственно от покупателя 
наркотических средств. Покупатель, используя рекламу, попадает на сайт 
или канал с продажей запрещенных веществ. Перед ним предстает выбор из 
большого разнообразия. Далее покупатель связывается с оператором, 
указывает название необходимого для него наркотического вещества. 
Оператор, в свою очередь, предоставляет расценки на вещество в 
соответствии с граммовкой. Покупателю остается только выбрать вид 
наркотического вещества, граммовку и произвести оплату.  

Как правило, оплата наркотических средств производится с помощью 
электронных счетов. В основном преступники используют такие 
электронные платежные системы как: «Яндекс. Деньги», «WebMoney» или 
«Qiwi-кошелек». После перевода денежных средств покупателем, пересылка 
денежных средств происходит еще несколько раз через различные 
платежные системы. Данная операция проводится с целью усложнения 
отслеживание транзакций. После осуществления данной схемы денежные 
средства обналичиваются кассиром, который в дальнейшем осуществляет 
распределение средств.  

Развитие технологий повлияло также и на процесс оплаты покупки 
наркотических средств. Данное развитие привело к появлению 
криптовалюты, вследствие чего преступники внедрили появления платежной 
системы «Bitcoin»1 в свою деятельность.  

Оплата приобрела более удобный формат, который в свою очередь 
усложнил процесс расследования и раскрытия преступление в данной сфере.  

После осуществления оплаты и ее подтверждения оператор сообщает 
покупателю место получения покупки. В данной схеме оператор является 
связующим элементом между покупателем и закладчиком. Покупатель 
получает информацию о местонахождении, нередко эти указания имеют 
форму фото с точным указанием места нахождения наркотика.  

На этом процесс сбыта осуществлен. Основной проблемой является то, 
что участники данной схемы никак друг с другом не связаны, никто из них не 
знает друг друга в лицо. Это осложняет процесс расследования, так как 
единственным связующим звеном при расследовании данного преступления 
является СМС-сообщение с местом обозначения тайника и электронный 
счет, на который был сделан денежный перевод. 

Как таковой представленная структура является типовой. В 
зависимости от масштаба распространения и осведомленности о проведении 
оперативно-разыскной деятельности на этой территории она может 
усложняться, или, наоборот, упрощаться2.  

                                                 
1 Плотникова Т.А., Харин В.В. Криптовалюта: эволюция становления и перспектива 

развития // Пробелы в российском законодательстве, 2018. № 4. С. 50–54. 
2 Поляков В.В. Кондратьев М.В. Криминалистические особенности бесконтактного 

способа совершения наркопреступлений // Известия Алтайского государственного 
университета, 2015. № 2-1 (86). С. 83–86. 
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Следует отметить, что организация бесконктактного сбыта 
наркотических средств предъявляет серьезные требования к его участникам. 
Данный процесс осуществляют как минимум три члена преступной группы, к 
которым относятся организатор, оператор и закладчик. В зависимости от 
масштаба распространения действия преступного сообщества количество 
участников может существенно увеличиваться.  

Каждый из названных субъектов занимает определенное место в 
преступной иерархии и выполняет отведенную ему функцию.  

Основным лицом является организатор, он осуществляет 
непосредственное руководство преступной группировкой. 

Основной проблемой для правоохранительных органов в отношении 
данного участника выступает то, что доказывать его причастность к 
преступлению намного сложнее относительно иных участников 
группировки. Как таковой данный участник осуществляет регулирование 
общей деятельности всего преступного сообщества. Он осуществляет поиск 
поставщиков наркотического вещества, регулирует процесс создания сайта и 
его дальнейшее рекламирование, определяет стоимость запрещенных 
веществ, вырабатывает способы привлечения новых покупателей, а также 
подбирает участников преступного сообщества и процесс осуществления 
связи между ними. 

В цепочке соучастников появится еще одно звено - изготовитель 
наркотических веществ в случае, если организатор будет заказывать не 
готовое наркотическое вещество, а составляющие, из которых будет 
осуществиться его приготовление.  

В обязанности ранее упомянутого кассира входит процесс съема 
денежных средств со счетов, их получение через платежные терминалы и 
распределение между членами преступного сообщества или их передачи 
организатору этого сообщества1. 

Следующим участником является менеджер, который координирует 
сделки купли-продажи применительно к городам определенного региона. 

Осуществление связи на созданных сайтах или Telegram-каналах с 
потенциальным покупателем возлагается на оператора (или диспетчера). Он 
должен сообщать сведения о наркотических средствах потребителю, об их 
стоимости, способах оплаты, а также сведения о местонахождении тайника с 
наркотических или психоактивным веществом, после удостоверения факта 
оплаты за него2. В силу объемности, его деятельность может возлагаться на 
несколько человек.  

                                                 
1 Поляков В.В. Кондратьев М.В. Указ. соч. С. 11. 
2 Шебалин А.В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных 

бесконтактным способом: учебное пособие; Министерство внутренних дел Российской 
Федерации; Барнаульский юридический институт. Барнаул: БЮИ МВД России, 2015. С. 35. 
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Курьер нужен для  расфасовки наркотиков, пополнения запасов у 
закладчика. Одновременно он может являться хранителем наркотиков (лицо, 
предоставляющее свое жилище в качестве места для хранения веществ и, не 
редко, расфасовывающего их по дозам) и закладчиком. 

Таким образом, участники преступных сообществ, занимающихся 
сбытом наркотических средств и психотропных веществ с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, условно могут быть 
дифференцированы в зависимости от характера выполняемых функций: 

1) организатор (лидер) группы находится на организационно-
управленческом уровне; 

2) администратор-менеджер, «диспетчер», «финансовый директор», 
«осведомители», «склад», «мини-склад» занимают организационно-
обеспечивающий уровень; 

3) «курьеры» и «раскладчики» относятся к исполнительскому уровню1. 
Существующая специализация членов организованных преступных 

формирований позволяет, во-первых, повышать эффективность 
наркобизнеса; а во-вторых, является гарантией безопасного 
функционирования этой организации, т.к. как правило, одни члены 
организации не имеют представления чем занимаются другие. Поэтому 
провал одного из членов не влияет на стабильность функционирования всей 
системы в целом2. 

Бесконтактный способ сбыта наркотических средств достаточно 
сложный процесс, требующий хорошей подготовки и технического 
оснащения. Это приводит к тому, что лица, которые расследуют данные виды 
преступлений, должны быть так же хорошо подготовлены и обеспечены 
необходимыми техническими средствами. Следователю (дознавателю) 
необходимо иметь не только знания в области юриспруденции, но и в 
области компьютерной техники и иных высоких технологий, новейших 
средств коммуникации и программного обеспечения. Понимание сущности 
способа совершения определенного вида преступления может помочь в 
выявлении сведений о круге лиц, к нему причастных, использованных 
технических средствах, следах преступника и т. д.  

                                                 
1 Решняк О.А. Указ. соч. С. 83. 
2 Чистова Л.Е. Функциональные и физиологические особенности исполнителей, как 

элемент криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков // Экономика, социология и право, 2016. № 1. С. 145–149. 
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Мошенничество с использованием IT-технологий 
 

Согласно статистическим сведениям, представленным на официальном 
сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации, преступность за 
период январь-февраль 2022 года снижается, но каждое четвертое 
преступление совершается с использованием IT-технологий. При этом, всего 
зарегистрировано в рассматриваемом периоде мошенничеств (ст. 159–159.6 
УК РФ) – 56 282, что на 8,4% больше чем в этом периоде прошлого года, а 
раскрыто всего 10 780, то есть  не более 19% Кроме того, из указанного числа 
мошенничеств, зарегистрировано, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 
компьютерной информации 41 952, что более чем на 18% превышает 
показатели прошлого года1. Уровень раскрываемости мошенничеств, 
совершаемых с использованием IT-технологий, остается низким, к 
сожалению, что говорит о необходимости изучения методик раскрытия, 
расследования данного вида преступлений, поиска новых решений в 
расследовании преступлений. 

В уголовном законе состав мошенничества, с использованием 
компьютерной информации предусмотрен в ст. 159.6 УК РФ. С точки зрения 
криминалистических знаний о характеристике рассматриваемого 
преступления, способ такого мошенничества весьма разнообразен. Очевидно 
одно, что обычный обыватель не сможет совершить такое преступление, 
человеку нужны специальные познания в области IT-технологий, 
технические средства и программное обеспечение для совершения такого 
преступления. Среди часто встречающихся способов совершения 
рассматриваемого вида мошенничеств можно отнести: рассылка SMS-
сообщений, с содержимым для перехода посылкам (такие сообщения чаще 
всего присылают якобы от супермаркетов, где приобретает товар покупатель 
и держатель бонусной карты, с поздравлениями о том, что он якобы стал 
1 000 000 покупателем); 
                                                 

1 Состояние преступности: Краткая характеристика состояния преступности в 
Российской Федерации за январь-февраль 2022 года. URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/reports/item/29152810 (дата обращения: 02.04.2022).  
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- создание сайтов  «зеркал» (чаще всего встречаются в виде  Интернет-
магазинов, которые предлагают товары по заниженным ценам, требуя при 
этом перечисления предоплаты, реже – банковские приложения и пр.); 

- услуги, по изготовлению, распространению и использованию 
вредоносных программ, позволяющие дистанционно осуществлять операции 
с банковскими счетами третьих лиц; 

- проникновение в компьютерные системы банков, организаций, с 
удаленных компьютерных устройств, используя сбои или недостатки в 
обеспечении безопасности в их работе. 

Данный перечень способов совершения преступлений далеко не 
исчерпывающий, возможно, с каждым днем пополняется новыми видами 
преступных действий, которые заключаются в использовании мошенником 
новых вредоносных компьютерных программ.  

Однако это не означает, что правоохранительные органы не могут 
предпринять никаких действий для поиска и задержания мошенников. 
Изучая структуру способа совершения преступлений, а именно 
мошенничества с использованием IT-технологий, отметим, что место 
совершения преступления и место его обнаружения не совпадает в 
большинстве случаев. Такому преступлению присущ признак 
дистанционности, который и делает его латентным преступлением. 

Соглашаясь с Т.Ф. Скогоревой и Э.Ж. Чхвимиани в том, что  «хищение 
денежных средств со счетов клиентов банков происходит в несколько этапов:  
внедрение вредоносной компьютерной программы в электронную систему 
управления счетом;  перевод денежных средств со счетов потерпевших на 
счет преступника;  обналичивание похищенных денежных средств»1, 
отметим, что наличие у преступника вредоносной программы позволяет ему 
не только считывать информацию о самом устройстве потерпевшего, но и 
перехватывать его информацию, блокировать ее, изменять, вплоть до 
рассылки сообщений от имени самого потерпевшего, который не 
догадывается об уже совершенном преступлении.  

Г.Е. Брызгалов выделяет наиболее опасный и сложный в расследовании 
способ  хищение денежных средств в системе дистанционного банковского 
обслуживания (далее – ДБО), установленной на компьютерном устройстве 
потерпевшего2. Рассмотрим данный способ подробнее. Так, используя 

                                                 
1 Скогорева Т.Ф., Чхвимиани Э.Ж. Процессуальные и организационно-тактические 

особенности расследования преступлений, связанных с хищением денежных средств, 
совершаемых с использованием компьютерных технологий // Современная научная 
мысль. 2018. № 3. С. 194–200. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35104650 (дата 
обращения: 04.04.2022).  

2 Брызгалов Г.Е. Механизм преступления при хищении денежных средств, 
совершаемом с использованием вредоносных компьютерных программ // Алтайский 
юридический вестник. 2018. № 3(23). С. 99–104. URL: https://www.elibrary.ru/ 
item.asp?id=36309213 (дата обращения: 04.04.2022). 
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возможности вредоносной программы по доступу ко всем SMS-сообщениям, 
поступающим на мобильный телефон потерпевшего, а также отправки с его 
номера SMS-сообщений и USSDкоманд, злоумышленники, используя 
сервисы приложения «Мобильный банк», осуществляют хищение денежных 
средств с банковской карты потерпевшего. Так же для совершения хищения с 
использованием системы ДБО «СбербанкОнлайн» правонарушителям 
необходим доступ к «логину» и «паролю», который он может получить, 
используя вредоносные компьютерные программы «троянского» типа. 
Последующие этапы механизма совершения хищений – вывод денежных 
средств со счетов потерпевших и их последующее обналичивание.  

Особое место в криминалистической характеристике занимает субъект, 
совершающий хищение денежных средств с использованием компьютерных 
технологий, т. е. личность преступника. Лица, создающие вредоносные 
программы, являются специалистами в области программирования, 
системного администрирования, автоматизированных систем, которые 
используются в деятельности определенных отраслей, в частности, 
банковской, обладать определенным уровнем образования в данных сферах. 
Однако один программист совершить мошенничество с использованием  
IT-технологий с последующим обналичиванием похищенных средств, вряд 
ли может совершить без помощи пособников. Что касается механизма 
совершения рассматриваемых преступлений, то он  определяется 
распределением ролей участников в преступной группе, которых можно 
разделить на виды: 1. Организатор. 2. Лица, занимающиеся 
распространением вредоносных программ. 3. Лица, занимающиеся выводом 
денег с взломанных счетов, так называемые «заливщики». 4. Участники 
«дроп-проекта», предназначенного для обналичивания похищенных 
денежных средств. Это псевдокомпания, которая может заниматься чем 
угодно: продажами, перевозками и т. д. В его состав входят руководитель 
дроп-проекта, «дроповоды», «дропы». «Дроповоды» – это члены группы, 
создающие юридическое лицо и нанимающие на исполнительную должность 
(генерального или финансового директора, например) сотрудника. «Дропы» - 
держатели платежных средств. 5. При возникновении необходимости 
создания вредоносной программы в состав преступной группы также может 
входить их разработчик или разработчики. 

Изучив и поняв, кто является субъектом данной категории 
преступлений, можно выяснить следующие этапы механизма совершения 
хищений - процесс вывода и обналичивания похищенных денежных средств.  

Среди способов обналичивания через дропы можно назвать 
следующие: частный владельцы банковской карты, не подозревающей о 
происхождении поступающих средств, которые за определенный процент 
соглашаются предоставлять доступ к своей банковской карте для совершения 
через нее переводов; фиктивные либо нет юридические лица, с 
оформленными «зарплатными» картами сотрудников (не существующих), 
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через счета которых проходят похищенные средства и др. Независимо от 
способа поступления денежных средств через таких посредников, конечным 
звеном обналичивания являются «дропы». Именно они переводят либо 
снимают денежные средства со счета на счет. 

При изучении криминалистической характеристики личности 
преступника, совершающего мошенничество с использованием IT-
технологий, отметим, что личностная характеристика «дропа» будет 
отличаться от первых двух групп, указанных нами выше в структуре 
организованной группы. Причиной этого  будет то обстоятельство, что 
«дроп» может не понимать, что участвует в преступной схеме 
мошенничества с использованием IT-технологий. И, наоборот, «дроп» может 
быть в курсе, что является соучастником  такого преступления, ожидая 
соответствующую долю от преступной наживы. 

Кроме того, по утверждению Г.Е. Брызгалова, в структуре преступной 
группы таких преступлений находятся «денежные мулы» либо «финансовые 
агенты», т. е. те, кто соглашается выступить финансовым посредником для 
использования своего банковского счета с целью перевода похищенных 
денег на счета злоумышленников. Вывод денежных средств со счетов 
преступников, может быть осуществлен посредством электронных 
платежных систем: WebMoney, Яндекс деньги, QIWI, PayPal1.  

Что касается следов мошенничества, совершаемого с использованием 
IT-технологий, то они могут содержаться на компьютерах, ноутбуках, 
планшетах, смартфонах потерпевшего. Такие следы и есть сами вредоносные 
компьютерные программы, а также сведения об отправке и получении SMS-
сообщений и USSD-команд с технического устройства. При подключении 
компьютерного устройства преступника к информационной 
телекоммуникационной сети, следы об IP-адресе устройства остаются на 
серверах, через которые осуществлялось подключение и работа в сети. Кроме 
того, сведения о банковских транзакциях фиксируются на банковском 
процессинговом сервере, в связи с чем, в случае совершения преступления 
следователь может получить всю необходимую информацию в банке о 
счетах потерпевшего и дальнейшему движению денежных средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Брызгалов Г.Е. Указ. соч. С. 99–104.  
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Актуальные вопросы криминалистической трасологии 
 

В ходе раскрытия и расследования преступлений как в прошлые 
времена, так и в настоящий период, значительную роль имеет использование 
специальных знаний. Отметим, что расследование каждого противоправного 
деяния не обходится без назначения соответствующей экспертизы.  

Отметим, что судебная экспертиза является одной из форм проявления 
специальных знаний с учетом имеющихся приемов и методов. Несомненно, 
ее сущность заключается в установлении фактических данных в результате 
проведенных экспертом исследований. Данное понятие необходимо относить 
больше к процессуальному, поскольку судебная экспертиза представляет из 
себя самостоятельную форму проверки доказательств и получения новых. 

Анализируя литературу и примеры из правоприменительной практики 
по использованию и назначению судебных экспертиз в уголовном 
судопроизводстве, обозначим, что одна из наиболее часто назначаемых 
следователями исследований  это трасологическое. 

Рассматривая ретроспективный анализ развития такой отрасли 
криминалистической техники, как трасология, укажем, что 30-х годах 
прошлого века ученым М.Н. Гернетом впервые был введен в научно-
криминалистический обиход термин «трасология», который в настоящее 
время содержит различное множество трактовок. 

Криминалистическая трасология представляет собой знание о следах, 
отражающих признаки внешнего строения следообразующих объектов, 
механизм следообразования, а так же способы, методы и приемы 
обнаружения, фиксации, изъятия и дальнейшего исследования следов. 
Рассматривая понятийный аппарат судебной трасологической экспертизы, 
являющийся одним из видов криминалистических экспертиз, то он 
представляет собой совокупность процессуальных действий, направленных 
на исследование вещественных доказательств (следов) лицом, обладающим 
специальными знаниями в области науки и техники.  

Фактические данные и сведения о следах, которые эксперту 
необходимо будет исследовать, будут являться предметом трасологической 
экспертизы. Объектами же данной экспертизы будут выступать 
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разнообразные следы: следы пальцев рук, на которых отображаются 
папилярные узоры (дактилоскопическая экспертиза), следы ног или обуви, 
следы животных, следы зубов человека, следы орудий или каких – либо 
инструментов, а также следы транспортных средств и др.  

Рассматривая разновидности трасологических следов, то их 
классифицируют, исходя из самого объекта исследования, в частности 
гомеоскопические, механоскопические, механогомические, следы 
транспортных средств и животных. Исследуя данные следы, эксперт особое 
внимание уделяет решению вопросов об идентификации следообразующих 
объектов и непосредственно об установлении механизма следообразования.  

Лицу, осуществляющему исследование важно предоставлять 
информацию об условиях, в которых были обнаружены и изъяты следы, 
способы их фиксации, какие технические устройства и средства 
использовались. 

В случае постановки вопросов о механизме следообразования, то 
эксперту необходимо обладать точными сведениями о месте обнаружения 
следов. Так, например, в 1978 году известный серийный маньяк и убийца Тед 
Банди ворвался в Дом Сорорити Чи Омега и убил двух студенток. Тед укусил 
одну из своих жертв за левую ягодицу, оставив след от укуса. Благодаря 
нижним зубам Теда, след от укуса послужил доказательством того, что 
убийства были совершенны именно им, этому послужил факт наличия 
дефекта на его нижней челюсти.  

Исходя из вышеизложенного отметим, что в первую очередь при 
расследовании преступлений следы используются в качестве доказательств, 
поэтому необходимо строгое соблюдение тактико – технических и 
процессуальных правил, согласно которым нужная информация приобщается 
к материалам уголовного дела. Так, например, в ходе осмотра и 
освидетельствования на месте происшествия необходимо выявить следы на 
различных предметах, на одежде преступника или потерпевшего. 

На этапе обнаружения следов важным является выяснение всех 
обстоятельств и фактов произошедшего. Это необходимо для получения 
наиболее точной информации о достоверном расположении следов. После 
обнаружения следов важно их внимательно изучить и зафиксировать для 
дальнейшего исследования и судебного следствия.  

 Следующим этапом выступает – фиксация следов. В настоящее время 
фиксация может выражаться в различных формах с применением различных 
средств, методов и устройств. Наиболее распространенным способом 
фиксации является фотографирование, однако помимо этого способа еще 
имеют место быть изготовление слепков (например, при изъятии объемных 
следов), составление рисунков и схем. Все следы, обнаруженные на месте 
происшествия должны быть изъяты и упакованы в соответствии с 
криминалистическими правила и снабжены пояснительными записками, 
скрепленными подписями участвующих лиц. 
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Значение криминалистической трасологии и ее место в системе 
криминалистики имеет важную роль, поскольку ее задачи как 
идентификационного, так и диагностического характера решаются в рамках 
судебных трасологических экспертиз. Грамотность и полнота исследования 
следов и механизма их образования зависит от правильности применения 
специальных познаний, как в области криминалистики, так и в стезях других 
наук, имеющих непосредственное взаимодействие с данной наукой. Особая 
роль в применении специальных знаний в этой области отводится 
следователю и эксперту. Таким образом, отметим, что, судебная 
трасологическая экспертиза имеет важную роль не только в науке 
криминалистики, но и расследовании различных видов преступлений, 
поскольку посредством нее решается достаточное количество вопросов по 
установлению истины по уголовному делу. 
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Следственные версии и планирование расследования 

 
Актуальность данной научной статьи определяется необходимостью 

детального исследования порядка выдвижения следственных версий для 
организации и планирования успешного и быстрого расследования и 
раскрытия преступлений. Напротив, ошибочно выдвинутая следственная 
версия может пустить расследование по уголовному делу по ложному пути, 
затянув его во времени и т. п.  

Расследование преступлений является сложной и многосторонней 
деятельностью, которая должна быть реализована в определенные законом 
сроки. Изначально следователь, основываясь на всех обстоятельствах и 
имеющейся информации выдвигает следственные версии и планирует 
проведение расследования. В основе планирования лежат определенные 
следственные версии, которые в ходе расследования должны быть 
подтверждены или опровергнуты.  

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что на 
доктринальном уровне исследуются следственные версии и этап 
планирования расследования применительно к конкретной группе 
преступлений. Например, исследование Степаненко Р.А. посвящено анализу  
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типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования 
посредничества во взяточничестве1. Ищенко Е.П. и Паршиков В.И. 
посвятили свою научную статью изучению значения выдвижения и проверки 
следственных версий при расследовании умышленных убийств2. 

В целом наука криминалистика уделят повышенное внимание стадии 
выдвижения следственных версий и планирования расследования, 
вырабатывая конкретные практические рекомендации как в общем виде, так 
и применительно к конкретным видам преступности: компьютерная 
преступность, мошенничество, насильственная преступность, коррупционная 
преступность и т. п.  

Проверка следственных версий может быть осуществлена различными 
способами (процессуальными и непроцессуальными). Например, путем 
проведения соответствующего вида экспертиз. Необходимо отметить, что на 
стадии выдвижения следственных версий и планирования расследований 
должны соблюдаться требования процессуального законодательства, в 
частности, положения Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ).  

Следственная версия  это предположительное объяснение причин и 
обстоятельств имевшего место события, по поводу которого ведется 
следствие. Так, по делу о пожаре могут быть построены версии о причинах 
пожара: он возник или вследствие преступного нарушения правил пожарной 
безопасности, или в результате стихийного бедствия или, или поджога. Для 
проверки каждой из названных следственных версий следователь намечает 
круг, подлежащих установлению обстоятельств: применительно к первой 
версии необходимо выяснить, не производились ли в месте возникновения 
пожара электросварочные работы, не были ли там установлены самодельные 
или неисправные электронагревательные приборы, для второй  не было ли в 
данном месте в определенное время грозового разряда; к третьей  не возник 
ли пожар одновременно в нескольких местах (очагах), не были ли созданы 
условия, способствующие распространению огня, не применялись ли 
средства поджога. 

Этап выдвижения следственных версий и планирования расследования 
очень важен, так как неправильно выдвинутая версия или неграмотно 
спланированное расследование могут привести к негативным последствиям – 
нераскрытию преступления, затягиванию следствия по уголовному делу во 
времени, привлечение к уголовно-правовой ответственности невинного лица 
и т. п. Наступление названных негативных факторов является недопустимым, 

                                                 
1 Степаненко Р.А. Типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования посредничества во взяточничестве // Российская юстиция, 2019. № 10.  
С. 33–35. 

2 Ищенко Е.П., Паршиков В.И. О значении выдвижения и проверки следственных 
версий при расследовании умышленных убийств // Уголовное судопроизводство,  2006.  
№ 3. С. 43–44. 
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а особенно в правовом государстве, которым является Российская Федерация 
в силу своей Конституции1.  Ведь в правовом государстве права и свободы 
человека и гражданина являются наивысшей ценностью; они должны 
непросто номинально провозглашаться, а должны реально гарантироваться 
со стороны государства.  

Планирование расследования выражается в нижеследующих аспектах: 
Во-первых, определение перечня следственных действий, которые 

необходимо провести для установления существенных обстоятельств по 
уголовному делу согласно той или иной выдвинутой следственной версии. В 
соответствии с планом расследования могут быть произведены обыски, 
допросы, следственные эксперименты и иные следственные действия, 
предусмотренные УПК РФ. 

Во-вторых, определение содержание и объем следственных действий, 
которые намечено провести. То есть анализируются вопросы, которые 
необходимо задать свидетелям, определяются вопросы, которые необходимо 
разрешить эксперту в ходе проведения определенного вида экспертизы, 
определяются предметы, которые необходимо обнаружить в ходе проведения 
обыска и т. п.  

В-третьих, установление определенной последовательности в 
проведении определенных следственных действий.  

В-четвертых, определение времени, когда наилучшим образом следует 
провести намеченные следственные действия. Напомним, что в силу 
требований УПК РФ запрещается производить следственные действия в 
ночное время кроме тех, которые не требуют отлагательств. 

В-пятых, выбор места проведения намеченных следственных действий. 
В-шестых, определение круга участников следственных действий.  

Например, следователь решает вопрос о приглашении специалиста для 
проведения следственного действия, если необходимы познания в 
определенной области, например, в области компьютерных технологий, 
которая является сложной и специфической, требующей дополнительных 
специальных знаний.  

В-седьмых, научно-технических средств, которые будут 
использоваться при проведении следственных действий. 

В-восьмых, определение перечня необходимых для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с требованиями Закона 
об ОРД2.  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020). URL: http://www.pravo.gov.r (дата обращения: 04.02.2022). 

2 Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12.08.1995  
№ 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Российская газета. № 160.  
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Осуществляя планирование, следователь должен руководствоваться 
определенными принципами, которые именуются принципами планирования 
следствия. Ими являются: 

1) принцип использования следственного опыта и научных 
рекомендации; 

2) принцип индивидуальности; 
3) принцип динамичности. 
Использование следственного опыта и научных рекомендаций 

означает, что следователь, намечая план следствия по конкретному делу, 
должен учитывать опыт расследования дел данной категории (как 
собственный, так и обобщенный опыт следственной практики). Это помогает 
правильно определить направление следствия и избежать ошибок, 
допущенных ранее при расследовании дел данной категории. 

Иващенко М.А. в своей научной статье отмечает, что следственные 
версии лежат в основе планирования расследования, поэтому они обладают 
первостепенным значением и им должно уделяться повышенное внимание, 
исходя из совокупности всех обстоятельств дела1.  

В соответствии с вышеизложенным, можно полагать, что грамотно 
разработанная следственная версия может способствовать успешному ходу 
расследования по уголовному делу, привести к быстрому раскрытию 
преступления и привлечению виновного лица к уголовно-правовой 
ответственности. Этап планирования расследования, в свою очередь, 
«базируется» на выдвинутых следственных версиях, которые в ходе 
проведения расследования, следственных мероприятий должно быть 
подтверждены или опровергнуты.  

 
 

                                                 
1 Иващенко М.А. Следственные ситуации и их значение для методики расследования 

преступлений // Российская юстиция, 2020. № 11. С. 38–41. 
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Перспективы экспертного исследования электронного паспорта 

 
В век развития информационных технологий мы все чаще 

сталкиваемся с автоматизацией трудоемкости выполняемых операций.  
С каждым годом растет количество предложений в области IT- технологий 
для оптимизации жизни граждан.  

В этой связи в последнее время все чаще заходит речь о введении 
электронных паспортов. Одной из причин, по которой решили принять 
данное нововведение, служит сложившаяся эпидемиологическая обстановка 
и расширение рынка интернет-услуг. Правительством нашей страны 
разрабатывается экспериментальная версия электронного паспорта 
(планируется запустить до 1 декабря 2021 года в Москве, с целью 
дальнейшего распространения по всей территории страны). Для совершения 
каких-либо операций необходимо будет всего лишь воспользоваться 
специальным терминалом или телефоном, которые считают информацию. 
Электронный паспорт будет выдаваться на 10 лет и содержать все те данные, 
что и бумажный. В приоритете стоит объединение в один целый ряд 
документов – водительское удостоверение, СНИЛС, полис ОМС,  и ИНН.  

«Внедрение электронных паспортов для российских граждан должно 
включать разработку специальных норм использования документа и 
обеспечение его полной безопасности от действий мошенников. С точки 
зрения безопасности, электронные средства формально лучше защищены, 
например, от подделок. Однако их внедрение и неполная регламентация 
взаимодействия (между службами и ведомствами) приводит к усилению 
мошеннических действий. Мы видели подобное при выдаче электронных 
цифровых подписей, где все мошеннические действия были связаны больше 
не с электронным компонентом, а с регламентом использования»  сказал 
ТАСС глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Илья Массух1. 

                                                 
1 Электронный паспорт. Когда он появится и зачем это нужно? URL:  

https://tass.ru/obschestvo/6675077 (дата обращения: 05.03.2022). 
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Следовательно, до введения в гражданский оборот электронных 
паспортов следует разработать и апробировать систему экспертного 
исследования, в которой должны быть учтены особенности такого 
документа. Электронный документ будет представлять собой пластиковую 
карточку по внешнему виду и размеру похожей на банковскую, но имея 
особую высокую степень защищенности, практичность и износостойкость по 
сравнению с бумажным документом. Сам чип, электронный носитель 
информации, будет отечественного производства. В нем будут содержаться 
те же данные, что и в бумажном – дата и место рождения, фамилия, имя и 
отчество, регистрация по месту жительства, семейное положение и 
информация о детях. Также киберпаспорт будет содержать биометрические 
данные, электронную подпись и отпечаток пальца. Документ станет ключом 
к цифровому профилю гражданина, где будет храниться вся персональная 
информация. При потере паспорта, предусматривается его блокировка от 
дальнейших противоправных действий.  Рассмотрим, какую защиту будет 
иметь документ удостоверяющий личность в электронном формате: 

- цифровая фотография, размером 24х32 мм; 
- цифровое изображение личной подписи, которая будет отсутствовать 

у лиц, не достигших 14-летия,  у лиц, признанных недееспособными  или не 
имеющих возможность ее поставить по состоянию здоровья; 

- цифровая фотография, выполненная методом лазерного гравирования 
для обеспечения полиграфической защиты персональных данных; 

- возле основной фотографии с правого нижнего угла будет находиться 
голографическое изображение; 

- цветопеременный графический знак. 
В качестве защиты электронного паспорта можно рассматривать 

специальные биометрические алгоритмы, которые минимизируют риск, что 
кто-то сможет выдать себя за владельца паспорта.  

 

 

 
Рис. 1. Внешний вид электронного паспорта 
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Таким образом, считаем, что прежде чем вводит электронный паспорт, 
следует учесть, что такой документ имеет как преимущества, так и 
недостатки. По нашим предположениям, после введения электронного 
паспорта увеличатся подделки или попытки «взлома» электронных 
паспортов. Системы хранения таких данных могут подвергаться 
кибератакам. С этой целью должны быть разработаны совершенный 
механизм защиты и методика расследования таких преступлений.  
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Тактические приемы производства допроса  

в условиях противодействия расследованию должностных преступлений 
 
В процессе расследования должностных преступлений активно 

используются процессуальные следственные действия для получения, 
проверки доказательственной информации вербального характера, так как 
субъекты противодействия намеренно ее утаивают или фальсифицируют ее1.  

Наиболее распространенным следственным действием в 
рассматриваемом аспекте является допрос, в процессе которого активно 
применяются самые разнообразные способы противодействия 
расследованию путем утаивания или фальсификации доказательственной 
информации вербального характера2. 

В ходе допроса необходимо активно использовать разные тактические 
приемы, посредством которых происходит выявление ложных показаний, 
преодолевается возможность конфликтных ситуаций, которые возникают в 
его процессе. В силу этого важное значение имеют ситуационные аспекты и, 
прежде всего, совершенствование тактических приемов и комбинаций 
проведения допросов при расследовании должностных преступлений.   

                                                 
1 Финогенов Н.А. Фиксация вербальной информации: процессуальный и 

криминалистический аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2018. С. 19. 
2 Россинский С.Б. Концептуальные основы формирования результатов 

«невербальных» следственных и судебных действий в доказывании по уголовному делу: 
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2015. С. 90. 



363 

Следует отметить, что допросы участников предварительного 
расследования по делам о должностных преступлениях в условиях 
противодействия имеют некоторые тактические особенности, 
детерминированные характером следственной ситуации. Последняя имеет 
частный характер, однако на ее развитие значительно влияет общая 
обстановка расследования по делу, и стратегические и тактические задачи 
работы по уголовному делу, установленные на ее основе оценки. 

Необходимо учитывать, что ситуация противодействия – это всегда 
ситуация конфликта. Исследователи отмечают, что в 70% случаев на 
первоначальном допросе, подозреваемый в должностном преступлении или 
отказывается от дачи показаний или дает ложные показания. 

По данным Судебного департамента при ВС РФ, всего 25% дел о 
получении взятки рассматривалось с применением особый порядок принятия 
судебного решения, а большинство дел рассматривалось в общем порядке, 
что свидетельствует о том, что по этим делам на момент окончания 
предварительного расследования, ситуация конфликта не была преодолена1. 
Эту информацию следователь должен учитывать уже на этапе подготовки к 
допросу подозреваемого, что поможет ему изменить ситуацию конфликта в 
благоприятную сторону и позволит достичь задач допроса. Последние 
состоят в получении доказательств и выяснении обстоятельств и мотивов 
совершенного должностного преступления. 

Исследователи отмечают, что небрежное и поверхностное выяснение 
обстоятельств должностного преступления, в том числе и при фиксации 
показаний в протоколе допроса, пренебрежение к необходимости 
применения технических средств фиксации хода допроса и иные 
следственные ошибки зачастую детерминируют, что подозреваемый в 
совершении должностного преступления может отказаться от признательных 
показаний, которые были им даны ранее или попытаться изменить их в 
благоприятную для себя сторону, или изложить их новую трактовку. 
Достаточно часто такие действия, подозреваемый объясняет 
психологическим давлением, якобы оказанным на него сотрудниками 
правоохранительных органов или провокацией с их стороны.  

Возможны ситуации, когда соучастники вырабатывают общую линию 
противодействия предварительному расследованию должностных 
преступлений, заранее договорившись о предоставлении 
фальсифицированной информации, которую они будут излагать на допросе.  

Исходя из возможности противодействия, следователю необходим 
продуманный план допроса, в котором должен быть изложен порядок его 
проведения, спрогнозированы различные варианты его развития. 
                                                 

1 Головина Е.В. К вопросу изучения и преодоления противодействия судебному 
разбирательству по делам о должностных преступлениях // Актуальные проблемы 
криминалистики и судебной экспертизы: материалы международной научно-практической 
конференции. Иркутск: ВСИ МВД России, 2019. С. 154. 
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Целесообразно досконально продумать вопросы, ответы на которые 
планирует получить следователь, а также возможные тактические приемы и 
их комбинации, которые он намерен реализовать исходя из анализа действий 
и поведения допрашиваемого. 

Развитие конфликтной ситуации допроса возможно если 
подозреваемый отказывается давать показания.  

Следователь также должен предусмотреть такую возможность и 
осуществить предварительный сбор доказательственной и иной 
криминалистически значимой информации, которая позволит преодолеть 
конфликтную ситуацию допроса.  

Целесообразно, чтобы эта информация была подкреплена 
изобличающими сведениями, документами, которые были получены в 
порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством1.  

Перечень таких сведений и документации обширен и в рамках данной 
работы, не представляется возможным его изложить. Отметим лишь, то, что 
документы, также как и другие доказательства, которые подтверждают факт 
совершения должностного преступления позволяют следователю оперативно 
реализовать тактические приемы по преодолению противодействия, 
посредством предъявления подозреваемому конкретных доказательств, 
которые могут быть представлены в виде:  

– вещественных доказательств, документов, подтверждающих наличие 
состава должностного преступления, другие обстоятельства, относительно 
которых следователь запланировал получить правдивые показания; 

– показания потерпевших, соучастников, свидетелей; 
– результаты экспертиз, заключения специалистов, протоколы иных 

следственных действий; 
– материалы аудио- и видеозаписей, подтверждающие подготовку и 

совершение должностного преступления; задержание с поличным; ОРМ и др.;  
– распечатки телефонных переговоров, сообщений из мессенджеров, 

электронной почты, социальных сетей и др. 
Момент и последовательность предъявления доказательств в процессе 

допроса, следователь должен определить еще на стадии его планирования, 
предусмотрев возможные тактические комбинации с учетов возможных 
вариантов развития ситуации.  

Необходимо просчитывать тактический риск предъявления тех или 
иных доказательств, так как имеется опасность раскрыть информацию 
подозреваемому, что может детерминировать попытку с его стороны 
воздействовать на доказательственную информацию и ее источники. 

Следователь должен исходить из возможности усиления 
противодействия, в ходе которого возможны различные действия, такие как: 

                                                 
1 Грибунов О.П. Тактические приемы, используемые для изобличения ложных 

показаний свидетеля // Российский следователь, 2016. № 5. С. 3. 
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дискредитация потерпевшего; создание общественного резонанса; обвинение 
следователя в том, что он фальсифицирует доказательства; уничтожение 
уничтожения доказательств.  

Допрос должен осуществляться в соответствии с соответствующими 
рекомендациями и начинаться с попытки установления психологического 
контакта с допрашиваемым. При установлении наличия опасений у 
допрашиваемого мести со стороны соучастников, следователь должен 
озвучить намерение обеспечить безопасность допрашиваемого, его близких, 
а в последствии предоставить ему информацию о предпринятых действиях 
по обеспечению его безопасности и его близких.  

При предварительном расследовании должностных преступлений, 
совершенных группой, допрос в условиях противодействия имеет 
определенные тактические особенности. В частности, следователь должен 
принимать во внимание, что тот участник, который высказал желание 
сотрудничать со следствием, может стремиться снизить свою роль в составе 
группы при совершении должностных преступлений и соответственно может 
давать частично ложные показания, оговаривать других соучастников 
преступления или, наоборот, себя. В связи с этим, следователь должен 
тщательно проверять даже признательные показания в совершении 
должностного преступления. 

Допросы соучастников должностного преступления в ситуации 
противодействия, желательно планировать и проводить форме тактической 
операции, в ходе которой первоначально следует ослабить влияние 
организаторов и других соучастников. Для этого разумно целенаправленно 
конструировать ситуацию недоверия между членами преступной 
группировки, использовать противоречия и личностные конфликты между 
ними1.  

Эффективный допрос в условиях противодействия расследованию 
должностных преступлений должен базироваться на грамотном сочетании 
требований и приемов криминалистической тактики, владение которыми 
свидетельствует о профессионализме следователя. В качестве рекомендации 
отметим необходимость более активного использования технических 
(цифровых) средств фиксации допроса, что опосредует необходимость 
улучшения материального обеспечения органов следствия; дальнейшее 
развитие криминалистического учения в области тактики допроса с учетом 
прогресса цифровых технологий.  

 
 

                                                 
1 Трухачев В.В. Некоторые криминалистические аспекты допроса членов 

организованной преступной группы // Общество и право, 2012. № 3. С. 333. 
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Проблематика потребления наркотических средств в немедицинских 

целях, а также алкогольной продукции несовершеннолетними лицами на 
протяжении долгого времени обсуждается на научных и общественно-
политических форумах. Подросткам после употребления алкоголя или 
наркотических средств кажется, что они становятся старше и увереннее, 
именно в таком состоянии чаще всего у них возникает желание совершать 
антиобщественные деяния. Согласно статистическим данным в России 
каждый девятый несовершеннолетний совершает преступление в состоянии 
опьянения, за прошлый год их число возросло на 17,4%. На преступления 
несовершеннолетние чаще всего идут группой (47,1%), среди них много тех, 
кто уже ранее решался на преступления (24,7%), почти 40% из них уже были 
судимы1. 

Исследования материалов уголовных дел позволяет определить среди 
частных методик место методики расследования преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в состоянии опьянения, которая в свою очередь 
содержит в себе несколько отдельных групп преступлений, таких как краж, 
убийств, умышленных причинений тяжкого и средней тяжести вреда 
здоровью, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в состоянии опьянения включает в себя данные о 
способе совершения преступления, сведения о личности 
несовершеннолетнего лица, совершившего противоправное деяние, 
типичные элементы обстановки преступления, данные о средствах и орудиях 
совершения преступления, о следах, а также информацию о жертве 
рассматриваемой категории преступлений. 

                                                 
1 URL: https://tass.ru/obschestvo/8280997 (дата обращения: 11.03.2022). 
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Криминалистическое изучение личности несовершеннолетнего 
представляет собой одну из частных проблем изучения человека и различных 
аспектов его деятельности. 

Как показывает практика, в группы несовершеннолетних, склонных к 
алкоголизации и наркотизации входят подростки, ставшие участниками 
неформальных сообществ, подростки, проживающие в неблагополучных 
семьях, а также те, которые по каким-либо обстоятельствам попали в 
сложную жизненную ситуацию. В.С. Братусь и П.И. Сидоров в своей книге 
«Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма» отмечают, что 
первое знакомство подростков с алкоголем происходит обычно в возрасте с 
10 до 12 лет компании друзей1. 

Анализ материалов уголовных дел позволил прийти к выводу о том, 
что большинство преступлений совершаемых несовершеннолетними в 
состоянии опьянения совершают подростки мужского пола и лишь в редких 
случаях к совершению противоправных деяний подвергаются подростками 
женского пола. Это можно объяснить тем, что для юношей первостепенное 
значение имеют проблемы самоутверждения (в первую очередь в группе 
сверстников), доказывание своей взрослости, неправильное понимание 
дружбы и товарищества, желание завладеть престижной вещью. Девочки к 
совершению преступлений и употреблению наркотиков и спиртного в 
большинстве случаев склонны в связи с тем, что воспитываются в 
неблагополучных семьях или попадают в плохие компании. 

Подростки, употребляющие наркотики и (или) алкоголь, становятся 
более замкнутыми и недоверчивыми, с их стороны проявляется 
невнимательное отношение к своему окружению. Как отмечает  
Веселовский В.В. для подростков, страдающих алкоголизмом свойственно 
изменение характера в виде эмоциональной холодности, утраты 
привязанности к членам семьи, они становятся грубыми, у некоторых 
подростков проявляется агрессивность. Социальное поведение подростков, 
подверженных влиянию алкоголя, принципиально меняется. 

Такие несовершеннолетние в основном имеют среднее образование, 
малый процент подростков получают среднее специальное образование.  
В свободное от учебы время дополнительные секции не посещают, нигде не 
работают. Чаще всего рассматриваемая группа подростков систематически 
злоупотребляет наркотиками и (или) алкоголем собираясь компаниями. 
Большинство из них находится в постоянном поиске денежных средств на 
покупку алкоголя или наркотиков, искомого достигают путем совершения 
краж, убийств, причиняя тяжкий или средней тяжести вред здоровью. 

В науке криминалистике под способом совершения преступления 
понимается ряд действий, направленных на подготовку, совершение и 

                                                 
1 Братусь В.С. Сидоров П.И. Психология, клиника и профилактика раннего 

алкоголизма. М.: Изд-во МГУ, 1984.  
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последующее сокрытие совершенного преступления. В большинстве случаев 
преступления совершенные несовершеннолетними в состоянии опьянения 
обычно совершаются без предварительной подготовки. Достаточно 
значительный процент совершенных преступлений имеет ситуационных 
характер, обусловленный наличными обстоятельствами, а именно: 
присутствие запирающих устройств, взлом которых не требует большой 
физической силы, нахождение потерпевшего в беспомощном состоянии, 
наличием ключей в замке зажигания, легкий доступ в жилище через 
оставленные открытые окна или двери, отсутствием систем 
видеонаблюдения или охраны на объекте и т. д. 

Материалы следственной и судебной практики позволили сделать 
вывод о том, что убийства совершаются в основном группой 
несовершеннолетних после распития в большом количестве алкоголя или 
употребления наркотических средств, при этом умысел возникает внезапно, 
действия совершаются с особой жестокостью и дерзостью1. Так, например, 
27 января 2006 г. в дачном домике по ул. Баженова в г. Калининграде был 
найден труп мужчины. При осуществлении наружного осмотра трупа было 
обнаружено 53 ножевых ранения в различных частях тела, отсутствие 
половых органов, а в ходе осмотра места происшествия следственно-
оперативной группой было установлено, что преступники ножовкой для 
металла отрезали голень одной ноги трупа, сварили ее и съели, а после чего 
пытались поджечь остальные части тела в самом дачном домике. После 
проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий и следственных 
действий были установлены и задержаны двое подростков Г. и И., которые в 
ходе проведения допроса признались в совершении этого и других жестоких 
убийств. Несовершеннолетние пояснили, что перед осуществлением 
противоправных действий они употребляли спиртные напитки вместе с 
одурманивающими веществами2. 

Потребление наркотических средств и спиртосодержащей продукции 
создает предпосылки для совершения преступных деяний, так, исходя из 
анализа материалов уголовных дел о тайных хищениях чужого имущества 
несовершеннолетние при воздействии каких-либо одурманивающих веществ 
могут не осознавать полностью свои действия и возможные последствия, при 
этом способ совершения избирают достаточно простой и примитивный, 
например, проникают в помещение для совершения кражи без разрушения 
преград и запирающих устройств, при этом предметом преступного 
посягательства становятся вещи доступ, к которым является свободным. 
Небольшой процент подростков для совершения данной категории 

                                                 
1 Куликов Н.И. Криминологическая характеристика и предупреждение органами 

внутренних дел преступлений, совершаемых несовершеннолетними с проявлением 
жестокости: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 4. 

2 URL: https://www.advodom.ru/practice/criminal-cases-1-1.php (дата обращения: 
01.03.2022). 
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преступления используют отвертки, стамески, монтировки и т. д. 
позволяющие проникнуть в жилище или хранилище. Однако при совершении 
указанного вида преступления в состоянии опьянения подросткам 
несвойственно применять какие-либо средства для взлома запирающих 
устройств. Зачастую они пытаются проникнуть в жилище или хранилище 
применив физическую силу или же пользуются халатностью граждан в 
отношении хранения собственного имущества. В состоянии опьянения 
действия подростков становятся неаккуратными, в следствии чего на 
запирающих устройствах, дверях или окнах, через которые было 
осуществлено проникновение остаются следы пальцев рук. 

Обстановка преступления еще один немаловажный элемент 
криминалистической характеристики, который включает в себя следующие 
составляющие: время, место, а также условия совершения преступления. 

Так, совершение преступлений подростками приходится в большинстве 
случаев в вечернее время, так как распитие алкогольных напитков и 
употребление наркотических средств и одурманивающих веществ в 
основном происходит в темное время суток.  

Данные следственной и судебной практики позволил сделать вывод о 
том, что убийства и умышленные причинения тяжкого и средней тяжести 
вреда здоровью в основном совершаются подростками в период с 18 до 06 
часов утра; кражи со взломом из складов, подсобных помещений или 
магазинов  с 18 до 24 часов. Однако квартирные кражи совершаются в 
дневное время, когда жильцы квартир находятся по месту учебы или работы, 
помимо этого к категории «дневных преступлений» так же относятся 
преступления связанных с незаконным приобретением наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Место преступления в наибольшей степени характеризует обстановку 
совершения общественно опасного деяния и является, как правило, 
сосредоточением материальных следов. Общественные места, дворы, 
подъезды, гаражи, общежития выступают в качестве типичных мест 
совершения преступлений подростками в состоянии опьянения. 

Если рассматривать конкретный состав преступлений, то, например 
местом причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, убийства 
зачастую становятся жилье потерпевшего лица, небольшие парки или 
подъезды.  

Таким образом, проанализировав труды Веселовского В.В, 
Братуся В.С., Сидорова П.И., а также материалы следственной и судебной 
практики следует сделать вывод о том, что проблематика употребления 
алкогольной продукции и наркотических средств обусловлена 
возникновением преступного умысла у несовершеннолетнего, при котором 
подросток стремится доказать, что он сильнее, умнее и старше своих 
сверстников. Желание совершить преступные деяния зачастую навязывается 
подростку компанией лиц, с антиобщественной направленностью, либо 
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лицами старше 18 лет. Как показывает практика, преступления, совершенные 
несовершеннолетними в состоянии опьянения не обладают особой сложной 
структурой, изощренными методами, а также заранее не планируются меры 
по сокрытию преступления. Важно подчеркнуть то, что употребление 
наркотических средств и алкогольной продукции провоцирует совершение 
преступных действий и увеличивает рост преступности среди 
несовершеннолетних. В связи с этим компетентным должностным лицам 
необходимо проводить профилактические работы с несовершеннолетними в 
образовательных организациях, которые направлены на предупреждение 
употребления веществ, вызывающих опьянение. Помимо этого, важно 
осуществлять пристальный контроль за неблагополучными семьями, где 
проживают несовершеннолетние и проводить профилактические работы с 
этими детьми и их родителями. Так как в большинстве случаев дети 
проживающие именно в таких семьях склонны к употреблению наркотиков и 
(или) алкоголя и совершению под их воздействием антиобщественных 
действий. 
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Механизмы противодействия влиянию негативной информационной 
среды на формирование радикальных взглядов у молодого поколения 

 
Одним из направлений противодействия радикализации молодого 

поколения является педагогическое, заключающееся по большей части в 
своевременной профилактике таких проявлений.  

В первую очередь в рамках данного направления особое внимание 
необходимо обратить именно на правовое воспитание подрастающего 
поколения. Огромную роль здесь играют такие первичные социализаторы 
как семья, школа, окружение. Еще с детского возраста ребенок должен 
понимать, что у него есть определенные права, они являются неотъемлемыми 
и даны каждому от рождения. Необходимо объяснить, что естественные 
права принадлежат всем, независимо от пола, расы, национальности, 
материального или социального положения. Необходимо воспитывать в 
ребенке чувство толерантности, патриотизма, веротерпимости и 
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взаимоуважения, ведь чаще всего экстремистская и террористическая 
идеология базируется на религиозно-национальных и нравственных 
аспектах. Помимо этого важным элементом в воспитании подростка является 
влияние родителей. Психологическая и моральная напряженность в семье, 
ситуации, когда мнение ребенка не выслушивают, а заставляют поступать 
так, как желают только родители, постоянные конфликты между родителями 
и детьми – все это оказывает негативное влияние на несовершеннолетних в 
период их социализации. Считая себя отвергнутыми и непонятыми, 
подростки ищут утешение в Интернете, где как раз и происходит вербовка 
агентами экстремистских организаций и формирование радикальных 
взглядов. Конечно, не только родители могут оказывать такое воздействие на 
своего ребенка, но и его прямое окружение. Именно поэтому необходимо 
знать с кем общается подросток, при этом, не слишком сильно ограничивая 
круг его интересов, иначе это может дать обратную реакцию.  

В рамках данного направления должны осуществляться следующие 
меры:  

- введение во всех образовательных организациях общего, среднего, 
средне-специального и высшего образования курсов по повышению 
информационной грамотности, на которых преподаватели должны доводить 
информацию о возможных методах манипуляции, применяемых в сети 
«Интернет», обучать правильному и безопасному поведению в социальных 
сетях, разбирать деструктивную пропаганду, размещенную на отдельных 
площадках и т. д.1; 

- организация добровольных школьных и студенческих объединений, 
занимающихся вопросами распространения толерантного отношения ко всем 
представителям общества, выявлением кибербуллинга и иных деструктивных 
проявлений. Во многих высших учебных заведениях нашей страны в 
образовательные программы уже внедряются преподавание основ 
межнационального общения и интернационального воспитания. Это очень 
важно, так как в каждом образовательном учреждении в настоящее время 
обучаются люди разных национальностей и разных культур, и зачастую 
создается ситуация, при которой национальное меньшинство может быть 
подвергнуто различным конфликтам. С целью недопущения разжигания 
межэтнической вражды, необходимо постоянно проводить мониторинги 
внутренней обстановки среди коллектива, выявлять возникшие проблемы и 
проводить различные тренинги, направленные на улучшение 
взаимоотношений между подростками; 

- введение курса по повышению правосознания и правовой 
грамотности среди подрастающего поколения, на котором будет реализовано 
изучение основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

                                                 
1 Информационная безопасность и вопросы профилактики киберэкстремизма среди 

молодежи: сб. ст. М.: ФЛИНТА, 2018. С. 86. 
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обеспечения основных прав граждан, а так же вопросы юридической 
ответственности за их нарушение; 

- привлечение представителей подразделений по делам 
несовершеннолетних на совместные лекции по недопущению совершения 
административных и иных правонарушений и организация встреч с 
представителями государственной власти и правоохранительными органами, 
которые должны объяснять меры возможной юридической ответственности 
за совершение преступлений, представлять различного рода сводки по 
противодействию терроризму и экстремизму; 

- проведение бесед с лицами, замеченными в высказываниях и 
распространении информации экстремисткой и радикальной направленности. 

Образовательный процесс в школе должен быть направлен на 
формирование правильного общественного сознания, выработку мер по 
выявлению экстремистских и радикальных наклонностей у ребенка, их 
своевременное пресечение и недопущение деформации личности на ранних 
этапах ее становления. При этом огромное внимание должно быть уделено 
подготовке профессиональных кадров для работы с подростками.  

Профилактике может способствовать также организация различных 
тренингов по тактике действий во время совершения террористических 
актов, проведение тренажей по эвакуации из зданий, где обнаружено 
взрывное устройство, а так же уроков толерантности, просветительских 
программ, направленных на укрепление взаимоотношений между 
различными нациями.  

Тренинги, проводимые образовательными организациями, могут быть в 
различных формах, таких как кейс, деловые и ролевые игры, групповые 
дискуссии, мозговой штурм, видео анализ.  

Рассмотрим каждый из них подробнее. 
Кейс подразумевает под собой создание сложной стрессовой ситуации, 

решение которой зависит от аналитических способностей человека. 
Например, разыгрывая ситуацию с проявлением экстремизма и радикализма, 
у ребенка формируется негативное отношение к действиям подобного 
характера.  

Деловая игра в своей основе требует умения сплачиваться под 
воздействием негативных внешних факторов, находить общие пути решения 
заданной проблемы. 

Ролевые игры позволяют по распределенным ролям отточить навыки 
действий при возникновении угрозы различных угроз, в том числе и в сети 
«Интернет». 

Групповые дискуссии помогают выявить наиболее значимые 
проблемы, понять отношение подростка к проявлениям экстремизма и 
радикализма, разработать общие концепции поведения при возникновении 
различных стрессовых ситуаций.  
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Видеоанализ зачастую оказывает самое большое воздействие на 
подростков, так как позволяет наглядно продемонстрировать девиантное 
поведение лиц, занимающихся экстремистской деятельностью, показывает, 
насколько опасны такого рода проявления. Кроме того, он позволяет 
моделировать различные типы поведения и находить их сильные и слабые 
стороны. 

Необходимо также проводить постоянный мониторинг ситуации с 
ксенофобией и нетерпимостью в молодежной среде, активностью 
радикально-националистических групп и учитывать полученные в ходе него 
данные при планировании текущей деятельности, разработке программ и 
комплекса мероприятий в этой сфере.  

Особое внимание при проведении профилактических работ по 
противодействию распространения радикальных и экстремистских взглядов 
необходимо уделить в первую очередь подросткам, воспитывающихся в 
неполных и неблагополучных семьях, потому что зачастую именно в таких 
условиях возникает агрессия к другим людям. Социальные и педагогически 
работники должны регулярно проверять состояние подростка, находящегося 
в данной семье. Огромного внимания, безусловно, требуют дети, 
находящиеся на учете в отделе по делам несовершеннолетних, в детских 
домах, привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности, 
находящиеся в колониях. При вовлечении молодежи в криминальную сферу, 
их несформированное мировоззрение коренным образом может измениться и 
деформироваться.  

Следует отметить, что перечисленные нами направления 
противодействия влиянию негативной информационной среды на 
формирование радикальных взглядов у молодого поколения должны 
осуществляться в комплексе. При этом самая значимая роль все же отводится 
именно правильной организации информационного противодействия в связи 
со спецификой распространения тех или иных сведений на различных 
площадках. 

В правовом направлении так же ведется активная работа по 
расширению возможностей контроля за распространением информации 
радикального и экстремистского содержания. Существенные изменения были 
внесены с принятием Федерального закона от 06.07.2016 г. № 374  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
терроризму»1 и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 
обеспечения общественной безопасности». Так, данный федеральный закон 
дополнил перечень оперативно-розыскных мероприятий получением 
компьютерной информации, что существенно облегчило возможность 

                                                 
1 О противодействии терроризму: федер. закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ // СПС 

«Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.03.2022). 
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законного изъятия, копирования и изменения сведений, размещенных, в том 
числе, и на информационных ресурсах. Важное изменение претерпел и 
Федеральный закон «О связи»1, а именно п. 1 ст. 46 обязал сотрудников 
органов связи осуществлять хранение:  

- информации о фактах приема, передачи и обработки голосовых и 
иных сообщений, видео, аудиозаписей в течение 3 лет с момента окончания 
таких действий; 

- текстовых сообщений пользователей, включая голосовую, 
аудиальную и иную информацию в срок до 6 месяцев.  

При этом на операторов связи возложена обязанность оказания 
содействия сотрудникам, осуществляющим оперативно-разыскную 
деятельность и обеспечивающим общественную безопасность путем 
предоставления информации о своих пользователях, материалов их 
переписок, разговоров, а так же иных сведений, необходимых для решения 
задач, стоящих перед правоохранительными органами. Данное дополнение 
вызвало волну негодования со стороны пользователей услуг связи, а так же 
среди самих операторов сетей. Вместе с тем, следует отметить, что в 
практической деятельности некоторые положения данного закона до сих пор 
не реализованы и есть операторы связи, отказывающие в полном 
предоставлении той или иной информации. 

Таким образом, подчеркнем, что на настоящее время ведется работа по 
всем направлениям противодействия радикализации взглядов молодежи, 
однако по сей день существует множество проблем в данной области, 
решение которых требует вовлечения многих человеческих и технических 
ресурсов.  

 
 

                                                 
1 О связи: федер. закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.03.2022). 
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Некоторые аспекты противодействия расследованию преступлений  

и пути его преодоления 
 
Расследование преступлений является важным направлением 

деятельности правоохранительных органов, поэтому противодействие 
осуществлению расследования по уголовному делу может нанести вред как 
отдельным субъектам, так и всему обществу в целом. 

Изучение отдельных аспектов противодействия расследованию 
преступлений и путей его преодоления на сегодняшний момент имеет 
особую актуальность, так как прямо определяет успех расследования. 

«Противодействие расследованию преступлений»  это умышленные 
действия или же бездействия лиц, как непосредственно, так и опосредованно 
связанных с процессом расследования, направленные на воспрепятствование 
законной деятельности правоохранительных органов по установлению 
истины по уголовному делу. 

Соответственно, преодолением противодействия расследованию 
преступлений может быть названа деятельность, направленная на 
предупреждение, ликвидацию и минимизацию негативного воздействия 
деятельности по противодействия расследованию. 

Об этом явлении, в современном его понимании, заговорили еще в 
конце 80 – начале 90-х годов ХХ столетия. Хотя само по себе 
противодействие расследованию существовало всегда и рассматривалось в 
рамках изучения различных видов негативного воздействия на 
доказательственную информацию. 

Значительный вклад в развитие рассматриваемой криминалистической 
теории внесли такие ученые, как Р.С. Белкин,  Т.В. Аверьянова, Э.У. Бабаева, 
О.Я. Баев, А.В. Варданян, Т.С. Волчецкая, А.Ф. Волынский, Б.Я. Гаврилов, 
Ю.П. Гармаев, О.П. Грибунов, С.В. Дубровин, С.Ю. Журавлев, В.Н. Карагодин, 
А.М. Кустов, В.П. Лавров, А.Ф. Лубин, И.М. Лузгин, И.А. Николайчук,  
И.В. Тишутина, В.В. Трухачев, Н.П. Яблоков и др. 

Современные авторы, как правило, склонны рассматривать 
противодействие отдельным видам преступлений. Например, 
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А.А. Чебуренков1 в своей работе исследует вопросы противодействия 
расследованию взяточничества, Л.Е. Чистовой2 исследовано противодействие 
расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных средств и сильно действующих ядовитых веществ, 
А.А. Косынкин3 изучает проблемы противодействия расследованию 
преступлений в сфере компьютерной информации. 

Нами же в рамках настоящей работы будут рассмотрены некоторые 
общие аспекты противодействия деятельности правоохранительных органов 
по расследованию преступлений и его преодолению. 

Научная общественность признает, что противодействие 
расследованию преступлений, в той или иной форме, присуще большей части 
уголовных дел.  

В качестве основного мотива противодействия расследованию 
преступлений отмечается желание преступника избежать ответственности за 
совершенное криминальное деяние, или же вывести из поля зрения 
правоохранительных органов часть информации о своей преступной 
деятельности4.  

Говоря о качественной составляющей современного противодействия 
расследованию преступлений необходимо отметить, что за последние годы 
она претерпела значительные качественные изменения: если ранее действия 
по противодействию, как правило, осуществлялись в ходе преступления 
лицами, совершающими его (для сокрытия его следов), то современное 
противодействие расследованию преступлений включает более широкий 
круг субъектов, мотивов и способов5. 

Сегодня выделяют как внутреннее, осуществляемое субъектами 
уголовного процесса, так и внешнее, исходящее от лиц, не имеющих прямого 
отношения к расследуемому событию, противодействие расследованию 
преступлений. 

Способы  анализируемой деятельности многогранны и напрямую 
зависят от ее формы – оказание давление на участников уголовного процесса, 
угроза им (их родственникам, близким людям), фальсификация 

                                                 
1 Чебуренков А.А. Противодействие расследованию взяточничества и система 

тактико-криминалистических мер по его преодолению // Российский следователь, 2020.  
№ 8. С. 13–17. 

2 Чистова Л.Е. Противодействие расследованию преступлений, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами: понятие и сущность // Lex russica, 2016. № 11. С. 61–70. 

3 Косынкин А.А. Некоторые аспекты преодоления противодействия расследованию 
преступлений в сфере компьютерной информации на стадии предварительного 
расследования // Российский следователь, 2012. № 2. С. 2–3. 

4 Бабаева Э.У. Противодействие предварительному расследованию и пути его 
преодоления. М., 2011. С. 39. 

5 Криминалистика. Полный курс: учеб. для вузов / под общ. ред. А.Г. Филлиппова. 
5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 885 с. 
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доказательств, отказ от дачи показаний и т. п. Кроме того, ежедневно 
способы противодействия расследованию становятся все изощреннее. 

Одним из наиболее опасных способов противодействия расследованию 
преступлений может быть названо совершение другого преступления. 
Судебная практика1 свидетельствует о том, что нередко в этих целях 
совершаются убийства. 

В то же время, наибольшей популярностью может быть отмечен такой 
способ сокрытия преступления, как дача взятки. 

А.А. Максимов отмечает, что  оказание противодействия 
расследованию преступления взаимосвязано с силой побуждения и его 
значимостью для субъекта: чем сильнее побуждение, тем больше 
настойчивости и усилий проявляет субъект при оказании противодействия2. 

Кроме того, проблема выявления и нейтрализации противодействия 
деятельности правоохранительных органов по расследованию уголовных дел 
является особенно актуальной, как для науки, так и для практики. Все это 
обусловливает стремительное развитие рассматриваемой научной 
концепции, но, не смотря на это, на сегодняшний день она не лишена 
недостатков3:  

- отсутствует общепринятый подход к определению сущности 
изучаемого явления; 

- до конца не сформирована классификация способов, форм и видов 
преодоления противодействия осуществлению расследования по уголовным 
делам; 

- не разработан единый и полный комплекс рекомендаций по 
преодолению противодействия органами предварительного расследования.   

Решение данных вопросов требует полного, всестороннего и 
комплексного изучения обозначенной проблемы и представляется нам в 
повышении эффективности взаимодействия представителей научной среды с 
практиками. 

Таким образом, действия, направленные на противодействие законной 
деятельности органов предварительного расследования обладают высокой 
степенью общественной опасности, так как способствуют затягиванию 
процессуальных сроков, установлению истины по уголовному делу, не 
привлечению виновных к уголовной ответственности. Современная 
правоохранительная практика требует тщательного изучение существующих 
и прогнозирования актуальных в будущем способов противодействия 
расследованию и разработки действенных рекомендаций по их преодолению.  

 

                                                 
1 Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 

29.03.2022). 
2 Максимов А.А. Виды субъектов противодействия расследованию преступлений и 

их мотивация // Российский следователь. 2020. № 3. С. 7–13. 
3 Там же. 
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Судебно-психологическая экспертиза аффекта:  
теоретические и методологические аспекты 

 
Происходящие в нашей стране преобразования находят отражение и в 

области уголовного права. В связи с этим происходящие изменения 
оказывают большое влияние и на процесс судебного разбирательства, 
заставляют искать новые решения. Реформы правовой системы необходимы 
для активизации, в том числе и работы судебно-психологической экспертизы, 
которая является одним из способов при доказательстве в рассмотрении дел 
судами. Как вид судебной экспертизы, судебно-психологическая экспертиза 
очень важна и на стадии расследования и когда происходит судебное 
разбирательство по уголовным делам.  

Проведение диагностирования аффективного состояния относится к 
компетенции судебно-психиатрического эксперта. Вопросы исследования и 
выработки критериев для проведения судебно-психологической экспертизы, 
принципы и методы их точного и правильного применения  актуальные 
научно-практические задачи современной судебной экспертизы. 

Уголовный кодекс РФ содержит две статьи, посвященные 
правонарушениям, которые совершены в состоянии аффекта: одна статья  
предусматривает наказание за совершение убийства в состоянии аффекта 
(ст. 107 УК), по другой  причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью (ст. 113 УК).1 

В Уголовном кодексе дается следующее определение аффекта: 
«состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения». Как 
экспертное состояние аффект состоит из двух уровней, из которого выделяют 
несколько видов аффекта: физиологический, кумулятивный, аномальный, 
происходящий на фоне алкогольного опьянения аффект, эмоциональное 
возбуждение и напряжение, оказывающие значительное влияние на сознание 
и поведение субъекта. «Эти промежуточные экспертные понятия 
квалифицируют через эмоциональное состояние с помощью таких общих для 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. на 

1.07.2021) // СЗ РФ. 17 июня 1996 г. № 25, ст. 2954. 
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психологии понятий, как аффект, стресс, фрустрация, конфликт»1. Для 
проведения подобной квалификации, необходимо внезапное развитие таких 
состояний, что бы они не позволили субъекту иметь способность полностью 
понять факт совершения им противоправного деяния и руководить ими. 

Только в уголовном праве применяется термин «сильное душевное 
волнение», в психологии такого термина нет. В связи с этим, чтобы 
применять это определение, необходимо руководствоваться критериями, 
применяемыми в уголовном праве. 

Российский психолог Сафуанов Ф.С. считает, что: «…значимые для 
квалификации аффективных преступлений свойства, внезапно возникшего 
сильного «душевного волнения» характерны не только для аффектов …, но и 
для иных выраженных эмоциональных состояний, обусловливающих 
нарушения осознанной регуляции криминальных действий, что учитывается 
в правоприменении…»2.  

По нашему мнению, совпадающему с мнением Сафуанова Ф.С., для 
того, что бы определить формально похожие обозначения проявления 
феномена, различные по механизмам образования, используют одинаковые 
названия (например, при аффекте и существенном влиянии эмоционального 
состояния  «суженность сознания»). И наоборот, один и тот же феномен 
называют различными терминами (например, «нарушение 
предопределенности», «импульсивность»). Это не позволяет психологам, 
психиатрам, а также работникам суда и следствия понять, чем 
руководствовался эксперт в своих выводах. Прежде расплывчатость в 
определении терминов, возможность пользоваться или нет 
дополнительными, но важными исключающими критериями аффекта 
эксперту были разрешены. Ранее считалось, что главным было определить 
взрывной характер эмоциональной реакции, вызвавшей аффект, то в 
настоящее время в связи с расширением границ аффекта за счет состояний 
внезапно возникшего выраженного эмоционального напряжения и изменения 
преобразования самого феномена аффекта, именно этот признак может быть 
поставлен под сомнение. 

За последние 10 лет за совершение убийства в состоянии аффекта 
осуждено 1525 человек (43 из них по ч. 2 ст. 107 УК РФ). За причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта 
обвинительные приговоры были вынесены по 525-ти делам, еще более 250-ти 
дел были закрыты из-за примирения подсудимого с потерпевшим3.  

                                                 
1 Сафуанов Ф.С., Макушкин Е.В. Аффект: практика судебной психолого-

психиатрической экспертизы. М.: Генезис, 2013. С. 269. 
2 Сафуанов Ф.С. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе. М.: 

Гардарика, 1998. С. 220. 
3 Апкаев Д.М., Алейникова А.В.  Понятие аффекта в уголовном праве России // 

Вестник ВЮИ, 2021. № 1 (58). С. 14. 
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При назначении и проведении судебно-психиатрической экспертизы 
специалисты руководствуются следующими нормативными актами: 

1) Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ. 

2) ГОСТ Р 57344-2016 «Судебно-психологическая экспертиза. Термины 
и определения». 

Основаниями для проведения судебно-психологической экспертизы 
эмоциональных состояний могут являться: 

данные о том, что присутствует аффектогенная, стрессовая ситуация 
при действиях человека; 

установлены данные о том, что существует возможность других 
психологических особенностей ситуации действия и личности 
(неуравновешенность, повышенная возбудимость, ранимость, 
агрессивность); 

получены сведения о том, что лицо, участвующее в судебном процессе 
(обвиняемый, свидетель, потерпевший) во время правонарушения имел 
специфическое эмоциональное психофизическое состояние (физическая 
слабость, соматическое заболевание, подавленное состояние и так далее). 

Специалист в области судебно-психологической экспертологии 
Ситковская О.Д. говорит о том, что: «...возникновение и развитие аффекта 
(сильного душевного волнения) в новом УК РФ связывается не только с 
насилием, издевательством, тяжким оскорблением либо иными 
противоправными или аморальными действиями потерпевшего, но и с 
длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 
систематическим противоправным или аморальным поведением 
потерпевшего…»1.  

Согласимся с мнением Ситковской О.Д., так как ранее не всегда 
учитывалось душевное, психологическое состояние обвиняемого. Очевидно, 
что психологическое давление на человека часто ощущается сильнее 
физического. Постоянное душевное напряжение, состояние ожидания во 
многих случаях приводит к эмоциональному взрыву. Чаще всего он 
направлен на того, кто наносит человеку эту травму. Пружина, порой годами 
сжимавшаяся, державшая человека в напряжении, вдруг разжимается и 
иногда этот всплеск приводит к уничтожению самого объекта 
травмирования. 

Для того, чтобы выяснить особенности психического состояния 
обвиняемого во время совершения им противоправного деяния, необходимы 
специальные знания и проведение судебно-психологической экспертизы.  
Проведение судебно-психологического исследования для определения 
состояния физиологического аффекта часто вызывает затруднения и у 
специалистов-психологов.  

                                                 
1 Ситковская О.Д. Судебно-психологическая экспертиза аффекта. М.: Книга по 

Требованию, 2013. С. 66. 
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Основными методами установления аффекта являются: 
- психологический анализ ситуации, в которой совершено 

преступление; 
- анамнез сведений об исследуемом лице; 
- методы диалога, беседы; 
- биографический метод, анализ материалов уголовного дела; 
- психологическое тестирование: MMPI (СМИЛ, ММИЛ), 16-ФЛО Р.Б. 

Кеттелла, фрустрационный тест С. Розенцвейга, тест незаконченных 
предложений, проективные психодиагностические методики; 

- ретроспективный анализ поведения подозреваемого в совершении 
противоправного деяния. При этом пользуются результатами 
психологических тестов, анамнеза, материалами уголовного дела.1  

При проведении судебно-психиатрической экспертизы состояния 
аффекта возникают следующие методические трудности: нельзя провести 
наблюдение за моментом аффективного состояния у обследуемого (момент 
уже прошел); невозможно воспроизвести психическое эмоциональное 
состояние обследуемого в момент совершения им противоправных действий. 
В связи с этим эксперт-психолог не может осуществлять непосредственное 
наблюдение динамики и внешних проявлений состояния обследуемого. 
Аффективное состояние может зависеть от множества объективных и 
субъективных факторов. Еще одна трудность состоит в том, что обследуемый 
человек может быть заинтересован в том, чтобы ему было определено 
состояние аффекта для смягчения наказания. В связи с этим эксперту 
необходимо учитывать проявление возможных симуляций, маскировки, 
защиты и так далее. 

Проблемой является и то, что перед экспертами-психологами ставят 
вопросы ответы, на которые не позволяют учесть отдельные обстоятельства 
дела. Органы следствия и суд чаще всего интересует единственный вопрос о 
том, находился ли обвиняемый во время совершения преступления в 
аффективном состоянии. Юридическое значение имеет только правильная 
квалификация действий обвиняемого в правонарушении, поэтому для 
юристов важным является установление присутствия или отсутствия 
состояния аффекта.  

Дискуссии между экспертами психологами и юристами по проблеме 
диагностики аффекта и отличия его от других патологических и 
непатологических состояний, несмотря на ее методическую разработанность, 
продолжаются до сих пор и проблема не решена. 

 
 

 

                                                 
1 Сярдин В.И., Каверник Е.А.  Практикум по психодиагностике. Методики 

личностной психодиагностики. Севастополь: Авангард, 2018. С. 33. 
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К вопросу об экспертном сопровождении расследования 

киберпреступлений 
 

При расследовании киберпреступлений назначение судебной 
экспертизы является основной формой использования специальных знаний 
субъектом уголовного судопроизводства. В зависимости от задач, 
поставленных в ходе расследования, могут быть назначены следующие виды 
компьютерно-технической экспертизы: аппаратно-компьютерная; 
программно-компьютерная; информационно-компьютерная; компьютерно-
сетевая экспертиза. 

Аппаратно-компьютерная экспертиза заключается в проведении 
анализа аппаратных (технических) средств компьютера. Предмет: 
установление фактов и обстоятельств использования технических средств. 
На практике при назначении данной экспертизы, отмечается проблема 
отнесения одного объекта к числу аппаратного средства. Устройствами, 
которые относятся к классу аппаратных объектов, являются стационарные и 
компьютеры и ноутбуки; серверы, сетевые кабели, рабочие станции и др.; 
устройства периферии (клавиатура, флеш-накопители, аудиоколонки и др.); 
некоторые аппаратные системы, которые созданы на базе 
микропроцессорных контроллеров (транспондеры, круиз-контроллеры, 
иммобилайзеры); системы интеграции (сотовые телефоны, планшеты, 
треккеры, навигаторы и др.); другие комплектующие, предназначенные для 
использования аппаратных систем. 

Программно-компьютерная экспертиза производится с целью 
установления причастности исследуемого программного комплекса к 
расследуемому событию. Помимо прочего, в результате исследования могут 
быть обнаружены следы других противоправных действий (например, 
наличие материалов порнографического содержания). Предметом 
исследования данной экспертизы являются особенности разработки и 
применения программных средств компьютерной системы. Объектами 
экспертизы являются1:  

                                                 
1 URL: https://sudexpa.ru/expertises/programmno-kompiuternaia-ekspertiza (дата 

обращения: 18.03.2022). 
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 прикладное программное обеспечение, предназначенное для 
выполнения определенного круга задач (текстовые редакторы, фото- видео- 
редакторы и др.); 

 операционные системы (системные программы по типу Widows, 
Linux, macOS); 

 вспомогательные программы, предназначенные для выполнения 
специализированных задач, для полноценной работы оборудования и 
операционной системы; 

 специальные программы для разработки программного обеспечения 
(Eclipse, Xcode и др.); 

 компьютерно-сетевая экспертиза – позволяет определить исходные 
данные персонального компьютера, носителей или программного 
обеспечения, взаимосвязанных в локальной сети или в сети Интернет.  

Основные задачи, решаемые данной экспертизой: 
 поиск информации об устройствах пользователя, которые были 

добавлены или удалены из системы; 
 поиск доказательств использования вредоносного программного 

обеспечения; 
 исследование накопительных устройств на отображение сети с 

целью определения ее свойств и состояния. 
Судебная компьютерно-техническая экспертиза назначается на 

первоначальном этапе расследования киберпреступлений, после осмотра 
места происшествия, обыска и выемки. Однако, не только обнаруженные 
технические средства помогут установить факты и обстоятельства, имеющие 
значение для дела. Следователь должен поставить определенный круг задач 
перед специалистом или экспертом, предоставить всю необходимую 
информацию об исследуемом предмете. Вопросы, задаваемые эксперту 
судебной компьютерно-технической экспертизы, должны соответствовать 
ряду критериев, соответствующих компетенции специалиста в области 
компьютерных технологий. Так, не допускаются вопросы правового 
характера, а также вопросы, направленные на установление  стоимости объекта 
исследования, на перевод текста, установление характера переписки и т. п. 

Помимо вопросов технического характера могут решаться задачи, 
связанные с разъяснением компьютерных терминов. Все вопросы должны 
быть сформулированы, исходя из задач исследования (идентификационные 
или диагностические)1. 

Перечень сформулированных вопросов перед экспертом необходимо 
согласовать со специалистом в области информационных технологий, 
поскольку полнота описываемого обстоятельства, напрямую зависит от 
получаемой обратной связи эксперта и может в последующем изменить ход 
дела.  
                                                 

1 Поляков В.В., Кучерявский С.В. Изучение виртуальных следов преступлений, 
связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации // Ползуновский 
альманах, 2006. № 4. 
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Немаловажную роль играет и фиксация следов. Следует отметить, что 
успех производства экспертизы информационных технологий во многом 
зависит от целостности информации и объектов, передаваемых эксперту. 
Внешние факторы, влияющие на объект исследования, могут уничтожить 
необходимую информацию. Так, например, нарушение требований по 
хранению жесткого диска и помещение его во влажную среду, может 
уничтожить накопитель, а вместе с ним и значимую информацию.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что назначение судебной 
компьютерной экспертизы осуществляется в соответствии со ст. 195 УПК РФ 
и постановление должно содержать полную информацию по исследуемому 
объекту: документы, содержащие истинную информацию об исследуемом 
объекте, его качественные характеристики и заданные параметры; сведения, 
которые используются экспертом для установления причинно-следственной 
связи и позволят восстановить искомую информацию. Например: ФИО 
потерпевших, названия фирм, подвергнувшихся DDOS–атаке, перечень 
вредоносного программного обеспечения и прочее.  

Грамотно вынесенное постановление и предоставление всех 
необходимых объектов и материалов будут способствовать повышению 
эффективности экспертно-криминалистического сопровождения раскрытия и 
расследования киберпреступлений.  
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Проблема применения метода алгоритмизации в криминалистике  

и следственной практике 
 

В настоящее время, когда стремительно растет число совершаемых 
преступлений, вследствие чего существенным образом увеличивается объем 
работы для оперативных и следственных подразделений. Ввиду ежедневного 
усложнения оперативной обстановки, возникает необходимость 
вырабатывать новые методы и способы облегчения осуществления 
обязанностей, возложенных на органы внутренних дел. Особенно, это 
касается процесса расследования преступлений, поскольку каждый аспект 
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возникшей криминальной ситуации должен быть отражен в уголовном деле, 
соответствующим образом задокументирован. Поэтому рассмотрение 
проблемы алгоритмизации представляется уместным и актуальным. Так, 
термины «алгоритм» и «алгоритмизация», применимые в математическом 
программировании, в данном случае не утрачивают своего первоначального 
значения. Алгоритм представляет собой точный и последовательный 
логический процесс, целью которого является достижение результата при 
использовании и разработки имеющихся исходных данных. 

Криминалистическая алгоритмизация представляет собой систему 
предписаний, которые основаны на последовательном выполнении действий, 
благодаря чему достигается позитивный результат при минимальных рисках 
и создании эффективного пространственно-временного исполнения 
действий. 

Согласно теории следственных ситуаций, все ситуации, возникающие в 
процессе доказывания обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 73 УПК РФ, 
можно разделить на простые и сложные. Возникновение простых ситуаций 
связано с достаточностью исходных данных по уголовному делу. Вместе с 
тем, выделяются некоторые особенности: 

1) исходных данных должно быть достаточно для последовательного 
логического перехода к искомому обстоятельству; 

2) цепь доказывания должна формироваться из логически соединенных 
между собой информационных звеньев; 

3) всплывающие дополнительные сведения должны с легкостью 
включаться в логически выстроенную цепь доказательств. 

Как правило, в таких ситуациях следователь не нуждается в 
привлечении оперативного содействия и обходится собственными силами. 
Расследование преступления при простой ситуации проходит несколько 
последовательных этапов, логически связанных друг с другом, и не 
сопрягается с особенными трудностями. При этом незначительно может 
отличаться степень этой логической связи по различным уголовным делам, 
однако следователь в любой ситуации спокойно выстраивает свой алгоритм 
действий при движении от исходных данных к последующим.  

В качестве примера можно привести ситуацию из следственной 
практики, которая показывает процесс выстраивания логической цепи и 
формирования информационных звеньев: было заведено уголовное дело по 
обвинению С., Ф. и М. по ч. 2 ст. 162, п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Данными 
лицами было совершено разбойное нападение, после которого сразу же был 
задержан С. При личном обыске у задержанного были найдены сигнальный 
пистолет и 60 тыс. руб. В результате осмотра места происшествия было 
обнаружено похищенное пустое портмоне потерпевшего, которое им было 
опознано. При предъявлении задержанному обнаруженного вещественного 
доказательства им была признана вина, однако данные своих сообщников он 
озвучивать отказался. Были допрошены родители С., их соседи по дому, 
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которые показали, что в круг общения С. входят Ф. и М. Родителями С. было 
отмечено, что их сын ушел гулять с этими лицами. Была проведена очная 
ставка с родителями С., в результате чего было выяснено, что разбойное 
нападение было совершено С., Ф. и М. Кроме признания вины в совершении 
этого преступления, они сообщили об участии в ранее совершенных 
грабежах.  

Алгоритмический способ доказывания может быть применен при 
рассмотрении сообщения о преступлении. Ст. 144 УПК РФ закрепляет за 
следователем право инициировать проведение оперативно-розыскных 
мероприятий, проводить невербальные следственные действия, что 
позволяет в полной мере произвести проверочные мероприятия в целях 
повышения доказательственных возможностей проверки сообщения о 
преступлении1. Рассмотрение сообщения о преступлении позволяет выделить 
его в самостоятельный этап расследования преступления, так как тщательное 
его проведение может гарантировать сбор немаловажных для уголовного 
дела доказательств. Весь процесс расследования может быть разделен на 
четыре этапа: предварительный, первоначальный, последующий и 
заключительный. Сложившаяся структура процесса предварительного 
следствия в полной мере соответствует этому, поэтому каждый этап 
расследования оптимизирован, благодаря чему не допускается затягивания 
сроков. 

Таким образом, при возникновении простой ситуации применение 
метода алгоритмизации полностью оправдано, чего не скажешь об 
уголовных делах со сложными следственными ситуациями. Проблемная 
ситуация характеризуется наличием противоречий, в большинстве случаев 
полностью отсутствует ориентирующая информация, благодаря которой 
можно было бы выстроить логическую цепь дальнейших действий. Кроме 
того, главной проблемой является установление личности преступника – из-
за этого происходит затягивание сроков, продвижение в расследовании не 
отмечается успехом. Выйти из нее стараются при помощи привлечения 
дополнительных источников, однако и они не всегда оказываются 
результативными. Проблемную ситуацию от простой отличает наличие 
процедуры информационного поиска, что является приоритетным для 
достоверного доказывания. Тем самым, выстраивание действий по алгоритму 
не будет целесообразным. Разрешение проблемной ситуации эффективным 
образом может быть достигнуто при использовании возможностей 
предварительной проверки, так как полученная на этой стадии информация о 
преступлении может в дальнейшем послужить хорошей основой в 
доказывании и помочь избежать возникновения дополнительных трудностей 
при расследовании. Некоторые категории уголовных дел требуют 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 09.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.03.2022). 
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производства как вербальных, так и невербальных следственных действий, 
поэтому разрешение проблемной ситуации необходимо произвести на 
первоначальном этапе расследования1. 

Проблемные ситуации отмечаются возникновением многозначных 
(вероятностных) отношений, для которых характерна недостаточность и 
противоречивость исходных данных при отсутствии искомого 
обстоятельства. Алгоритмические переходы возможны лишь в том случае, 
когда информация достаточна для перехода от одного обстоятельства к 
другому, так как логическая цепь в данном случае отмечается простотой, 
именно поэтому необходимый результат непременно может быть достигнут. 
Сложные же ситуации отмечаются наличием трудностей поискового и 
информационного характера, присутствует семантическая неопределенность, 
что существенным образом затрудняет поиск источников дополнительной 
информации, которая бы помогла продвинуться в расследовании.  

Как одну из разновидностей сложных ситуаций можно выделить 
неоднозначные следственные ситуации. Выбор оптимального решения 
сопряжен с тактическим риском, так как выбор правильного решения в 
некоторых случаях оказывается затруднительным. Очевидно, что переход от 
недостаточных исходных данных к неизвестному искомому может быть 
достигнут только при помощи осуществления поисково-проверочных 
мероприятий и производства невербальных следственных действий, 
предусмотренных УПК РФ. Представляется приемлемым добавить к числу 
невербальных следственных действий, закрепленных ч. 1 ст. 144 УПК РФ  
получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими 
устройствами (ст. 186.1 УПК РФ), которое позволяет установить лиц, 
совершивших преступление и ведущих переговоры со своими сообщниками. 
Кроме того, оно позволяет установить свидетелей, которые могли бы 
предоставить значимую для уголовного дела информацию. 

Формирование проблемной ситуации может также обусловливать рост 
числа подозреваемых при выявлении дополнительных эпизодов преступной 
деятельности, которые также требуют тщательного расследования. Если 
рассматривать определенный временной период, то проблемная ситуация 
может быть одномоментной или же складываться из непрерывного ряда 
ситуаций, возникающих по мере раскрытия (доказывания) отдельных 
эпизодов преступления.  

В перечисленных ситуациях использование алгоритмического способа 
будет неуместным – целесообразность в данном случае составляет 
применение метода построения версий, то есть в сложных проблемных 
ситуациях следователю следует придерживаться эвристического 
(версионного) механизма мышления. Такое заключение является 
                                                 

1 Драпкин Л.Я., Долинин В.Н., Шуклин А.В.. Проблемы алгоритмизации в 
криминалистике и следственной практике / Журнал «Российское право: образование, 
практика, наука», 2018. № 6. С. 31–34. 
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свидетельством того, что тотальное применение алгоритмического способа 
при разрешении всех следственных ситуаций представляется ошибочным, 
поскольку разрешение проблемной ситуации оказывается возможным лишь 
после выдвижения и проверки следственных версий.  

Криминалистическая методика постоянно должна пополняться новыми 
комплексами алгоритмов и программ, которые бы способствовали 
формированию оптимальной технологии досудебного и судебного 
производства по уголовным делам. 

Частные методики, содержанием которых является изучение 
конкретных вопросов организации расследования преступлений, в какой-то 
степени перемежаются с частными алгоритмами, которые разъясняют 
порядок выполнения операций в общей последовательности действий (при 
осмотре места происшествия применяются конкретные научно-технические 
средства: фотографическая или графическая фиксация). Алгоритмы с 
укрупненными структурами кардинально отличаются от частных, при этом 
их предназначение состоит в обеспечении рационального производства 
расследования отдельных видов преступлений (убийств, грабежей, 
экологических преступлений). Однако, несмотря на проработанность 
учеными каждого из этих моментов, криминалисты подчеркивают, что 
частные методики, как и частные алгоритмы не могут служить готовым 
способом действий во всех ситуациях. Они не содержат конкретного 
указания по организации расследования каждого преступления, напротив, в 
них отражены лишь общие советы, учитывающие особенности 
организационной и исполнительской деятельности при расследовании 
какого-либо вида преступления1. 

Итак, в процессе расследования и раскрытия преступлений следователь 
может использовать три механизма мышления, которые соотносятся с тремя 
типами следственных ситуаций. В простых следственных ситуациях может 
свободно применяться логический механизм мышления, в сложных же 
ситуациях эффективным будет метод выдвижения версий. Однако 
существуют еще и тупиковые следственные ситуации, преодоление которых 
довольно затруднено. Если же они разрешаются, то чаще всего благодаря 
лишь случайной догадке.  

Уголовные дела могут дифференцироваться на две группы:  
- требующие раскрытия и только после этого расследования,  
- по ним же возникают проблемные и тупиковые следственные 

ситуации; 
- дела, по которым имеется достаточно информации и необходимо 

лишь их расследование без осуществления поисковых мероприятий. 

                                                 
1 Шаталов А.С. Алгоритмизация и программирование расследования преступлений 

в системе криминалистической методики // Право. Журнал Высшей школы экономики, 
2017. № 2. С. 155–172. 
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Зачастую случаются ситуации, когда преступления так и остаются 
нераскрытыми, поскольку следователь вместе с сотрудниками органов 
дознания не могут преодолеть объективные и субъективные трудности 
проблемных и тупиковых ситуаций.  

Таким образом, перечисленный причинный комплекс может стать 
препятствием к использованию метода алгоритмизации ввиду 
осложненности периодически возникающих следственных ситуаций: 

- недостаток исходной информации о преступлении; 
- множество факторов и условий, препятствующих добыванию 

доказательной информации; 
- многоэпизодность преступлений, где задействован широкий круг лиц, 

и требуется отработать причастность каждого из них в соответствии с 
выдвинутыми версиями.  

Такие сложности обусловливают выбор следователя в пользу метода 
выдвижения версий, поскольку строгий и последовательный план действий в 
таких ситуациях не будет отличаться успешностью при выполнении.  
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Актуальные вопросы производства таможенных экспертиз 

 
В настоящее время достаточно часто встречаются ситуации, при 

которых во внешнеторговом обороте повсеместно встречаются 
неправомерные действия субъектов экономической деятельности. С целью 
выявления соответствующих нарушений прибегают к производству 
различных видов таможенных экспертиз. Помимо этого, институт 
таможенных экспертиз помогает разрешать спорные ситуации в рамках 
таможенного декларирования и контроля. 

В настоящее время проведение таможенной экспертизы регулируется 
соответствующими нормативными правовыми документами в сфере 
таможенного дела. В качестве таких правовых документов необходимо 
назвать следующие: Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации», Таможенный кодекс Евразийского экономического 
союза и другие нормативно-правовые акты1.  

Ст. 338 Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС) устанавливает 
возможность таможенными органами осуществлять таможенные экспертизы 
для того, чтобы обеспечивать таможенный контроль2. На сегодняшний день 
проведение таможенных экспертиз – весьма сложный и комплексный 
процесс, для чего необходимы специальные знания у экспертов. Таможенная 
экспертиза (ТЭ) сейчас понимается в качестве еще одной формы, 
посредством которой осуществляется государственный контроль за 
внешнеэкономической деятельностью.   

Согласно ст. 388 ТК ЕАЭС «таможенная экспертиза – исследования 
и испытания, проводимые таможенными экспертами с использованием 
специальных и (или) научных знаний для решения задач, возложенных 
на таможенные органы»3. Цель таможенной экспертизы заключается в 
обеспечении эффективного решения тех задач, которые возложены на 
таможенные органы, осуществление основных направлений их деятельности.  

Как и иные экспертизы, таможенная экспертиза имеет такие же 
основания для назначения. Так, таможенная экспертиза назначается для 
выяснения соответствующих вопросов, разрешение которых требует наличия 
специальных знаний, которыми обладают эксперты4. 

Помимо этого, Таможенным кодексом ЕАЭС устанавливается перечень 
объектов, которые могут подлежать проведению таможенной экспертизы. 
Так, ими являются: товары, соответствующие документы к ним, средства 
идентификации таких товаров и документов5. Таким образом, объектами 
таможенных экспертиз являются пробы и образцы, которые берутся от 
соответствующих товаров, документов либо до их перемещения, либо уже 
после6. Говоря о видах таможенных экспертиз можно выделить следующие: 
идентификационную, химическую, сертификационную, материаловедческую, 
товароведческую, оценочную, экологическую, дополнительную таможенную 
экспертизу. 

Идентификационная экспертиза имеет весьма важное значение в 
рамках установления принадлежности товара к той или иной группе, а также 
                                                 

1 Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru 

2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к 
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // СПС 
«Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru 

3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
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на наличие взаимосвязей с товарами, которые не допускаются к ввозу на 
территории Таможенного союза. Помимо этого, идентификационная 
таможенная экспертиза позволяет установить соответствие характеристик 
товара с заявленными нормами1. Проведение рассматриваемой экспертизы 
предполагается в отношении ограниченного числа товаров. В данном случае 
объектами могут выступать только пищевые товары, а также алкогольная и 
безалкогольная продукция.  

Задача химической экспертизы заключается в необходимости 
установления состава объекта, в результате чего устанавливаются 
следующие факты: присутствие тех веществ, которые необходимо особо 
контролировать; наличие конкретных компонентов; установить иные 
вещества, содержащиеся в товаре.  

Сертификационная таможенная экспертиза имеет своей целью 
установление вида товара и его соответствие указанным требованиям. В ходе 
ее проведения выясняются следующие факты о товаре: внешние 
характеристики объекта; совпадение объекта с предоставляемыми к ним 
документами; совпадение объекта тем стандартам, которые заявлены к ним; 
соответствие единичного товара соответствующим товарам.  

Материаловедческая экспертиза позволяет установить основные 
свойства товара, а также его составляющие. 

Товароведческая экспертиза позволяет установить основные 
качественные характеристики объекта, в соответствии с которыми 
складывается дальнейшая стоимость товара на рынке2. Оценочная 
производит установление соответствия рыночной стоимости товара 
относительно потребительских свойств, основываясь на соответствующих 
документах к объекту3. 

Название экологической экспертизы говорит само за себя, она 
заключается в установлении факторов влияния соответствующего товара на 
экологию территорий Таможенного союза. Ее основная цель состоит в 
установлении следующего: невозможность товара влиять на экологию; 
соответствие товара ГОСТ; установление опасных для окружающей среды 
веществ; установление неэкологичности отходов от данного товара и их 
влияние на окружающую среду.  

Задача дополнительной таможенной экспертизы заключается в 
получении более полного объема сведений о соответствующих товарах, если 
первоначальные экспертизы не дали такой возможности.  

Таким образом, таможенная экспертиза играет важную роль во 
внешнеэкономической деятельности. Она содержит ряд мер, созданных для 
точного и строгого учета товаров и документов. Для решения проблем в 
                                                 

1 Карагодин В.П., Золотова С.В. Таможенная экспертиза: учебник и практикум для 
бакалавриата и специалитета / под ред. В.П. Карагодина.  М.: Юрайт, 2018. 208 c.   

2 Там же. 
3 Там же. 
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области таможенной экспертизы необходимо: увеличивать финансирование 
таможенных лабораторий и таможенных органов, которые ответственны за 
проведение таможенной экспертизы, контролировать всю деятельность 
таможенных экспертов, проверять их знания в данной сфере, а именно, 
проводить квалификационные экзамены для экспертов. 
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Особенности расследования преступлений, совершенных рецидивистами 
 

Одной из задач правоохранительной системы нашего государства 
является реализация деятельности по недопущению новых случаем 
совершения преступлений. При вынесении судебного приговора 
обвиняемому и назначению ему наказания преследуется цель его 
исправления и возвращения в общество как законопослушного гражданина. 
Однако в юридической практике не редки случаи, когда после отбывания 
наказания человек вновь совершает преступление. В случае, когда новое 
преступление аналогично уже совершенному в прошлом, имеет место 
рецидив преступлений. Рецидивисты представляют собой одну из самых 
опасных групп преступников, так как на их личность и поведение 
государственный аппарат назначения и исполнения наказания не может 
оказать должного влияния, а значит не в состоянии обезопасить социум от 
преступных посягательств подобных лиц. 

Юриспруденция понимает рецидив как множественность 
преступлений, совершенных одним лицом до снятия с него судимости за 
преступное деяние, за которое он уже отбыл наказание. Группа однородных 
юридических дисциплин – уголовное и уголовно-процессуальное право, 
криминалистика и криминология – разделяют рецидив как объект изучения 
на фактический и легальный. Основное отличие сущности фактического 
рецидива от легального заключается в том, что легальный рецидив – то есть 
множественное повторение преступного деяния – предусматривает особую 
ответственность, более серьезную, нежели само преступление. Фактический 
рецидив для юридической науки и практики предполагает простое 
повторение преступлений. Иными словами, главным признаком, 
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отличающим фактический рецидив от легального, является повторное 
совершение лицом умышленного противоправного деяния, за которое 
Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривается 
ответственность, при непогашенной и неснятой с него судимости за 
совершение аналогичного преступления в прошлом. Также существует 
дифференциация рецидива на общий и специальный. Общий рецидив 
предполагает совершение преступления, не сходного с предыдущим, а 
специальный – совершение однородных или относящихся к одному и тому 
же виду преступных деяний.  

Сравнивая понимание «рецидива» для уголовной и 
криминалистической науки, отметим, что они не являются подобными. В 
области уголовного права существуют основания, которые, даже при 
повторном совершении преступления, исключает признание его рецидивом. 
Например, преступления небольшой тяжести или преступления, 
совершенные несовершеннолетним лицом не влекут за собой рецидива 
преступления.  

Криминалистика же понимает рецидив шире. Преступник-рецидивист в 
криминалистической науке – лицо, которое неоднократно умышленно 
совершало повторные преступления. Независимо от тяжести или наличия 
судимости, криминалистика будет понимать подобное лицо как рецидивиста. 
А значит, расследование преступлений, совершенных рецидивистами, в 
криминалистике будет иметь особую методику расследования. 

Для методики расследования рецидивных преступлений наиболее 
существенными моментами являются: 1) учет обоюдной связи между 
факторами, присущими лишению свободы, и рецидивом преступлений; 
2) учет закономерностей отражения в следах и способах преступления 
факторов, связанных с отбытым наказанием; 3) характер внутренних 
изменений в структуре личности преступника под влиянием лишения 
свободы; 4) учет влияния уголовной среды на весь процесс расследования; 
5) осуществление расследования во взаимодействии с органами, 
исполняющими лишение свободы; 6) особая роль криминалистических 
учетов и иных форм информационного обеспечения расследования.1 

Личность рецидивиста будет находиться в центре разрабатываемой 
криминалистической теории и характеристики совершения преступления. 
Рецидивист зачастую представляет собой преступника, обладающего 
определенным объемом опыта совершения преступлений. Если мы говорим о 
специальном рецидиве, то нужно иметь ввиду, что преступник будет 
специализироваться на совершении однородных преступлений, например, 
краж, мошенничества, разбоя и т. д. Он будет обладать собственным 
«почерком» в совершении противоправных деяний. Также преступник-
рецидивист характеризуется устойчивыми антиобщественными взглядами, 
                                                 

1 Лавров В.П. Проблемы расследования преступлений, совершаемых 
рецидивистами // Труды Академии управления МВД России, 2012. № 1 (21).  



394 

образом жизни, поведенческими особенностями. Для эффективного 
раскрытия преступления и разработки криминалистической методики его 
расследования портрет преступника: навыки и знания, особенности 
личности, преступный опыт, «почерк» совершения преступления – имеют 
огромное значение. При существующих методиках расследования отдельных 
видов преступлений информация о личности рецидивиста служит отправной 
точкой расследования. Поэтому особое значение как для криминалистики, 
так и для всей правоохранительной системы в целом имеют уголовная 
регистрация каждого преступника и формируемые при этом различные 
учеты, используемые в криминалистике. Таким образом, следователь или 
другое лицо, принявшее дело к своему производству уже на этапе проверки 
сообщения о преступлении сможет сделать вывод о причастности к его 
совершению того или иного лица, а значит – и о наличии или отсутствии 
рецидива. Уголовной регистрации должно быть подвергнуто не только само 
лицо, но и различные сведения, относящиеся к преступлению. В этом 
заключается одна из особенностей расследования преступлений, 
совершенных рецидивистами.  

При расследовании уголовных дел, совершенных рецидивистами, 
происходит слияние криминалистической и процессуальной задачи, 
заключающейся в детальном исследовании личности преступника. Оно 
должно состоять из следующих элементов: 

– квалификации преступного деяния; 
– целей и мотивов совершения преступления; 
– знаний и навыков, которыми обладает преступник; 
– используемых средств; 
– способа совершения деяния. 
Перечисленные нами элементы имеют особое тактическое значение для 

реализации процесса по разработке криминалистической методики по делам, 
когда личность преступника не установлена, но имеется информация 
различного толка, которая позволяет предположить, что данное преступление 
было совершенно уже привлекаемым к ответственности лицом. 
Использование подобной криминалистической методики позволяет избежать 
ошибок при предварительной квалификации преступного деяния, а также 
позволит сократить время расследования преступления, что в условиях 
ограниченности процессуальных сроков несомненно является весомым 
преимуществом. Собранная информация о личности преступника позволит 
решить ряд существенных, двойственных по характеру задач, относящихся к 
области криминалистики и к уголовно-процессуальной сфере: 

1) для квалификации преступления; 
2) для установления подлинных целей и мотивов деяния; 
3) для решения вопроса о мере пресечения; 
4) для определения тактики проведения отдельных следственных 

действий с участием рецидивиста; 
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5) для принятия решения о возможности заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве с обвиняемым (подозреваемым); 

6) для принятия решения о мерах безопасности в рамках 
государственной защиты лица, с которым заключено досудебное соглашение 
о сотрудничестве; 

7) для выяснения причин и условий, способствовавших рецидиву, и 
принятия мер к их устранению. 

Далее рассмотрим такую особенность расследования преступлений, 
совершенных рецидивистами, как комплексность используемых методов. 
Следователь (или иное лицо, ведущее расследование) для полноты и 
эффективности установления обстоятельств по уголовному делу должен  в 
своей деятельности использовать достижения различных областей 
криминалистики. Так систематическое использование методов судебной 
фоноскопии, генотипоскопии, одорологии, полиграфологии и 
биометрические методы судебной психологии позволит в короткие сроки 
получить всю необходимую информацию о личности преступника и 
совершаемым им в прошлом преступлениям. 

Данный факт доказывает то, что расследование преступлений, 
совершенных рецидивистами, должно носить комплексный характер 
активного взаимодействия между различными структурными 
подразделениями правоохранительной системы нашей страны.  
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Особенности микротрасологии в науке криминалистики 
 
Раскрытие и расследование как комплекс действий, осуществляемых 

специально-уполномоченными лицами, относится к весьма трудоемкому 
процессу, которые включает в себя детальное изучение материальной 
обстановки места происшествия, в ходе которого предпринимаются меры по 
обнаружению тех или иных следов как традиционного, так иного типа.  
К следам традиционного типа можно отнести макроуровень, в наличие 
которого входит:  следы орудия, транспортного средства, человека и т. п.  
К иному же типу относятся микрообъекты, входящие в состав микроуровня. 
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Микрообъекты – это небольшого размера материальные или биологические 
объекты, тесно связанные с произошедшим событием.  

В теории криминалистики существует определенная классификация 
данных микрообъектов. Так, по форме материального существования 
выделяют: 

- микрочастицы (материальные объекты, отделившиеся в ходе какого-
либо воздействия); 

- микроследы (слабовидимые целостные образования, частицы 
различных веществ); 

- микроколичества вещества (элементы, входящие в состав твердых, 
жидких и др. объектов. Кроме того, имеется по степени видимости:  

- невидимые (те объекты, которые при обычных условиях не 
воспринимаются зрительным способом); 

- слабовидимые (при нормальных условиях являются в относительном 
значении воспринимаемые, т. е. устанавливается факт их как такового 
наличия, но изучение признаков без специализированных средств признается 
невозможным). 

Микротрасология является неотъемлемой частью трасологии в ее 
совокупной целостности. Отражение данного понятие нашло в научных 
трудах Р. С. Белкина, где отмечалась ее значимость для проведения ряда  
исследований не только на  макроуровне, но и на микроуровне для 
обеспечения получения полных и достоверных результатов в целях 
оперативного раскрытия тех или иных преступлений1. Вместе с тем, 
микротрасология представляет собой  подраздел трасологии, включающий в 
себя совокупность материнских наук,  информация которых является 
наиболее значимой для последующего проведения микротрасологических 
экспертных исследований. К ведению данного раздела относятся не только 
ряд микрообъектов, но также и ультрамикрообъекты. К данным объектам 
относятся какие-либо пылевые частицы и т. п.  

Так, Г. Гросс указывал на необходимость собирания 
ультрамикрообъектов. К таким объектам относятся некоторые материальные 
субстанций, общий размер которых не превышает 0,08 мм. В 1893 году у 
данного исследователя издается книга под названием «Руководство для 
судебных следователей», где обозначен ряд вопросов, имеющих свое особое 
значение для исследования и раскрытия преступления, такие как: судебная 
медицина, применение ядов, но помимо этих составляющих, в его книге 
были упомянуты специальные разделы, которые не отражались в ряде иных 
пособий «Исследование волос, грязи, пылевых частиц и пятен на одежде»2. 

                                                 
1 Белкин Р.С. Природа экспертизы микрообъектов // Экспертная практика и новые 

методы исследования. М., 1983. 163 с. 
2 Бобев К.К. Использование новых криминалистических методов и средств при 

обнаружении, фиксации и исследовании микрообъектов // Сборник материалов XIV 
симпозиума криминалистов. М., 1983. 
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Наиболее важной проблемой микротрасологии является изъятие, 
фиксация микроследов и микрочастиц, которые непосредственно с места 
происшествия1. В ходе производства следственных действий необходимо 
помнить об уникальности и относительной неустойчивости данных 
материальных субстанций, то есть подверженности изменениям. Данный 
аспект закрепляется и активно реализуется в практической деятельности, но 
не всегда соблюдение данного правила обеспечивает их сохранность. 
Микрообъекты изменяются под рядом как объективных, так и субъективных 
составляющих.   

Таким образом, краткий обзор состояния микротрасологи, несмотря на 
ее достаточное развитие, имеет ряд нерешенных проблем как практическом, 
так и теоритическом плане, который требует глубокого изучения и 
совершенствования.  
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Типичные способы угона автомобиля 

 
Значительное число преступлений, связанных с неправомерным 

завладением автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (угон) связано с ежегодно возрастающим уровнем автомобилизации 
в большинстве российских регионов. По данным официальной статистики из 
2024337 преступлений, совершенных в 2019 году, 2461  это угоны 
автомобилей. В 2020 году было зарегистрировано 2044221 преступление, из 
них на угоны автомобилей приходилось 2170 преступлений. В 2021 году из 
2004404 преступления выявлено 1488 угонов автомобилей2.  

Установить способ и механизм совершения преступления очень важно, 
в первую очередь для того, чтобы верно квалифицировать совершенное 
деяние. Применительно к рассматриваемому вопросу речь идет о 
разграничении угона от хищения автомобиля. Установление способа, 
которым совершено преступление,  также способствует обнаружению  
                                                 

1 Кочубей А.В. Микрообъекты как вещественные доказательства. Волгоград, 2006. 
2 Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. URL:  

https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обращения: 20.02.2022).  
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следов преступного деяния, установлению лиц, причастных к совершенному 
преступлению.  

Согласимся со специалистами, которые считают, что способ угона 
автомобиля напрямую связан с иными элементами в механизме 
криминалистической характеристики. На способ угона оказывает влияние 
обстановка, в которой совершается преступление, личность преступного 
субъекта1. В аспекте сказанного согласимся с В.В. Осиным, который считает, 
что «способ, которым преступник решит угнать автомобиль, зависит не 
только от объективных, но и субъективных факторов»2. К первым факторам 
автор предлагает относить обстоятельства места и времени, сложившуюся 
ситуацию, ко вторым – цель и мотив, которым руководствуется преступник, а 
также иные качества личности»3.  

От способа, который избирает преступник для того, чтобы совершить 
преступление, в большинстве случаев зависит степень общественной 
опасности деяния, что является квалифицирующим признаком по ряду 
составов преступлений. Непосредственно способ совершения преступления 
авторы определяют неоднозначно. Например, по мнению Г.Г. Зуйкова, 
способ совершения преступления – это «система действий, которая включает 
подготовку, совершение и сокрытие преступления, детерминированных 
условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами 
личности»4. 

Одна из интересных точек зрения принадлежит М.С. Уткину, который 
предлагал способы, которыми может быть совершено преступление 
разделять на следующие виды:  

«1. полноструктурные или квалифицированные, включающие 
подготовку, совершение и сокрытие преступлений;  

2. менее квалифицированные или усеченные первого типа (совершение 
и сокрытие преступлений);  

3. менее квалифицированные или усеченные второго типа (подготовка 
и совершение преступлений); 

4. неквалифицированные или упрощенные, состоящие исключительно 
из действий по совершению преступлений»5.  

                                                 
1 Ботарева Е.А.  Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) и кража транспортного средства (ст. 158 УК РФ): 
отдельные положения уголовно-правовой и криминалистической характеристик // 
Международный журнал гуманитарных и естественных наук, 2019. № 11-1. С. 382.  

2 Осин В.В. Особенности расследования уголовных дел об угонах и кражах 
автомобилей: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 32. 

3  Осин В.В. Указ. соч. С. 33. 
4 Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: 

дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1970. С. 10. 
5 Уткин М.С. Особенности расследования и предупреждения хищений в 

потребительской кооперации. Свердловск, 1975. С. 6. 
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Полагаем, что способы угонов автомобиля могут быть отнесены к 
последнему пункту классификации, предлагаемой М.С. Уткиным.  

Внесем некоторое пояснение: если для угона автомобиля преступник  
выбирает простой способ угона, то его действия не предполагают подготовку 
к совершению преступления и его сокрытие. Сложные способы в практике 
встречаются  редко, но исключать их нельзя. В некоторых случаях такие 
способы будут включать весь комплекс действий по подготовке, совершению 
и сокрытию преступления, а в других – только отдельные действия, 
преимущественно реализуемые для того, чтобы осуществить  преступный 
замысел. В работе А.А. Виноградова указано, что «не является редкостью, 
когда  умышленные преступления совершают без предварительной 
подготовки, однако впоследствии преступники принимают меры по 
сокрытию преступления. В большинстве ситуаций автомобиль угоняется без 
соответствующей подготовки и использования каких-либо специальных 
техсредств и орудий. Угон совершается по внезапно возникшему умыслу или 
в силу стечения благоприятных для совершения угона обстоятельств 
(автомобиль оставлен без присмотра, с незапертыми дверцами, с ключами в 
замке зажигания либо с открытым стеклом)»1. Слова автора подтверждает и 
следующий иллюстративный пример: «Задержанный рассказал сотрудникам 
полиции, что возвращаясь домой в нетрезвом виде, он устал идти пешком. 
Увидя через распахнутые ворота во дворе одного из домов «Ниву», он 
подергал ручки ее дверей, понял, что водительская дверь открыта, ключ 
зажигания в замке, несколько раз позвал водителя и, когда тот не отозвался, 
сел за руль и уехал»2. 

Исследовав уголовные дела, приходим к выводу, что для угонов 
автомобилей подготовка  к тому, чтобы совершить неправомерное 
завладение автомобилем нехарактерна. Примеров сокрытия этого 
преступления в материалах уголовных дел не обнаружено (однако это не 
позволяет делать вывод, что преступники не скрывают следы преступления. 
Скорее сокрытие имеет место в крайне редких случаях, например,  путем 
поджога автомобиля). 

Предлагаем выделить два наиболее распространенных способа угонов 
автомобилей: 

1. с использованием орудий и технических средств; 
2. без применения  орудий и технических средств. 
Под техническими средствами следует понимать предметы, разные 

устройства технического или механического характера,  приспособления, 

                                                 
1 Виноградов А.А. Криминалистическое обеспечение расследования угонов 

автомобилей: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. С. 32. 
2 Житель села Воскресенка, увидя ключи в замке зажигания, угнал «Ниву» 

[Электронный ресурс]: официальный сайт газеты «Аргументы и факты» URL: 
https://samara.aif.ru/incidents/scene/zhitel_sela_voskresenka_uvidya_klyuchi_v_zamke_zazhiganiya 
ugnal_nivu (дата обращения: 18.02.2022). 
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которые можно использовать для того, чтобы облегчить совершение 
преступного деяния (в частности угона). Орудия  это разные предметы 
материального мира, которые способствуют совершению преступления. 
Такие предметы или устройства преступники могут использовать для 
разрушающего воздействия на стекла салона автомобиля, замки дверей  
и т. д.1 Все эти предметы могут быть разделены на виды, структурно нами 
представленные на рис. 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Орудия для облегчения совершения угона автомобиля 
 
Исследовав уголовные дела, приходим к выводу, что автомобили, в 

большинстве случаев, угоняют без применения  орудий и технических 
средств. Так, «…будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя 
умышленно, без цели хищения, с целью неправомерного завладения 
транспортным средством, осознавая общественную опасность и 
противоправность своих действий, путем свободного доступа, через 
незапертую водительскую дверь, проник в салон автомобиля марки «ЛАДА», 
принадлежащего К. затем, путем соединения клемм проводов замка 
зажигания, запустил двигатель вышеуказанного автомобиля и привел его в 
движение...»2.  

Проанализировав уголовные дела, представленные в базе данных 
судебных решений «Судебная практика» (СудАкт), точки зрения авторов, 
представленные в литературе юридического цикла, приходим к заключению, 
что чаще всего преступники неправомерно завладевают автомобилем, 
используя ключи, оставленные владельцем автомобиля в замке зажигания, 
                                                 

1 Белкин Р.С. Криминалистика: учебный словарь-справочник. М., 2009. С. 432. 
2 Приговор № 1-105/2021 от 8 июля 2021 г. по делу № 1-105/2021. Вынесен 

Шпаковским районным судом (Ставропольский край) [Электронный ресурс] // База 
данных судебных решений «Судебная практика» (СудАкт). Режим доступа:  
https://sudact.ru/regular/doc/OMnXgcS3sMb (дата обращения: 18.02.2022). 

Орудия для облегчения совершения угона автомобиля 

Используются для того, чтобы проникнуть к месту 
стоянки автомобиля

Специальные  устройства, которые нужны для того, 
чтобы запустить двигатель 

Используются для отключения сигнализации  

Используются для проникновения в салон 
автомобиля 

Подготавливаются заблаговременно  
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воспользовавшись тем, что заведен двигатель автомобиля. В некоторых 
случаях преступники скручивают провода панели управления. Нельзя 
игнорировать и способ угона автомобиля, соединенный с насилием или 
угрозой его применения.  

По данным МВД «среди способов угонов автомобилей, получивших 
распространение в настоящее время, чаще всего преступники используют 
взлом дверей и замка зажигания с помощью механических «проворотов». 
Также преступники могут разбить стекло машины, чтобы проникнуть в салон 
и завести машину с помощью дубликата ключа зажигания. Часто угонщики 
для  того, чтобы открыть дверцу автомобиля используют специальные 
радиоэлектронные средства»1. 

По выводам исследования, проведенного компанией  
«АльфаСтрахование» и центром оперативного реагирования «Цезарь 
Сателлит» «в реалиях современности для угонов автомобилей преступники 
используют инновационные способы»2. Сложно спорить с таким мнением, 
тем более анализ материала, представленного в сети Интернет, позволяет 
утверждать, что часто преступники для угонов автомобилей используют 
кодграбберы (специальное устройство, которое предназначено для того, 
чтобы взламывать охранную систему автомобиля)3.  

Анализ изложенного позволяет делать следующий вывод: типичные 
способы угона автомобиля обусловлены рядом признаков:  

- угон автомобиля, в большинстве случаев, совершается без 
предварительной подготовки; 

- специально подготовленные орудия или иные специальные 
технические средства для угонов автомобилей преступники используют 
редко; 

- в большинстве случаев автомобили угоняют из-за беспечного 
отношения владельца автомобиля к своей собственности (оставляют ключи в 
зажигании, открытая дверца (окно) автомобиля и др.).  

В том случае, если в механизме совершения преступления 
присутствуют такие признаки, как подготовка и сокрытие, это может 
свидетельствовать о том, что совершен не угон автомобиля, а его кража, так 
как типичный способ угона автомобиля не является полноструктурным 
(состоит только из непосредственного совершения без подготовки и 
сокрытия).  

                                                 
1 Как воруют автомобили: МВД раскрыло статистику по угонам [Электронный 

ресурс]: официальный сайт газета.ru. URL: https://www.gazeta.ru/auto/2020/01/30_a_ 
12935756.shtml (дата обращения: 18.02.2022). 

2 Названы самые популярные способы угона автомобилей [Электронный ресурс]. 
URL:  https://auto.mail.ru/article/82081-nazvanyi-samyie-populyarnyie-sposobyi-ugona-avtomo 
(дата обращения: 18.02.2022). 

3 ТОП-10 способов угнать автомобиль [Электронный ресурс]. URL:  https:// 
www.drom.ru/info/misc/47841.html (дата обращения 18.02.2022). 
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Проблемные аспекты расследования жестокого обращения с животными 

 
Актуальность данной темы, заключается в том, что животные являются 

неотъемлемой частью жизни человека. Совместное времяпрепровождение с 
животными, приносит не только положительные эмоции, пользу, но и  
затрагивает интересы и чувства, а также отражается на морально-этической, 
социальной жизни общества. Но в последнее время все чаще животные 
подвергаются жестокому обращению со стороны человека, им наносятся 
увечья и нередко причиняется смерть. Жестокость по отношению к 
животным способствует формированию равнодушия к чужим страданиям, 
желания причинять боль и становится отправной точкой для совершения 
более тяжких преступлений.  

Так, в январе 2022 года в Набережных Челнах 42-летний мужчина убил  
бездомных щенят, и выбросил их в мусорный бак. Обнаружила щенков одна 
из жительниц дачного поселка в мусорном баке благодаря тому, что один из 
щенков еще был жив и издавал звуки. Восемь щенков уже были мертвы, а 
того, который остался жив, в итоге не удалось спасти. У щенка были 
слишком серьезные ранения: пробитое легкое, множество колотых ран и 
сломанная шея. Мужчина в совершенном деянии признался, и обосновал 
свой поступок тем, что хотел отомстить собакам, за своего кота – якобы те 
растерзали его. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, по ч. 2, 
ст. 245 УК РФ1. 

Одной из наиболее актуальных проблем в расследовании жестокого 
обращения с животными является экспертное сопровождение, а также 
организация взаимодействия с соответствующими специалистами. 

В данном случае специалистом является врач-ветеринар. Он обладает 
знаниями в области жизнедеятельности животных, их анатомии, физиологии, 
патофизиологии и микробиологии. Судебно-ветеринарные экспертизы не 
проводится в экспертных подразделениях МВД РФ, поэтому необходимо 
привлекать людей с образованием в данной области дополнительно, что 
также вызывает определенные трудности, даже в оплате их деятельности.  
                                                 

1 Айрат Назипов. Зарезал, переломал шеи и выбросил в мусорку: кто и почему 
жестоко убил 9 щенят в Набережных Челнах. URL: https://116.ru/text/animals/2022/01/19/ 
70387235 (дата обращения: 13.03.2022). 
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Специалистов в данной области обучают на всей территории 
Российской Федерации. Например, на Урале будущие специалисты по 
данному направлению обучаются в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский 
Государственный Аграрный Университет». Так, в данном вузе на базе 
факультета ветеринарной медицины и экспертизы можно получить 
образование по специальности: «ветеринария», «болезни животных», 
«ветеринарно-санитарная экспертиза», «ветеринарно-санитарная экспертиза 
продуктов и сырья животного и растительного происхождения», и стать 
специалистом в данной области.  

Также, можно отметить, что факультет ветеринарной медицины 
объединяет кафедры и лаборатории, относящиеся к ветеринарным 
специальностям, а так же те общенаучные и общеобразовательные кафедры 
университета, которые по содержанию своей работы наиболее близки 
профилю факультета. При факультете функционирует анатомический музей. 
Для закрепления полученных теоретических знаний ведет работу центр 
практического обучения «Ветеринарная клиника УрГАУ», при котором 
открыт «Центр реабилитации животных», который оказывает 
разностороннюю помощь брошенным и бездомным животным1. 

Взаимодействие с врачами-ветеринарами, можно осуществлять, 
посредством заключения договора о сотрудничестве с ветеринарной 
клиникой, лабораторией, станцией.  

Также стоит отметить проблему отсутствия в МВД России инструкции 
о взаимодействии ОВД и ветеринарных клиник, лабораторий, что 
значительно затрудняет производство по делам о жестоком обращении с 
животными. Например, в Казахстане эта проблема была решена в 2002 году 
утверждением инструкции «Об организации работы органов внутренних дел 
по линии природоохранной и ветеринарной полиции», которая содержала в 
себе все основные положения взаимодействия и координации действий по 
раскрытию и расследованию преступлений в данной области. Однако, уже в 
2007 году данная инструкция утратила силу2. 

Переходя к сущности самой ветеринарной экспертизы, необходимо 
отметить, что она представляет собой вид экспертизы, который решает 
вопросы, возникающие в процессе следственной, судебной и страховой 
практики, по отношению к животным. 

Цель ветеринарной экспертизы – использование знаний, для решения 
поставленных вопросов, и содействие гражданам и правоохранительным 
органам.   

                                                 
1  Официальный сайт УрАГУ // Факультет ветеринарной медицины и экспертизы // 

URL: http://urgau.ru/obrazovanie/fakultety-instituty-kafedry/fakultet-veterinarnoj-meditsiny-i-
ekspertizy (дата обращения: 14.03.2022). 

2 Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики 
Казахстан //  URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V020001753 (дата обращения: 14.03.2022). 
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Задачами ветеринарной экспертизы являются: установление состояния 
животного, характер его повреждений; исследование медицинских 
документов, с целью определения причины смерти, выявление условий 
содержания, оценка происхождения, содействие правоохранительным 
органам, помощь хозяевам. 

Объект экспертизы: раненое животное, больное животное, убитое 
животное, органы животного, продукты животного происхождения, 
продукты растительного происхождения, корм для животных, документы на 
животных, документы на оказание ветеринарной помощи животным, и т. д. 

Судебно-ветеринарная экспертиза назначается в том случае, если 
необходимо установить характеристику повреждений на теле животного, 
причину его гибели, а также определить наличие заболевания и то, как и где 
им оказывали ветеринарную помощь. 

Эксперт-ветеринар руководствуется действующим законодательством, 
а также применяет апробированные методы и способы исследования тела 
животного. Данный вид экспертизы проводится по постановлению 
должностного лица на договорной основе.  

Как показывает практика, нередко вызывает трудности не только 
транспортировка и хранение трупа животного, но и определение учреждения, 
куда назначить такую экспертизу, а также реализация оплаты по договору за 
оказанные услуги в проведении исследования. 

Таким образом, при расследовании жестокого обращения с животными 
взаимодействие с экспертами-ветеринарами осуществляется, но оно 
недостаточно организованно в силу отсутствия законодательной 
регламентации, что создает определенные трудности для расследования 
данного вида преступлений.  

По нашему мнению, для повышения эффективности обеспечения 
участия специалистов и экспертов в расследовании жестокого обращения с 
животными необходимо организовать взаимодействие с институтами, в 
которых ведется подготовка специалистов по ветеринарному направлению, а 
также территориальным  органам внутренних дел, организовать заключение 
соглашений с ветеринарными клиниками для дальнейшего взаимодействия, 
где в том числе предусмотреть механизм проведения оплаты за экспертные 
услуги.  
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Основания для дачи поручения следователем  

сотруднику органа дознания 
 
Совершенствование деятельности правоохранительных органов 

Российской Федерации по усилению противодействия преступности 
предполагает не только реорганизацию (реформирование) с целью 
повышения мобильности и эффективности реагирования на характер 
изменений в динамике преступности, а также развитие связей между 
отдельными звеньями этих органов. 

В связи со сложившимся положением, необходимой и первостепенной 
задачей исследования является проблема взаимодействия органов 
предварительного следствия и органов дознания. 

Без организации высокоэффективного взаимодействия органов 
следствия и органов дознания невозможно полное, объективное и 
всестороннее доказывание обстоятельств совершенного преступления. 
Установление истины по уголовным делам является сложным процессом. 
Разобщенность действий, плохая и непродуктивная форма взаимодействия, 
недостаточность знаний у следователей и работников органов дознания 
приводят к тому, что большинство преступлений остаются нераскрытыми. 

Совершенствование процесса расследования и форм взаимодействия 
органов предварительного следствия и органов дознания ускоряет их 
реагирование на изменения динамики преступности. В данный момент 
создаются и развиваются новые формы взаимодействия следователя с 
органами дознания.  

УПК РФ, а также ведомственные нормативно-правовые акты 
регламентируют вопросы организации взаимодействия следователя с 
сотрудниками органа дознания при приеме, проверке заявлений и 
сообщений, а также принятие по ним соответствующих процессуальных 
решений. 

Следует согласиться с мнением Н.А. Подольного, где он отмечает, что 
«взаимодействие обеспечивает формирование информационной основы 
расследования конкретных преступлений. Без такой информации 
невозможно решение задач расследования и достижение целей, которые 
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перед ним ставятся»1. Однако, оценивая формы участия во взаимодействии 
следователя с сотрудниками оперативного подразделения, можно сделать 
вывод о том, что определяющая роль принадлежит именно следователю, 
поскольку именно он несет персональную ответственность за принимаемые 
решения конкретного дела. В связи с этим мы не можем говорить о том, что 
процессуально обеспечивается равное сотрудничество, ведь все задачи 
расследования устанавливаются и согласуются со следователем.  

Тем не менее, сам факт взаимодействия следователя и сотрудника 
органа дознания при решении вопроса о возбуждении уголовного дела 
констатируется путем дачи следователем соответствующих поручений 
обязательных для исполнения, в числе которых: 

 о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 
 об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте; 
 о производстве отдельных следственных действий и иных 

процессуальных действий;  
При этом, все поручения следователя по уголовным делам, в числе 

которых поручение об исполнении поручений следователя, проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, результатах применения оперативно-
розыскных мер сотрудник, осуществляющий ОРД исполняет строго в 
пределах своих полномочий с тем учетом, что он вправе самостоятельно 
определять тактику оперативно-розыскных мероприятий.  

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК данные поручения даются в 
письменной форме и обязательны для исполнения. Помимо прочего, в ч. 1 
ст. 144 УПК РФ предусматривается возможность права требования 
производства документальных проверок и ревизий, возможности 
привлечения к данным действиям специалистов на основании 
соответствующих поручений.  

Выделяется форма дачи поручений Л.И. Плеснева отмечает, что 
именно письменная форма имеет ряд преимуществ перед устной. Во-первых, 
установленная формальность позволяет выразить основания поручения с 
указанием необходимости проведения конкретных следственных и 
розыскных мероприятий, воплощая процессуальный характер 
взаимодействия следователя с сотрудниками органа дознания. При этом, 
письменная форма поручения будет являться гарантом контроля качества и 
сроков исполнения поручения2. 

Согласно определению Конституционного Суда РФ от 28 марта 2017 г. 
№ 669-О, в котором поясняется положение, указанное в ч. 2 ст. 11 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», возможно 
                                                 

1 Подольный Н.А. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, – эффективное средство оптимизации предварительного 
расследования // Библиотека криминалиста, 2014. № 5. С. 256. 

2 Плеснева Л.П. Правовые и организационные основы взаимодействия следователя 
с органами дознания: дисс. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2002. С. 84. 
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применение результатов ОРД как оснований для возбуждения уголовного 
дела, в связи с чем возможно их дальнейшее представление в орган дознания 
или следователю, в производстве которого находится дело1.  

При этом, результаты ОРМ не признаются доказательствами, 
поскольку являются лишь сведениями об источниках конкретных фактов. 
При доказывании по уголовным делам их применение возможно, но с 
соблюдением общих правил и принципов, применяемым к доказательствам и 
процессу доказывания, а при соблюдении определенных процессуальных 
действий возможно закрепление данных источников в качестве 
доказательств. Таковые действия прописаны в УПК и составлены в 
соответствии с ч. 1 ст. 49 и ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации. 
Иначе, использование результатов оперативно-розыскной деятельности 
запрещается за признанием доказательств недопустимыми по причине 
нарушения требований их допустимости.  

Стоит отметить, что считается недопустимым, использование 
результатов ОРМ по уголовным делам либо материалам проверки сообщений 
о преступлении, проведенных сотрудником органа дознания без поручения 
следователя. 

Стоит отметить, что взаимодействие следователя и сотрудника органа 
дознания проявляется не только в момент назначения и исполнения 
письменного поручения следователя. Результаты производства 
первоначальных следственных действий анализируются еще на этапе 
решения вопросов о возбуждении уголовного дела. Следователь совместно с 
сотрудником органа дознания разрабатывает план проведения дальнейших 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лица, 
совершившего преступление, его задержания, обнаружение и изъятие следов 
преступления. 

Однако, сотрудник оперативно-розыскного органа также имеет 
определенную самостоятельность. Законодательство определяет 
самостоятельное осуществление сотрудником оперативно-розыскных 
мероприятий по обнаружению и задержанию лиц, совершивших 
преступление, несет ответственность за надлежащие проведение оперативно-
розыскных мероприятий, самостоятельно определяет поисковые 
мероприятия, для проведения которых требуется привлечение других служб. 

Вновь возникает вопрос о замещении ключевой роли в уголовном 
процессе рассматриваемых нами участников. Причиной тому являются 
различия в критериях оценки результатов служебной деятельности 

                                                 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ситникова Алексея 

Петровича на нарушение его конституционных прав положениями статей 2, 5, 6, 7, 8 и 12 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и статьи 294 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда 
РФ от 28.03.2017 № 669-О // СЗ РФ. 05.04.1999. № 14, ст. 1749 [Электронный ресурс] //  
СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 07.04.2022). 
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следователя и оперативного сотрудника, что к тому же мешает их 
эффективному взаимодействию. В рамках данного вопроса считаем 
необходимым рассмотрение пределов ознакомления следователя с 
оперативно-розыскной информацией как форму взаимодействия следователя 
и оперативного подразделения.  

С учетом сказанного, можно отметить, что основными принципами 
взаимодействия следователя с сотрудниками органа дознания являются 
следующие: 

- комплексное использование средств и методов, согласованность в 
планировании ОРМ и следственных действий,   

- непрерывность взаимодействия сотрудников на протяжении всего 
процесса, начиная с организации самого расследования, раскрытия 
преступления и заканчивая принятием решения по уголовному делу, 

- обеспечение гарантии неразглашения информации о средствах и 
способах, применявшихся при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий,  

- контроль за возможными каналами утечки следственной и 
оперативно-розыскной информации,  

- постоянный контроль за движением криминалистической 
информации,  

- грамотное распределение сил следствия с учетом главных и 
второстепенных направлений расследования, целеустремленность, 
соблюдение подследственности, плановость. 

В заключении стоит сказать, что умелое сочетание процессуальной 
и организационной деятельности может являться залогом результативного 
расследования преступлений. Таким образом, в соответствии с ч. 1 п.4 ст. 19 
УПК РФ, в полномочия следователя входит право предоставления органу 
дознания письменных поручений о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий и производстве отдельных следственных действий. Помимо 
письменных заданий и поручений, следователь правомочен требовать 
выполнения мероприятий оперативно-розыскного характера и иных 
процессуальных действий (арест, задержание, производство и т.  д.).  
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Обстановка, способ совершения и механизм следообразования  

как элементы криминалистической характеристики розничной продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции 

 
Кардинальные проблемы, которые происходят с подрастающим 

поколением в настоящее время практически по всему миру, безусловно, 
заметно сказываются на всем обществе в целом. Одним из наиболее 
заметных и серьезных проявлений негативизма в современном мире является 
алкоголизация отдельных групп населения, а именно, затрагивая тему данной 
работы, группы несовершеннолетних.   

Актуальность данной темы заключается в том, что идеология 
демографического развития современного общества направлена  на создание 
такого общества, которое являлось бы свободным от тех устоявшихся 
временем социальных пороков, которые в последующем являются 
первопричинами совершения различных преступлений и препятствующих 
повышению качества жизни населения в целом. Особое внимание, 
безусловно, уделяется несовершеннолетним, а именно мерам по сохранению 
и укреплению их здоровья, и в последующем профилактике совершения 
преступлений среди несовершеннолетних. Так как, в условиях устоя 
сформировавшегося общества именно они являются основой генофонда 
нации. На сегодняшний день по заданной теме, как таковой, имеется малое 
количество эмпирического материала, который бы помогал при 
расследовании данной категории дел. Таким образом, актуальность данной 
темы достаточно велика.  

В ст. 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 
ответственность за розничную продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетнему лицу, если это деяние совершено неоднократно. Под 
определением «неоднократно» понимается повторное совершение данного 
преступления при условии, что лицо, осуществляющее розничную продажу 
алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу, уже подвергалось 
административному наказанию, предусмотренному ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, 
в течение одного года. По законам Российской Федерации, запрещается 
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продажа алкогольной продукции лицам, недостригшим восемнадцатилетнего 
возраста1. 

Способ совершения данного вида преступления подразумевает 
совокупность приемов и методов, при которых сотрудник торговой точки 
или иного предприятия, осуществляющего розничную торговлю, производит 
продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу.  

Характерным для рассматриваемого вида преступления способом 
совершения являются четко обозначенные законом пределы по времени, 
территории, кругу лиц и их действий. Способ совершения рассматриваемого 
преступления состоит в продаже сотрудником организации розничной 
торговли или предприятия общественного питания алкогольной продукции 
несовершеннолетнему. Под алкогольной продукцией при этом понимается 
вся пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5 % объема 
готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с 
перечнем, установленным Правительством РФ. Алкогольная продукция 
подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в т.ч. водка), вино, 
фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные 
напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива.  

Способы сокрытия, к которым прибегает продавец при осуществлении 
продажи алкоголя несовершеннолетнему лицу весьма разнообразны. 
Продавец всячески пытается скрыть сам факт продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетнему лицу. Так, например, если сотрудник 
торговой точки в курсе, что лицо является несовершеннолетним, пытается 
замаскировать факт продажи, передавая алкогольную продукцию в 
непрозрачном пакете. В некоторых случаях продавец пытался обслужить 
покупателя в подсобном помещении магазина, с целью недопущения 
обнаружения факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему 
лицу другими покупателями, которые в последующем могут обратиться в 
правоохранительные органы. Также немаловажное значение имеет тот факт, 
что несмотря на визуально очевидное несоответствие покупателя возрасту, с 
которого разрешается продажа алкогольной продукции, продавец не требует 
предъявить документы, удостоверяющие его личность. 

Следовая картина при реализации алкоголя несовершеннолетним 
состоит из идеальных и материальных следов.  

Носителями идеальных следов преступления будут являться лица, 
которые смогли зафиксировать преступление в своей памяти. Их перечень 
достаточно широк. Это сотрудники торговой точки, где осуществляется 
розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему, 
сотрудники полиции, которые могли бы стать очевидцами данного 
преступления, иные лица, случайно оказавшиеся очевидцами совершения 
                                                 

1 О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции: федер. закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (в ред. от 26.03.2022). 
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данного преступления. Несовершеннолетний покупатель также хранит в 
памяти обстоятельства продажи ему алкогольной продукции. 

Материальными следами любого преступления являются сведения о 
совершенном преступлении, запечатленные на материальных носителях. 
Материальными следами розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции являются кассовый и (или) товарный чек, 
удостоверяющий факт оплаты товара, следовательно, данные документы 
могут подтвердить факт продажи несовершеннолетнему алкогольной 
продукции, и, соответственно, такие документы можно считать 
материальными носителями следов совершения преступления, а также 
средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств 
уголовного дела, такие как место, время, субъект преступления. К 
материальным следам рассматриваемого преступления также можно отнести 
следы пальцев рук, оставленных на бутылках, банках и иной таре из-под 
алкогольной продукции, информация с камер видеонаблюдения, 
установленных в магазинах, торговых залах, административный материал. 

В большинстве случаев, факт продажи алкогольной продукции  
фиксируется сотрудниками правоохранительных органов, находящихся возле 
торговой точки и увидевших  несовершеннолетнее лицо с алкогольной 
продукцией, либо же находящееся в самой торговой точке в момент продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетнему. И только в исключительных 
случаях в правоохранительные органы обращаются очевидцы или родители 
несовершеннолетних. Тот факт, что в большинстве случаев очевидцы 
происходящего как правило игнорируют продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетнему лицу, наглядно демонстрирует ту степень безразличия 
населения к данной проблеме. Что в свою очередь, влечет за собой высокую 
латентность данного вида преступлений. 

Говоря об обстановке при розничной продаже алкогольной продукции 
несовершеннолетним, следует отметить, что в нее входит информация о 
месте, времени и обстоятельствах совершения преступления.  Местами 
продажи могут выступать различные торговые точки, чаще всего продажа 
алкогольной продукции осуществляется  в небольших магазинах либо 
киосках. Связано это с тем, что там наименьшее число свидетелей. А также, 
большинство таких торговых точек находится в наиболее неблагоприятных 
районах населенного пункта.  

Местами продажи алкогольной продукции также могут выступать 
различные кафе, рестораны. Так, например, Алексеева Ж.А. находясь на 
рабочем месте в магазине, продала несовершеннолетней М.Е.В. 1 бутылку 
пива марки «Жигули - 3» с содержанием этилового спирта 4,9 %, 1 бутылку 
пивного напитка «ЕССА» с содержанием этилового спирта 6,5%.1 
                                                 

1 Приговор № 1-255/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 1-255/2020 Ленинский 
районный суд г. Орска (Оренбургская область). URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
xP4pRf3Jl55v (дата обращения: 11.03.2022). 
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Говоря о времени совершения продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетнему лицу, можно сделать вывод о том, что в основном 
наибольшее количество продаж происходит в вечернее время, а именно, в 
период с 19:00 до 21:00. Это характеризуется тем, что как правило, в 
вечернее время суток несовершеннолетние лица собираются компаниями. 
Также можно сделать вывод о том, что продавцы, которые сознательно 
осуществляют продажу алкоголя несовершеннолетнему, пытаются всячески 
скрыть данный факт, прибегая к различным способам сокрытия данного вида 
преступления, а низкая гражданская ответственность граждан, которые 
являются очевидцами данного правонарушения приводит к росту 
латентности данного преступления, что в свою очередь приводит к 
повышению алкоголизации подрастающего поколения и росту преступлений, 
совершенных несовершеннолетними. Помимо проверок магазинов, также 
стоит обратить внимание на местные кафе, и другие точки быстрого питания. 

Таким образом, содержание элементов криминалистической 
характеристики позволит своевременно, качественно провести сбор 
первоначального материала, а также решить задачи уголовного 
судопроизводства на последующих этапах  расследования розничной 
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. 
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Особенности тактики осмотра места происшествия  
при расследовании мошенничества,  

совершаемого с использованием средств мобильной связи 
 
В настоящее время число мошенничеств, совершенных с 

использованием средств мобильной связи, продолжает расти. Наверное, 
практически каждый из нас сталкивался со звонками злоумышленников, 
которые сообщали различного рода сведения: «С Вашей картой производятся 
подозрительные операции и для сохранения денежных средств необходимо 
совершить ряд действий», «Ваш ребенок или внук попал в беду и для увода 
его от уголовной ответственности следует перевести денежные средства на 
определенный счет» и т. п. Действительно, в 2021 году ВЦИОМ был 
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проведен опрос россиян, который показал, что за прошедшие пол года более 
57% граждан нашей страны столкнулись с телефонными мошенниками1. 

К сожалению, несмотря на огромную распространенность 
рассматриваемого вида преступлений, большинство из них остаются 
нераскрытыми. На данный момент не выработана «действенная» методика 
расследования телефонных мошенничеств. Органы, производящие 
предварительное расследование, допускают ряд ошибок. Отметим, что на 
сегодняшний день не в полной мере раскрыты тактические особенности 
осмотра места происшествия при расследовании мошенничеств, 
совершенных с использованием средств мобильной связи. На наш взгляд, это 
довольно серьезное упущение, поскольку данное следственное действие 
обладает своими отличительными чертами, которые обязательно должны 
быть учтены лицами, его производящие. Из этого следует, что вопрос об 
особенностях тактики производства осмотра места происшествия при 
расследовании телефонных мошенничеств является весьма актуальным.  

Осмотр места происшествия  следственное действие, проводимое в 
целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела. В соответствии с ст. 176 УПК РФ 
производство данного следственного действия возможно в рамках проверки 
сообщения о преступлении.  

Мы согласны с позицией исследователей о том, что основная цель 
проведения осмотра места происшествия  получение следователем 
процессуально закрепленной информации, имеющей значение для 
расследования уголовного дела2. 

Мы разделяем точку зрения Р.С. Белкина, что основными задачами 
осмотра являются: 1) обнаружение следов, 2) выяснение обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела, 3) фиксация всех действий 
участников осмотра, производимых ими в процессе следственного действия, 
и всего обнаруженного в той последовательности и в том виде, в каком 
обнаруженное наблюдалось в момент осмотра, 4) перечисление и подробное 
описание всех материальных объектов, изымаемых при производстве 
осмотра, 5) принятие мер, обеспечивающих сохранность всех материальных 
объектов, изъятых в ходе осмотра.  

Очевиден тот факт, что без качественно проведенного осмотра места 
происшествия невозможно в полном объеме установить все обстоятельства 
совершения телефонного мошенничества. При производстве 
рассматриваемого следственного действия следователь должен установить 
место происшествия, изучить обстановку совершения преступления, принять 

                                                 
1 Телефонное мошенничество, масштабы и потери. URL: https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/telefonnoe-moshennichestvo-masshtaby-i-poteri (дата обращения: 
30.03.2022). 

2 Никонович С.Л., Вражнов А.С., Иванусенко Ю.Б. Значение и тактические 
особенности осмотра места происшествия как неотложного следственного действия, 2019. 
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меры к обнаружению, фиксации и изъятии следов, а также других 
обстоятельств, которые могут иметь значение для расследования уголовного 
дела. Можно сделать вывод о том, что осмотр места происшествия – одно из 
наиболее важных и сложных следственных действиях, поскольку, как 
отмечалось нами ранее, преследует своей целью решение большого круга 
задач и требует особой концентрации сил всех участвующих лиц. Не 
вызывает сомнений тот факт, что только своевременно и качественно 
проведенный осмотр места происшествия позволяет процессуально 
правильно закрепить все фактические обстоятельства произошедшего и 
использовать их в процессе доказывания.  

По рассматриваемой категории преступлений выделяют следующие 
места осмотра: 

- место перевода денежных средств; 
- место передачи денежных средств; 
- место нахождения заявителя в момент совершения преступления.  
Результаты социологического опроса следователей показали, что при 

расследовании мошенничеств, совершенных с использованием средств 
мобильной связи, практически во всех случаях производится осмотр места 
происшествия в кабинете следователя, в ходе которого потерпевший 
добровольно выдает детализацию телефонных переговоров и информацию, 
подтверждающую факт перевода денежных средств. Далее производится 
осмотр места перевода (платежных терминалов и т. п.), или передачи 
денежных средств, или нахождения заявителя в момент совершения 
преступления.   

Анализ следственной практики, результаты социологического опроса 
практических сотрудников позволяют утверждать, что по делам о 
телефонных мошенничествах осмотр места происшествия имеет свою 
специфику, которая заключается в том, что объектом осмотра является 
кабинет следователя, в ходе которого следователь с согласия заявителя 
может произвести осмотр его мобильного телефона и установить 
информацию, имеющую значение для расследования уголовного дела.  

Остановимся на тактике осмотра сотового телефона и обратим 
внимание на сведения, которые необходимо занести в протокол осмотра 
места происшествия. 

Осмотр телефона предполагает две стадии: 
1. внешний осмотр; 
2. осмотр и изъятие информационного содержания телефона.1 
При внешнем осмотре телефона в протоколе следует фиксировать: 

модель, форму аппарата, материал и цвет корпуса, размеры, наличие 
маркировок, объективов фото- и видеокамер, разъемов зарядного устройства, 
наличие и расположение микрофона и динамика, количество клавиш, а также 

                                                 
1 Новикова Е.А., Шевцов Р.М, Ковтун Ю.А., Винокуров Э.А. Расследование 

преступлений, совершаемых с использованием средств мобильной связи, 2017.  
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специфические признаки, т. е. сколы, царапины, потертости и их 
расположение. Необходимо фиксировать данные о задней крышке телефона, 
аккумуляторной батареи, сим-карты, IMEI-номер, который расположен на 
корпусе мобильного телефона под аккумуляторной батареей.  

Второй этап следует начать с указания в протоколе процедуры 
разблокировки телефона. Итак, после включения телефона фиксируют 
графические изображения, имеющиеся на экране. Далее следует установить 
IMEI-код, нажав комбинацию цифр *#06#. После этого в протоколе 
последовательно указывают информационное содержимое телефона. К 
примеру, в разделе «Телефонная записная книга» содержатся абонентские 
номера и краткое описание (фамилия, имя и т. п.). В разделе, посвященном 
исходящим и входящим соединениям, следует обращать внимание и 
фиксировать в протоколе дату, время, продолжительность разговора с 
абонентским номером предполагаемого преступника. Раздел «Сообщения» 
может содержать текстовую и графическую информацию, имеющую 
значение для расследования уголовного дела. Обратить внимание следует на 
приложение «Мобильный банк», в случае его наличия в мобильном 
телефоне, поскольку в данной программе смартфона в разделе «Операции»/ 
«История» можно установить информацию о переводе денежных средств, т. 
е. сумму, дату и время, последние четыре цифры номера карты получателя, 
имя и отчество получателя, а также телефон получателя. Данная информация 
обязательно должна быть зафиксирована. Для этого возможно при помощи 
данного устройства запечатлеть данную информацию при помощи самого 
устройства, сделав «скриншот телефона» либо зафиксировать при помощи 
другого устройства, т. е. произвести фотографирование экрана 
осматриваемого телефона. Данные фотоснимки будут использоваться при 
составлении фототаблицы к протоколу осмотра места происшествия.  

Отметим, что осмотр места происшествия может производиться как с 
изъятием сотового телефона, так и без него. В том случае, когда для осмотра 
средств связи требуется длительное время и специальные знания, то 
производится изъятие телефонного аппарата, а осмотр проводится в рамках 
отдельного следственного действия – осмотр предметов. 

В том случае, когда рассматриваемое следственное действие 
производится с изъятием сотового телефона, то по окончании осмотра 
данного предмета, его следует отключить, при этом сделав отметку в 
протоколе, далее упаковать предмет, опечатать и прикрепить пояснительную 
записку. Особое внимание необходимо уделять следующим моментам: 
изъятые мобильные телефоны должны храниться в условиях, исключающих 
высокие и низкие температуры, влажность, механические воздействия и т. д. 

В ходе осмотра места происшествия заявитель добровольно выдает 
детализацию телефонных переговоров и выписку по банковскому счету, о 
чем следователем делается запись в протоколе. В ходе проведения 
указанного выше следственного действия устанавливается информация, 
имеющая значение для уголовного дела: перечень входящих и исходящих 
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звонков, дата разговоров и их продолжительность, информация, 
содержащаяся в отправляемых и получаемых сообщениях, касающаяся 
обстоятельств совершения преступления, сведений о счете получателя 
денежных средств и т. д.  

В том случае, когда перевод денежных средств осуществлялся при 
помощи платежного терминала, или заявителем были сняты денежные 
средства с указанных устройств в целях дальнейшей передачи виновному 
или его доверенному лицу, то необходимо произвести осмотр помещения, в 
котором установлены данные устройства. В таком случае в протоколе 
должны быть описаны платежные устройства, их расположения, 
индивидуальные характеристики, в том числе и идентификационный номер и 
т. п. При необходимости к осмотру можно привлекать специалиста, к 
примеру, специалиста центра технического обслуживания. Следует отметить, 
что в протоколе также следует отразить наличие или отсутствие камер 
видеонаблюдения, что может подтвердить факт перевода или снятие 
заявителем денежных средств, а также содержать иную информацию о 
событии преступлении. В случае установления камер видеонаблюдения, 
целесообразно произвести ее изъятие в ходе осмотра места происшествия. 
Информация, содержащаяся на данных устройствах может оказать 
существенную помощь органам следствия в установлении преступника. 
Камеры видеонаблюдения могут зафиксировать механизм совершения 
преступления, возможных свидетелей, номера транспортных средств в том 
случае, если получатель прибыл на автомобиле, а также иные обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного дела.  

В том случае, когда денежные средства были непосредственно 
переданы жертвой мошеннику или его доверенному лицу, производится 
осмотр места передачи денежных средств, а также прилегающей территории. 
При указанной ситуации также необходимо устанавливать наличие или 
отсутствие камер видеонаблюдения. В случае установления, следует 
произвести их изъятие, поскольку обстановка, зафиксированная на камерах 
видеонаблюдения, может содержать информацию о лицах, подлежащих 
привлечению к уголовной ответственности, механизме совершения, 
свидетелях и т. п.1 

Отметим, что местом передачи денежных средств может являться 
квартира или лестничная площадка, подъезд двора дома и т. д. В этом случае 
осмотр должен быть произведен с привлечением специалиста-криминалиста, 
который должен оказать помощь в обнаружении, закреплении и изъятии 
возможных следов пальцев рук, ладоней, следов обуви, следов протекторов 
шин автомобиля и т. п.  

                                                 
1 Рязанцев В.А. Производство осмотра места происшествия при получении 

сообщений о мошенничестве, совершенном с использованием банковских карт, сети 
интернет и средств мобильной связи // Вестник Тюменского института повышения 
квалификации сотрудников МВД России, 2019, С. 51–55.  
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Таким образом, в рамках данной работы нами были изложены 
основные особенности тактики осмотра места происшествия при 
расследовании мошенничеств, совершенных с использованием средств 
мобильной связи и указаны моменты, на которые следует обращать внимание 
в процессе производства данного следственного действия. Мы убеждены, что 
только своевременно и качественно проведенный осмотр места 
происшествия позволяет собрать доказательственную базу и определить 
дальнейший успех всего процесса расследования уголовного дела.  
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Особенности совершения женщинами семейно-бытовых преступлений  
 
Когда речь заходит о доме, у любого человека первая ассоциация будет 

связана с местом, где живут близкие люди, где можно найти поддержку, 
понимание, заботу. В большинстве случаев это представление будет 
реальным, соответствующим действительности. И поэтому у человека, 
встречающего в его доме вместо любви и уюта насилие и жестокость, 
происходит резонанс.  

Домашнее насилие – явление не новое и довольно распространенное. 
Федеральная служба государственной статистики приводит следующие 
данные о преступлениях в отношении члена семьи с 2018 по 2020 г.  
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Опираясь на приведенные сведения, мы можем проанализировать 

динамику семейно-бытовой преступности.  
Для того, чтобы оценить обстановку за 2020 год, обратимся к 

статистике МВД России. Как сообщили в пресс-центре министерства, 
согласно данным официальной статистики, в апреле посягательств в сфере 
семейно-бытовых отношений зарегистрировано на 9% меньше, чем годом 
ранее. В том числе полиция зафиксировала на 14,6% меньше фактов 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1%  вреда средней 
тяжести, на 3,3%  легкого вреда здоровью1. 

Изучив вышепредставленные цифры, мы действительно можем судить 
о снижении преступности в семейной сфере в настоящее время. Однако 
данная проблема не теряет своей актуальности, поскольку категория 
семейно-бытовой преступности является высоколатентной и, к сожалению, 
статистка относительно данных преступлений не может в полной мере 
отражать существующую действительность. Ее высокая латентность вызвана 
тем, что жертвы не заявляют о совершенных в отношении них преступных 
действий по ряду причин, однако в большинстве случаев преступления, 
совершаемые в сфере домашнего насилия, являются делами частного и 
частно-публичного обвинения. Следовательно, поводом для возбуждения 
уголовного дела будет служить заявление потерпевшего - жертвы домашнего 
насилия. Среди причин, по которым жертва насилия не заявляет о 
совершенных в отношении них преступлениях, можно выделить следующие: 
сильная эмоциональная связь с преступником, жалость к нему, вера в его 
исправление; страх перед насильником, боязнь мести; нежелание 

                                                 
1 Состояние преступности в Российской Федерации за январь-сентябрь 2021 года // 

Статистика и аналитика. 2021. URL: https://мвд.рф/reports/item/28021552 (дата обращения: 
03.04.2022). 

 2018 2019 2020 

 Всего Из них 
женщин 

Всего Из них 
женщин 

Всего Из них женщин 

Число 
преступлений, 
по которым 
имелись 
потерпевшие, 
единиц 

33378 24478 32616 23720 33821 24799 

В том числе 
совершенные в 
отношении: 

15859 13443 15124 12710 15100 12810 

Супруга 

Сына, дочери 5675 2972 6256 3418 6348 3387 
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распространяться о своей проблеме в связи с общественными 
предрассудками; финансовая зависимость, страх потерять детей и многие 
другие.  

Самыми распространенными преступными действиями в данной сфере 
являются убийства, угроза убийством, причинения вреда здоровью 
различной тяжести и другие, связанные с психическим, сексуальным 
насилием. Также на жертв домашнего насилия обычно оказывается и 
психическое воздействие, выражающееся в унижениях, угрозах. В 
современной психологии часто стали употребляться такие термины как 
«абьюз», «газлайтинг», характеризующие насильственные отношения. В 70% 
случаев потерпевшими от домашнего насилия являются женщины, дети, 
пожилые люди. Однако нередки случаи совершения данных преступлений 
женщинами. Для начала обратимся к понятию женской преступности в 
семье.  

Гришко Н.А. В своем диссертационном исследовании приводит 
следующее определение: «Преступное насилие, осуществляемое женщинами 
в семейно-бытовой сфере, есть физическое или психическое воздействие 
виновной на близких родственников, а также других лиц, связанных 
родством и (или) свойством, а также находящихся в семье под опекой или 
попечительством, объединенных единым жизненным укладом в 
повседневной жизни, с целью получения желаемых результатов путем 
совершения деяний, ответственность за которые предусмотрена уголовным 
законодательством»1. 

В данной работе рассмотрим, в каких ситуациях и в отношении кого 
женщины совершают семейно-бытовые преступления.  

Первая ситуация связана с необходимостью женщин-жертв в защите 
себя или детей от мужчин - тиранов.  

В современном российском законодательстве, к сожалению, еще не 
разработан отлаженный механизм защиты жертв домашнего насилия. 
Известны многие случаи, когда правоохранительные органы не реагировали 
на заявления жертв семейно-бытового насилия. В связи с этим, оставаясь 
одинокими и беспомощными в своих ситуациях, некоторые женщины идут 
на крайние меры по спасению от насильников. Потерпевшего от такого 
преступления называют провоцирующей жертвой. Собственными 
действиями она толкает потенциального преступника на противоправный 
акт, создает благоприятную обстановку для совершения преступления или 
способствует ее созданию2. То есть к факторам, способствующим 
совершению преступления можно отнести  предшествующую длительную 

                                                 
1 Гришко Н.А. Преступное насилие, совершаемое женщинами в семейно-бытовой 

сфере: Дисс. канд. юрид. наук. Грозный, 2019. 213 с.  
2 Варчук Т.В. Учение о жертве преступления // Юридическая психология. 2008.  

№ 4. С. 39–43. 
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криминологическую ситуацию в семье и повышенную эмоциональность и 
чувствительность женщин.  

К основным мотивам данной категории преступлений можно отнести 
ревность, обиду, месть. Перечисленные чувства способны сподвигнуть 
человека на совершение разных поступков и нередко даже на убийство или 
причинение тяжкого вреда здоровью.  

При исследовании данной проблемы мы пришли к выводу, что доля 
семейно-бытовых преступлений, совершаемых женщиной, возросла именно в 
последнее время. Это связано в первую очередь с изменением в обществе 
представления о женщине, как о слабом поле. В этом большую роль сыграло 
активно развивающееся феминистское движение. Все чаще мы можем 
наблюдать смену ролей в супружеских парах: женщина становится основным 
«добытчиком» в семье, принимает важные решения и т. д. 

Мотивационная сфера женщин отличается от мужской. Женская 
«внутрисемейная» преступность обусловлена в основном социально-
экономическими и психологическими факторами. К таковым можно отнести: 
алкоголизм или наркомания супруга (сожителя), недостаточное финансовое 
обеспечение семьи мужем, нерешенный жилищный вопрос, авторитаризм 
женщины в быту и др.  

В основном (в 90% случаях) преступления данной категории носят 
ситуативный характер. Умысел на их совершение возникает внезапно, не 
подразумевается никакая подготовка к свершению преступного деяния. 
Обычно семейно-бытовое насилие происходит в процессе ссоры, конфликта, 
является их кульминацией. И зачастую, в силу своей повышенной 
эмоциональности, именно женщины первые наносят удар. Преступный 
замысел заранее планируемых преступлений проявляет себя лишь в 10 % 
случаев. 

Отдельными видам преступлений, совершаемых женщинами в 
семейно-бытовой сфере, являются детоубийство и преступления в 
отношении несовершеннолетних. 

К одной из причин, способствующих совершению преступлений, 
относится нахождение лица в состоянии алкогольного опьянения. По 
официальным данным МВД России за 2021 г. почти каждое четвертое 
(28,3%) преступление в РФ совершается в состоянии алкогольного 
опьянения.1 Значительна и доля семейно-бытовых преступлений, 
совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и 
женщин. Это связано с тем, что состояние опьянения у женщины может 
детерминировать агрессивное противоправное поведение в отношении 
супруга. Так же нередки случаи, когда совместное употребление спиртного 
завершалось насилием.  
                                                 

1 Состояние преступности в Российской Федерации за январь-сентябрь 2021 года // 
Статистика и аналитика. 2021. URL: https://мвд.рф/reports/item/28021552 (дата обращения: 
03.04.2022). 
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Понимание психологии преступного поведения женщин совершающих 
преступления в отношении членов семьи, детерминантов семейно-бытового 
насилия  необходимы для предотвращения данных преступных деяний.  

В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время проблема 
домашнего насилия в России является наиболее актуальной из-за ряда 
причин, в число которых входит отсутствие соответствующего правового 
регулирования, сложность в сборе статистических данных, высокий уровень 
латентности данных преступлений и многие другие, которые препятствуют 
искоренению данного негативного социального явления.  
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Особенности следственных ситуаций в расследовании бесконтактного 
сбыта наркотических средств путем использования сети Интернет 

 
Органами и подразделениями полиции только в 2019 году 

зарегистрировано 28,0 тыс. уголовных правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов и прекурсоров. Из незаконного оборота изъято 4,7 тонн 
наркотических средств и психотропных веществ (среди которых 127 кг 
героина, 9,8 кг кокаина и 20,3 кг амфетаминов), ликвидированы 103 
подпольные нарколаборатории и 506 наркопритонов. Высокий уровень 
потребления наркотических средств и психотропных веществ приводит к 
тому, что дельцы от наркобизнеса распространяют сеть сбыта наркотических 
средств и психотропных веществ, привлекая к потреблению новых жертв. В 
2019 году разоблачено и направлено в суд 6,1 тыс. уголовных производств, 
связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. 

В последние годы значительно выросли масштабы незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ, которые стали 
серьезной угрозой здоровью и благополучию людей и приобрели 
транснациональный характер. Особая опасность заключается в том, что 
организованные группы в процессе функционирования контролируют лиц, 
которые самостоятельно совершали преступления, связанные с 
наркотическими средствами и психотропными веществами, и устанавливают 



422 

прочные организационные связи между собой, а также монополизируют 
оборот указанных средств и веществ на значительных территориях. 
Наркодельцами сразу были положительно оценены технические 
характеристики интернет-сетей во время незаконного сбыта наркотических 
средств и психотропных веществ:  

- возможность находиться организаторам и координаторам таких 
уголовных правонарушений в любом месте и за любое время выходить на 
связь с соучастником, притом находясь в это время за пределами Российской 
Федерации, что значительно усложняет их разоблачение и привлечение к 
уголовной ответственности; 

- наличие так называемых интернет-пейджеров (например, Telegram, 
Skype, ICQ, Miranda, QIP) с анонимными аккаунтами, возможность 
поддерживать связь сбытчика наркотических средств и психотропных 
веществ с их продавцом без установления их личностей;  

- использование интернет-сети создает пеленгацию и своевременное 
установление местонахождения сбытчика наркотических средств и 
психотропных веществ работниками правоохранительных органов;  

- лицо, которое сбывает наркотические средства или психотропные 
вещества, имеет возможность поддерживать связь с большим количеством 
потенциальных покупателей, что значительно увеличивает криминальные 
прибыли, по сравнению с традиционными способами сбыта наркотиков;  

- отсутствие реального, в частности визуального, контакта между 
сбытчиком наркотических средств и психотропных веществ и их 
покупателем исключает возможность опознания первого, что значительно 
снижает опасность его разоблачения и затрудняет проведение в дальнейшем 
следственных действий, направленных на опознание преступника;  

- размещение сбытчиком в интернет-сети каталога наркотических 
средств и психотропных веществ позволяет легче и быстрее реализовывать 
запрещенные средства; 

- исключается возможность нападения на сбытчика со стороны 
покупателя с целью бесплатного завладения наркотическими средствами и 
психотропными веществами1. 

Указанные выше и другие обстоятельства негативно влияют на 
планирование и организацию расследования рассматриваемого вида 
уголовного правонарушения и выдвижение соответствующих следственных 
версий на начальном этапе его расследования. Версии определяют не только 
направление расследования, но и делают его целенаправленным, 
обеспечивают быстрое и полное раскрытие преступления. Системы типовых 
версий определяют главные направления деятельности следователя, 
                                                 

1 Канева Е.М. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков // Сборник статей XV Международной научно-практической 
конференции «Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и 
инновации». Пенза, 2020. С. 162–165. 
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специфику задач, подлежащих решению. Поэтому версии должны быть 
фактически обоснованными и обязательно реально проверенными и четко 
сформулированными. 

Быстрое и оперативное осуществление следственных действий по 
фактам совершения незаконных действий с наркотическими средствами и 
психотропными веществам с использованием интернет-сети является 
залогом восстановления нарушенных преступлением общественных 
отношений, привлечения виновных лиц к строгой ответственности. Причем 
недостаточная осведомленность следователей о разновидностях типичных 
следственных ситуаций и соответствующих им следственных версий 
приводит к ухудшению эффективности начального этапа расследования, из-
за неправильного определения направлений расследования, выбора 
комплекса следственных действий, что обуславливает актуальность данной 
статьи. 

В методических рекомендациях «Особенности досудебного 
расследования незаконного производства, изготовления, приобретения, 
хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (в условиях нового уголовного 
процессуального и оперативно-розыскного законодательства)» предложены 
следующие две следственные ситуации: 

1. Подозреваемый задержан во время или сразу после совершения им 
противоправных действий с наркотическими средствами и психотропными 
веществами:  

а) выявленные наркотические средства и психотропные вещества 
приобретены подозреваемым у неизвестного ему другого продавца;  

б) подозреваемый – постоянный клиент у знакомого ему сбытчика;  
в) подозреваемый изготавливает наркотические средства и 

психотропные вещества с целью сбыта из приобретенного, добытого или 
самостоятельно выращенного им наркосырья;  

г) задержанное лицо является членом преступной группировки, 
занимающейся наркобизнесом;  

д) обнаруженные у подозреваемого наркотические средства похищены 
из лечебного учреждения, аптеки, другого медицинского учреждения им 
самим или другим лицом. 

2. Уголовное производство начато в связи с сообщением о похищении 
партии наркотикосодержащих препаратов из помещения аптеки 
(химфармпредприятия, медицинского учреждения)1.  

                                                 
1 Бугайчук К.Л. Особенности досудебного расследования незаконного 

производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в условиях нового 
уголовного процессуального и оперативно-розыскного законодательства: метод. 
рекомендации / К.Л. Бугайчук, А.А. Савченко, Н.А. Прибыткова; Харьков. нац. ун-т 
внутр. дел. Харьков: ХНУВД, 2015. 99 с.  
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О.В. Одерий в учебнике «Криминалистика» и совместно с коллективом 
авторов в методических рекомендациях «Особенности расследования 
незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, 
перевозки, пересылки или сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов», очерчивает следующие типичные ситуации, 
возникающие при открытии уголовного производства преступлений 
указанной категории:  

1. Орган досудебного расследования получает уведомление от 
оперативного подразделения об обнаруженных им признаках преступления, 
но оперативно-розыскные мероприятия еще продолжаются, и их 
прекращение может негативно повлиять на результаты уголовного 
производства. 

2. Орган досудебного расследования получает сведения о признаках 
преступления (заявление, сообщение), но не было задержания и, 
соответственно, отсутствует предмет преступления. 

3. Орган досудебного расследования или непосредственно работник 
правоохранительного органа самостоятельно обнаружили сведения о 
признаках преступления, злоумышленника задержали с предметом 
преступления.  

Так же в научном мире предлагались следующие ситуации: 
1. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ 

с использованием интернет-сетей произошел, известны определенные 
сведения о личности сбытчика.  

2. Имеет место систематический сбыт наркотических средств и 
психотропных веществ с использованием интернет-сети, информация о 
сбытчике незначительна или отсутствует1.  

На основе изучения следственной практики, можно выделить 
следственные ситуации, которые, на наш взгляд, складываются на начальном 
этапе расследования преступлений, совершенных организованными 
преступными группировками, осуществляющими свою противоправную 
деятельность в сфере сбыта наркотических средств и психотропных веществ 
с использованием интернет-сети. Их можно условно разделить на несколько 
видов, в зависимости от характера первичной информации о событии и его 
участниках. 

1. Сотрудниками полиции задержано за незаконное хранение 
наркотических средств и психотропных веществ лицо, от которого в 
дальнейшем во время проведения в отношении него следственных действий 
поступает информация о следующих фактах: 

                                                 
1 Корнеева И.В. Особенности расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств: Методические рекомендации. Тюмень: 
Тюменский юридический институт МВД России, 2008. 50 с. 
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- существование преступной группировки, которая осуществляет сбыт 
наркотических средств и психотропных веществ путем так называемых 
закладок; 

- связь во время приобретения / сбыта наркотических средств и 
психотропных веществ осуществляется через так называемые интернет-
пейджеры (например, Telegram, Skype, ICQ, Miranda, QIP); 

- в наличии есть лишь предварительная информация об аккаунте 
страницы пользователя социальной сети или программного обеспечения 
(Telegram, Twitter, Viber, WhatsApp) или других закрытых для общения 
мессенджеров (DarkNet, Tor, I2P); 

- установочные данные лиц, которые причастны к сбыту наркотических 
средств и психотропных веществ задержанному неизвестны, как и их 
телефонные номера; 

- задержанный – «постоянный» клиент, приобретал наркотовар таким 
образом несколько месяцев подряд; 

- задержанному может быть известно еще несколько человек, которые 
приобретут наркотические средства и психотропные вещества у членов 
указанной группировки таким же способом; 

- на сотрудничество с правоохранительными органами с целью 
разоблачения преступной группировки задержанное лицо не соглашается. 

2. Сотрудниками полиции случайно задержан человек, который 
осуществлял постановку так называемых закладок наркотических средств и 
психотропных веществ, у которого обнаружено и изъято несколько готовых к 
сбыту упаковок с указанными веществами или средствами, при том: 

- задержанный отказывается от сотрудничества с 
правоохранительными органами с целью разоблачения членов преступной 
наркогруппировки; 

- информация о месте приобретения наркотических средств и 
психотропных веществ отсутствует, как и учредительные данные о 
сообщниках задержанного лица. 

3. В территориальный орган полиции поступила информация, что в 
регионе существует организованная преступная наркогруппировка, о чем 
свидетельствуют следующие факты:  

- в регионе осуществляется сбыт однотипных по химическому составу 
и физическому строению наркотических средств и психотропных веществ;  

- распространение имеет массовый характер. 
4. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий 

оперативными подразделениями органов внутренних дел регистрируется 
сообщение по факту существования в регионе преступной группировки, 
члены которой причастны к незаконному сбыту наркотических средств и 
психотропных веществ. Причем, оперативное подразделение прекращает 
проведение оперативно-розыскных мероприятий. Заодно оперативное 
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подразделение-инициатор разработки – может предоставить следователю 
информацию о:  

- способах сбыта наркотических средств и психотропных веществ 
путем так называемых закладок; 

- об аккаунте страницы пользователя социальной сети, через который 
поддерживается связь с лицами, которые осуществляют приобретение/сбыт 
наркотических средств и психотропных веществ;  

- установочные данные других лиц, которые причастны к 
приобретению/сбыту наркотических средств и психотропных веществ 
задержанным; 

- места незаконного изготовления и хранения предназначенных для 
сбыта наркотических средств и психотропных веществ. 

5. По результатам реализации оперативно-розыскных мероприятий 
следователь открывает уголовное производство, в ходе которого уже 
задерживается лицо при приобретении или хранении наркотических средств 
и психотропных веществ. Такое задержание осуществляется с целью 
проведения уже в рамках уголовного производства дальнейших 
необходимых процессуальных действий следователем, направленных на 
изобличение других членов организованной преступной наркогруппировки. 
При этом оперативное подразделение может предоставить следователю 
информацию о:  

- участии задержанного лица в структуре деятельности преступной 
наркогруппировки;  

- способах сбыта наркотических средств и психотропных веществах 
для так называемых закладок;  

- об аккаунтах и страницах социальной сети, через которые 
поддерживается связь с лицами, осуществляющими приобретение / сбыт 
наркотических средств и психотропных веществ;  

- установочных данных других лиц, причастных к приобретению и 
сбыту наркотических средств и психотропных веществ; 

- местах незаконного изготовления и хранения предназначенных для 
сбыта наркотических средств и психотропных веществ. 

Исследование проблематики типичных следственных ситуаций по 
расследованию распространения наркотических средств и психотропных 
веществ с использованием интернет-сети имеет большое значение для 
разработки криминалистической методики расследования указанных видов 
преступлений. По нашему мнению, типичные следственные ситуации, 
которые были предложены, будут способствовать оптимизации следственной 
деятельности, снижению латентности анализируемого преступления, а также 
активизации научного поиска по данному, безусловно, актуальному 
направлению исследования.  
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Проблемы в доказывании и оценке действий несовершеннолетних лиц, 
вовлеченных взрослыми в совершение преступлений 

 
Актуальность темы определяется одним из основных направлений 

деятельности органов правопорядка по борьбе с преступностью 
несовершеннолетних и профилактике безнадзорности. На подведении итогов 
2021 года Глава Следственного Комитета России С. Бастрыкин заявил о 
большом количестве преступлений, которые были совершены 
несовершеннолетними лицами за минувший год. Глава СКР так же отмечает 
роль воспитания молодежи, пересмотра норм общественной морали и 
психологического манипулирования в формировании статистики 
преступности несовершеннолетних. С. Бастрыкин так же утверждает, что 
более половины совершенных преступлений, подростки совершают в 
соучастии1.  

Проблема преступности среди несовершеннолетних была для России 
актуальной проблемой. Условия, сложившиеся после установления нового 
государственного строя в 1990-2000 годы, создали почву для процветания 
преступности не только среди взрослого населения нашей страны, но и среди 
несовершеннолетних лиц. Проблема подростковой преступности, как это 
замечено в статье Хасановой Р.Р. «Динамика преступности 
несовершеннолетних в России», во многом заключается в том, что она 
является основой рецидивной, взрослой преступности2.  

Уголовно-процессуальное и уголовное законодательство России 
отводит значительное место преступности несовершеннолетних. Как и 
любые правовые явления, эта тенденция обусловлена общемировым 
стремлением к снижению в целом подростковой преступности, а так же к 
защите прав и интересов несовершеннолетних лиц, совершивших 
преступление.  

                                                 
1 Интернет-портал «Российская газета» https://rg.ru/2021/12/28/glava-sledstvennogo-

komiteta-o-prichinah-zhestokih-prestuplenij-podrostkov.html (дата обращения: 15.01.2022). 
2 Хасанова Р.Р. Динамика преступности несовершеннолетних в России // 

Экономическое развитие России, 2019. № 11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-
prestupnosti-nesovershennoletnih-v-rossii (дата обращения: 15.01.2022). 
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Как отмечено С.И. Кононенко: «На протяжении всей истории развития 
российского уголовного права соучастие признается одним из наиболее 
сложных и дискуссионных институтов»1. Применимо к нашей теме 
преступления, совершаемые несовершеннолетними в соучастии, а в 
особенности в соучастии со взрослыми образуют многогранный уголовно-
правовой институт, который обуславливает появления специальных норм и 
иных особенностей, применяемых при расследовании подобного рода 
преступлений. В УПК РФ процессуальные положения о производстве по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних выделено в отдельную 
главу 50. Они применяются исключительно к лицам, не достигшим на 
момент совершения преступления восемнадцати лет. По общему правилу в 
перечень обстоятельств подлежащих доказыванию, кроме тех, что указаны в 
ст.73 УПК,  входят:  

 возраст несовершеннолетнего (является особенно острой проблемой 
в доказывании, поскольку зачастую установить точный возраст е удается по 
ряду объективных причин); 

 условия жизни, воспитания; 
 уровень психологического развития и другие особенности личности; 
 влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц2. 
При этом Постановление Пленума Верховного суда указывает на 

необходимость наиболее индивидуального подхода к рассмотрению 
уголовных дел, участниками которой является данная категория лиц. ППВС 
требует рассмотрения вопроса о вовлечении несовершеннолетнего в 
совершение преступления – судам необходимо принять во внимание 
характер принуждения, применяемого к подростку, если будет установлен 
факт его вовлечения в совершение преступления постольку, поскольку 
данное обстоятельство согласно ст.61 УК будет являться смягчающим 
обстоятельством3.  

Наибольшую проблему в оценке действий и поведения 
несовершеннолетних лиц, совершающих преступление в соучастии со 
взрослыми, является выявление центральных и второстепенных ролей в 
совершении преступлений. В диссертации Аносова А.В. «Соучастие 
несовершеннолетних в совершении преступлений. Особенности уголовной 
ответственности и предупреждения» отмечается одна из важных 
особенностей подобной категории преступлений. Он приводит 

                                                 
1 Кононенко С.И. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в соучастии // Вестник ЧелГУ. 2015. № 25 (380). URL: https:// 
cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovaya-harakteristika-prestupleniy-sovershaemyh-nesover-
shennoletnimi-v-souchastii (дата обращения: 23.01.2022). 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 2021. 
384 с.  

3 О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних: 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 7. 
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статистические показатели, а далее указывает, что «на фоне роста 
количественных показателей преступности несовершеннолетних, в 
последние годы четко обозначилась тенденция к изменению функционально-
ролевого статуса несовершеннолетних соучастников преступления1».  Это 
утверждение Аносова не безосновательное. По сравнению с более ранними 
тенденциями преступности несовершеннолетних, когда в преступной группе 
они занимали периферийные, второстепенные роли среди более взрослых ее 
участников, то в настоящее время все сильнее ролевые установки смещаются 
в противоположную сторону. Аносов отмечает, что все чаще 
несовершеннолетние в преступных группах занимают места организаторов, 
подстрекателей. В подтверждение его тезиса можно привести совсем свежий 
резонансный случай: убийство своих родителей и 10-летней сестры-
инвалида2. Как было установлено следствием, 14-летняя подросток 
выступила организатором преступления. Несмотря на то, что оба участника 
убийства семьи были несовершеннолетними, старшая дочь выступила в 
качестве организатором и подстрекателем для старшего по возрасту 17-
летнего исполнителя убийства.  Мы можем сделать выводы о том, что в 
настоящее время для правоохранительных органов такая трансформация 
стала еще одной проблемой. УПК РФ в ст. 154 дает право следователю или 
дознавателю выделять в отдельное производство уголовные дела в 
отношении несовершеннолетних, совершивших преступление в соучастии со 
взрослыми. 3 При этом такая процедура возможна, если ее осуществление не 
будет вредить полному, качественному и быстрому расследованию 
уголовного дела. На наш взгляд такая ситуация, когда несовершеннолетний 
подозреваемый или обвиняемый является организатором, подстрекателем 
или наиболее активным участником группы, может нанести ущерб 
расследованию. Прежде чем вынести процессуальное решение 
должностному лицу расследования необходимо всесторонне и 
индивидуально подойти к оценке действий несовершеннолетнего 
преступника. Из этого вытекает необходимость установления 
дополнительных обстоятельств, которые были перечислены нами выше. 

Еще одной проблемой в доказывании и оценке действий 
несовершеннолетнего лица – участника преступления – является оценка 
следователем и судом психоэмоциональных факторов, то есть уровня его 

                                                 
1 Аносов А.В. Соучастие несовершеннолетних в преступлениях: особенности 

уголовной ответственности и предупреждения: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. 243 с.  
Электронный ресурс «Российская государственная библиотека. URL: https://search.rsl.ru/ 
ru/record/01008672034 (дата обращения: 23.01.2022). 

2 Интернет-портал «Российская газета» https://rg.ru/2022/01/24/reg-sibfo/v-omske-
sud-arestoval-shkolnicu-organizovavshuiu-ubijstvo-svoej-semi.html (дата обращения: 
25.02.2022). 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 2021. 
384 с. 



430 

психического развития, условий воспитания, жизни и других сугубо 
индивидуальных факторов. Оценивая статистику преступности среди 
несовершеннолетних, Ряузова отмечает, что более половины 
несовершеннолетних, вовлеченных взрослыми в преступную деятельность, 
воспитывались в неполных семьях, среди которых более 60%  
характеризующиеся, как неблагополучные. При этом подавляющее число 
вовлеченных подростков состояли на учете в ИПДН, отмечалось пристрастие 
к алкоголю, совершению преступлений повторно. Все эти сведения, 
собираемые органами предварительного расследования подлежат 
непосредственной оценке в качестве одного из обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу. Вовлечение несовершеннолетнего лица 
старшим по возрасту лицом является одним из сложнейших для доказывания 
категорий уголовных дел. Следователю и дознавателю необходимо 
учитывать не только особенности психики несовершеннолетнего, 
индивидуальность подхода к расследованию каждого подобного 
преступления, роль самого взрослого в совершении преступления в 
соучастии с подростком, но и уголовно-процессуальные особенности. 
Мисник И.В. отмечает в анализе уголовно-процессуальных норм, 
определяющих порядок расследования в отношении этой категории лиц, что 
лицу, ведущему расследование, во избежание нарушений гарантий 
законности, предоставляемых несовершеннолетнему лицу, требуется 
провести дополнительные следственные действия требует проведения 
дополнительных следственных действий, таких как: допросы, истребование 
документов, назначение экспертиз, что препятствует производству 
расследования в разумные сроки и, как следствие, влечет за собой нарушение 
прав несовершеннолетнего.1 На наш взгляд это является еще одной 
немаловажной проблемой в доказывании и оценке действий 
несовершеннолетнего лица, вовлеченного взрослым в совершении 
преступления. На основании изложенного Мисник И.В., ряда других ученых, 
освещающих проблему подростковой преступности и официальных 
комментариев ППВС №7 нам предоставляется возможность сделать вывод о 
том, что при вовлечении старшим по возрасту лицом следователю стоит 
рассмотреть и доказать множество вопросов: 

 психо-эмоциональное состояние несовершеннолетнего, а в частности 
условия его жизни и воспитания, возраст; 

 возможность им правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 
значения для уголовного дела; 

 возможность правильно воспринимать фактическое обстоятельства 
во время преступления и способность руководить своими действиями; 
                                                 

1 Мисник И.В. Некоторые проблемы расследования уголовных дел с участием 
несовершеннолетних // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. №1 (9). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-rassledovaniya-ugolovnyh-del-s-uchastiem-
nesovershennoletnih (дата обращения: 23.01.2022). 
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 характер вовлечения, наличие и степень психологического или 
физического принуждения; 

 роль, значение действий, осуществляемых несовершеннолетним в 
процессе совершения преступления; 

 наличие или отсутствие обстоятельств, которые позволяют или 
наоборот делают невозможным выделение уголовного дела в отдельное 
производство без ущерба расследованию. 

В завершении следует сказать, что к проблемам доказывания и оценке 
действий вовлеченных несовершеннолетних следует относить отдельные 
процессуальные особенности, требующие от следователя опыта работы и 
профессиональной сноровки, а также индивидуальный поход к работе с 
такими несовершеннолетними, изучению их эмоционального состояния, 
особенностей формирования психики, морально-ценностых ориентиров, для 
чего следователю необходимо, как отмечает Мисник И.В. «должны обладать 
особым чутьем, чтобы знать некую меру в выборе приемов и методов сбора 
доказательств по данной категории уголовных дел»1.  
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О некоторых проблемах при расследовании дорожно-транспортных 

происшествий с участием беспилотных транспортных средств 
 
В данной работе речь будет идти об особенности расследования 

дорожно-транспортных преступлений, а именно об осмотре места ДТП, а 
также экспертного сопровождения, то есть о тех возможностях, которые 
появляются при назначении судебных экспертиз в расследовании уголовных 
дел, основанных на следственной практике, использование которых приведет 
к наиболее качественному и эффективному расследованию уголовного дела.   

Актуальность темы состоит в том, что на дорогах, в результате 
дорожных катастроф, погибает большое количество людей, в результате чего 
                                                 

1 Мисник И.В. Некоторые проблемы расследования уголовных дел с участием 
несовершеннолетних // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра, 2019. № 1 (9). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-rassledovaniya-ugolovnyh-del-s-uchastiem-neso- 
vershennoletnih (дата обращения: 23.01.2022). 



432 

каждую неделю на просторах нашей страны гибнут более 10 000 и получают 
ранения свыше 60 000 человек.  

Актуальность также обусловлена тем, что ДТП является наиболее 
острой и явной в системе современных общественно-опасных деяний.  
С целью эффективного 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 автомобилей Tesla, имеющих беспилотное управление и 
аналогичных ему, приводит к затруднению производства расследования 
ДТП. Несмотря на то, что данные автомобили в Российской Федерации еще 
не распространены, изучение особенностей назначения экспертиз по ДТП, в 
котором участвовали автомобили данного вида, опережает свою 
необходимость и будет иметь значение в ближайшем будущем. 

На наш взгляд, изучение назначения экспертизы при расследовании 
дорожно-транспортного происшествия с участием беспилотного автомобиля 
является одним из главных направлений при расследовании данной 
категории уголовных дел. На сегодняшний день не существует определенных 
рекомендаций, направленных на ДТП с участием беспилотных транспортных 
средств, а также о назначении соответствующих экспертиз, и закрепления 
соответствующих норм в процессуальном законодательстве. Полагается, что 
в случае совершения такого ДТП, в ходе осмотра места происшествия 
необходимо, помимо общепринятых рекомендаций, при участии специалиста 
в области компьютерной информации, изъять бортовой компьютер данного 
автомобиля с последующим назначением компьютерной-автотехнической 
экспертизы. В данном случае экспертиза может показать, что являлось 
причиной неисправности данного автомобиля, а также была ли возможность 
вмешаться водителю в действия  беспилотного автомобиля для избегания 
столкновения. Ответы на данные вопросы позволят установить виновника 
аварии, будь это водитель, находящийся за рулем, или компания-
производитель. Важным доказательством по уголовному делу будет также 
являться и схема дорожно-транспортного 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 судебно-следственной практики по подобным случаям, обратимся 
к зарубежному опыту. Так, например, компания Uber запустила в 2018 году 
проект по тестированию беспилотных автомобилей для такси. Их целью 
являлось замена труда таксистов на труд бортовых компьютеров, 
запрограммированных на движение транспортного средства по заданному 
маршруту. В марте 2018 года в штате Аризона произошло дорожно-

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

признаки, структура: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2016. С. 44–45. 
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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 
водителем при чрезвычайных ситуациях1.  

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия были 
следующие: встроенная система беспилотного управления при движении 
распознала неопознанный объект по маршруту движения (который являлся 
человеком с велосипедом), однако не смогла определить его принадлежность 
к определенной категории, после чего идентифицировала его как другое 
транспортное средства. В связи с отсутствием системы аварийного 
торможения автомобиль не был запрограммирован на остановку для 
предотвращения столкновения, а принялся совершать маневр. Поскольку 
движущийся человек не ожидал такого действия от движущегося 
автомобиля, произошло столкновение. Находящаяся внутри транспортного 
средства пассажирка не успела переключиться на ручное управление и 
предотвратить происшествие. 

На действия бортового компьютера также повлияло и то, что 
происшествие случилось в темное время суток, а велосипедист был одет в 
темную одежду без светоотражающих элементов, а также двигался не по 
пешеходному переходу, нарушая правила дорожного движения. 

В Правительстве Российской Федерации уже планируется к 2022 году 
создание проекта федерального закона, регулирующего правовые аспекты 
участия беспилотных транспортных средств в дорожном движении, а к 2023 
году должны быть разработаны методические рекомендации и правила для 
расследования преступлений, связанных с дорожно-транспортными 
происшествиями с участием беспилотных автомобилей, а также 
возможностей взаимодействия сотрудников полиции с данными 
автомобилями при прибытии на место дорожно-транспортного 
происшествия2. На наш взгляд, это положительные тенденции, которые хоть 
и запаздывают по своей актуальности, однако отвечают объективным 
потребностям как общества, так и государства. 

                                                 
1 Uber приостановила тестирование беспилотных автомобилей [Электронный 

ресурс]  https://vc.ru/transport/34944-uber-priostanovila-testirovanie-bespilotnyh-avtomobiley-
posle-smertelnoy-avarii (дата обращения: 14.02.2022). 

2 Законопроект № 710083-7 «Об опытной эксплуатации инновационных 
транспортных средств и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». [Электронный ресурс] Система Обеспечения Законодательной 
Деятельности.  URL:// https://sozd.duma.gov.ru/bill/710083-7 
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Необходимо отметить, что согласно ст. 176 УПК РФ допускается 
осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, 
предметов и документов производится в целях обнаружения следов 
преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела. На наш взгляд, наличие в Уголовно-процессуальном 
кодексе данного перечня объектов является неполным, поскольку осмотру 
также подлежат домашние животные и птицы; участвовавшие в ДТП 
транспортные средства; производственные агрегаты и механизмы, при 
эксплуатации которых были нарушены правила техники безопасности, что 
повлекло за собой увечья людей, что создает затруднения в области 
практического правоприменения. На наш взгляд, данная норма нуждается в 
изменении, с учетом возможных объектов для осмотра или изменением 
формулировки для того, чтобы этот перечень являлся открытым. 

Таким образом, проведение следственного осмотра, а также 
производство судебной экспертизы при расследовании дорожно-
транспортных преступлений с участием беспилотных транспортных средств 
имеет ряд особенностей, непосредственно связанных с необходимостью 
проведения процессуальных и следственных действий с целью 
формирования 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.  
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Осмотр места происшествия – 

самый обильный источник сведений о преступлении. 
Г. Гросс 

 
Вопросам организации и тактики осмотра места происшествия всегда 

уделялось особое внимание со стороны ученых и практиков, поскольку на 
первоначальном этапе расследования от качества и своевременности 
проведения этого следственного действия во многом зависит успех 
дальнейшего расследования правонарушений. Осмотр места взрыва имеет 
ряд особенностей, отличающих его от других видов осмотра, и носит 
комплексный характер.  

В криминалистике взрывное устройство рассматривается как 
специальное изделие для производства взрыва. Взрыв осуществляется за счет 
освобождения химической энергии взрывчатых веществ1. 

Под преступлением, связанным со взрывом, следует понимать 
поведение виновного лица, создающее угрозу общественно-опасного взрыва, 
имеющего криминальную природу, либо обусловившее произошедший взрыв 
и наступившие в его результате общественно опасные последствия2. 

Криминальные взрывы и другие правонарушения, совершенные с 
использованием взрывных устройств и взрывчатых веществ относятся к 
категории тяжких и особо тяжких преступлений. Одним из важных 
процессуальных действий, направленных на выявление и исследование 
следов и обстановки преступления на месте взрыва, является осмотр. 

Место происшествия является весомым потенциальным источником 
информации о преступлении, связанном с использованием взрывных 

                                                 
1 Дильдин Ю.М., Мартынов В.В., Семенов А.Ю., Шмырев А.А. Место взрыва как 

объект криминалистического исследования: учебно-практическое пособие. М.: ВНИИ 
МВД СССР, 1989. С. 6. 

2 Беляков А.А. Криминалистическое взрывоведение: учеб. пособие для вузов.  
2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. С. 9. 
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устройств. Оно содержит более или менее полное отражение преступления 
(следы преступников, потерпевших, вещественные доказательства), анализ 
которого позволяет моделировать механизм преступления и обстоятельства 
его совершения. 

В процессе осмотра места взрыва следователь непосредственно 
оценивает ситуацию на месте происшествия, регистрирует и накапливает 
большое количество информации. Это позволяет впоследствии выработать 
базовую информационную и доказательственную платформу, на фундаменте 
которой строятся различные версии случившегося события. 

Осмотр места происшествия – это первоочередное следственное 
действие при расследовании криминальных взрывов, которое производится в 
целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела1.  

Обнаружение и изучение в результате осмотра места взрыва изменений 
или следов преступления, а также обстоятельств и условий, при которых оно 
было совершено, помогает установлению объективной картины, позволяет 
более полно и глубоко проанализировать ситуацию. 

Бесспорно, что любому осмотру места происшествия придается 
первостепенное значение как неотложному следственному действию в 
процессе раскрытия преступлений. Успех всего расследования часто зависит 
от того, насколько грамотно с точки зрения криминалистики проведено 
данное следственное действие. 

Криминалисты особо подчеркивают важность осмотра места 
происшествия и выявленных там объектов. Известный русский юрист 
XIX века В. Леонтьев писал: «Осмотры составляют основу всего следствия, и 
нет предела в тщательности, с которой они … должны производиться»2. 

Совершение преступления с применением взрывного устройства всегда 
оставляет после себя следовую информацию, которую выявляют, фиксируют 
и изымают в виде объектов исследования во время проведения следственных 
действий (осмотров места происшествия, обысков и т. д.). 

Следственный осмотр – это одно из неотложных следственных 
(розыскных) действий, регламентированное в статье 176 УПК РФ, с 
помощью которого может быть получена важная информация, имеющая 
значение для расследования уголовных правонарушений. Сущность осмотра 
заключается в непосредственном восприятии участниками этого 
процессуального действия обстановки, отдельных объектов и обстоятельств с 
целью выявления следов уголовного правонарушения и других 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ) от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 30 декабря 2021 г. // КонсультантПлюс: комп. 
справ. правовая система  [Электронный ресурс]  Режим доступа:  http://www.consultant.ru  
(дата обращения: 07.02.2022). 

2 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко.  
2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М КОНТРАКТ, 2010. С. 350. 
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доказательств, выяснения обстоятельств события, а также тех обстоятельств, 
которые имеют значение в уголовном производстве. 

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным кодексом 
(УПК РФ) осмотр места происшествия – единственное следственное 
действие, которое в неотложных случаях закон позволяет производить до 
возбуждения уголовного дела. В таком случае, при наличии для этого 
оснований, уголовное дело должно быть возбуждено немедленно после 
проведения осмотра (ст. 176 УПК РФ). Обычно осмотр места уголовного 
взрыва проводят до возбуждения уголовного дела. 

Осмотр места взрыва является достаточно сложным мероприятием и 
нередко требует значительного времени, физической силы и материальных 
затрат. Получаемая в ходе осмотра информация позволяет вести 
расследование целенаправленно, по принципу «от вещественных 
доказательств – к преступнику». 

Уголовные производства по факту использования взрывных изделий 
требуют проведения большого количества следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий, которые должны быть подготовлены и 
проведены в сроки, предусмотренные законом. Поэтому для эффективного 
производства осмотра места взрыва формируется и незамедлительно 
выезжает на место происшествия специализированная следственно-
оперативная группа (СОГ), в состав которой входят: руководитель СОГ – 
следователь либо дознаватель (в зависимости от подследственности), 
сотрудники оперативных подразделений, специалист-взрывотехник, 
сотрудники экспертно-криминалистических подразделений, в случае 
необходимости сотрудники иных служб. 

В практической деятельности и научной литературе осмотр места 
события разделяют на три этапа: подготовительный (организационный), 
рабочий, заключительный. Рабочий (исследовательский) этап осмотра места 
происшествия состоит из двух частей: 

- статическая стадия – общий осмотр; 
- динамическая стадия – детальный осмотр. 
В процессе статической стадии следователь и другие участники 

следственно-оперативной группы пытаются сориентироваться в ситуации и 
обстоятельствах происшествия, установить механизм действий преступника, 
выявить очевидцев и свидетелей события, организовать поиск преступника 
«по горячим следам». 

Общий обзор – начальная фаза любого осмотра. На этой стадии 
следователь получает общее представление о характере события. 
Инспекторы-взрывотехники, как правило, к этому времени уже имеют 
мнение об эпицентре взрыва, его механизме, массе взорванного заряда и т. д. 

В ходе общего осмотра исследование объектов производится в статике, 
их исходное положение не изменяется. Участники следственно-оперативной 
группы стараются не нарушить обстановку, сохранить ее в том виде, в 
котором застали. 
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На этой стадии осмотра производится выяснение всей картины 
происшествия в целом на основе анализа видимых следов взрыва, 
взаиморасположения предметов и показаний очевидцев. Вся обстановка 
фиксируется с применением фото-, видеосъемки в первоначальном виде. Это 
достигается с помощью ориентирующей (фиксирующей расположение места 
взрыва по отношению к окружающей местности) и обзорной (фиксирующей 
общий вид вещной обстановки) съемки. 

Объектами криминалистического анализа на данной стадии 
расследования выступают общие следовые картины взрывов различной 
мощности. На начальных этапах осмотра места события они могут быть 
использованы для принятия основных тактических решений по организации 
и производству следственного действия1. 

В процессе общего осмотра осуществляется: 
- обозрение и оценка места события, обозначение границ территории, в 

пределах которой будет производиться осмотр; 
- ознакомление с окружающей обстановкой с целью лучшего 

ориентирования на месте осмотра; 
- целостное осознание обстановки, т. е. что представляет собой 

местность, что произошло, какие объекты и предметы находятся на месте 
взрыва, их внешний вид, состояние, взаимное расположение и взаимосвязь 
(например, элементы взрывного устройства и следы обуви преступника, труп 
и следы крови); 

- определение исходной точки (отправного пункта) осмотра; 
- уточнение центра и узлов места события; 
- определение способа изучения положения на месте происшествия, т. 

е. выстраивание последовательности осмотра (по пути возможного 
следования преступника, от очага взрыва или трупа, по спирали, секторам, 
квадратам и т. д.); 

- подбор мест, с которых будет производиться ориентирующая и 
обзорная фото- или видеосъемка. Фиксация обстановки с помощью фото- и 
видеоаппаратуры должна производиться сразу же после приезда на место 
происшествия, ведь спасательные, пожарные и восстановительные работы 
могут в значительной степени нарушить первоначальную обстановку; 

- взятие проб грунта и воздуха для определения природы взрыва, проб 
запаха возможного преступника, оставленных им предметов и вещей. 

Несмотря на то, что при осмотре места взрыва используются общие 
тактические правила, ему свойственны определенные характерные 
особенности, обусловленные местом и условиями, при которых произошел 
взрыв, типом взрывного устройства, уровнем разрушений, вызванных 
взрывом. 
                                                 

1 Моторный И.Д. Теоретико-прикладные основы применения средств и методов 
криминалистической взрывотехники в борьбе с терроризмом: Монография. М.: Издатель 
И.И. Шумилова, 1999. С. 73. 
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Следователь вместе с другими участниками СОГ подробно, насколько 
это возможно в данных условиях, фиксирует все обнаруженные сведения с 
помощью фото- или видеосъемки, составляет планы, схемы, таблицы, 
чертежи, а также делает соответствующие заметки для составления будущего 
протокола осмотра места взрыва. 

Общий осмотр осуществляется на всей территории места события, 
включая расположенные на ней строения и объекты, на которых сохранились 
следы взрыва. Следователь может производить осмотр с какой-то одной 
конкретной точки на местности или в помещении, а, если отсутствует 
опасность уничтожения следов в процессе передвижения, это можно делать с 
нескольких точек. 

После взрыва в окружающей среде всегда происходят очевидные 
изменения, поэтому место события «должно восприниматься комплексно, 
масштабно, как общая следовая картина взрыва»1. 

Общий осмотр мест происшествий, связанных со взрывами и 
обнаружением взрывных устройств, как и любой другой осмотр, начинается 
с установки границ. Место взрыва обычно охватывает довольно обширную 
территорию, его границы устанавливаются в пределах зоны разлета осколков 
и элементов взрывного устройства, а также дальности действия ударной 
волны. Границы осмотра места события, связанного со взрывом, могут не 
соответствовать границам участка, где проходили мероприятия по 
обнаружению взрывных устройств. 

Для успешного проведения осмотра важно обозначить границы места 
события, его центр, узлы, а также установить последовательность осмотра. 
Вследствие взрыва взрывчатые вещества и взрывные устройства под 
воздействием высоких температур и давления обгорают, сильно 
видоизменяются и часто разрушаются, что затрудняет их поиск и изъятие. 

На открытой местности границы охватывают зоны осколочного 
действия: 

- первичного – разлет осколков взрывного устройства и элементов его 
конструкции; 

- вторичного – разброс объектов окружающей обстановки и их частей. 
На дальность разлета осколков влияет то, где произошел взрыв (на 

открытой местности, внутри здания, в автомобиле и т. д.), вид и конструкция 
взрывного устройства. К следам, которые отображают первичное осколочное 
действие, принадлежат трассы (борозды, царапины) и выбоины на объектах с 
высокой прочностью, а также пробоины от глубокого проникновения более 
прочных осколков в менее прочные вещества. Если в результате взрыва в 
здании стены не были разрушены, то осмотр производится внутри 
помещения и на прилегающей к зданию территории. 
                                                 

1 Брусницын В.И. Особенности осмотра места происшествия, связанного с 
криминальным взрывом // Актуальные проблемы права: сб. тр. Хабаровск: Изд-во 
ДВГУПС, 2001. С. 82–85.  
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По окончании всех необходимых мероприятий по обезвреживанию 
взрывных устройств и их локализации, а также в случае, когда взрыв уже 
состоялся, осмотр места происшествия выполняется с соблюдением общих 
правил тактики его проведения. 

Самую значимую информацию об источнике взрыва и примененных 
взрывчатых веществах можно получить, изучая следы в очаге взрыва и 
окружающей его местности. Именно здесь сохраняется наибольшее 
количество продуктов и остатков взрыва. Кроме того, именно центр взрыва 
определяет исходное положение разлетевшихся осколков и распространение 
ударной волны, которые оказывают поражающее действие. Поэтому очень 
важно правильно установить его центр, т. е. место, где находилось взрывное 
устройство. Очаг взрыва – это область наибольших повреждений объектов 
окружающей обстановки. Его установление и фиксация облегчают поиск 
следов и частей взрывного устройства. 

Осмотру очага уделяется повышенное внимание. В ситуациях, когда 
после взрыва наблюдается значительное повреждение зданий и сооружений, 
особенно, после пожаротушения, бывает трудно обнаружить следы 
преступников, приведших в действие взрывное устройство. В таких случаях 
осмотр места происшествия проводится от центра предполагаемого взрыва 
по спирали или радиальным секторам. 

23 августа 2021 года в Республике Крым в районе села Перевального 
Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, при 
участии запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского 
народа» была устроена диверсия на одном из участков газопровода1. 

Газопровод в селе Перевальном, на котором была организована 
диверсия, относился к разряду наружных распределительных газопроводов и  
предназначался для подачи газа к стратегическому объекту – воинской части. 

К осмотру места происшествия следственно-оперативная группа 
приступила только после оценки ситуации профильными специалистами, в 
том числе взрывотехниками. До их прибытия территорию на максимально 
возможном расстоянии от места взрыва оцепили и выставили ограждение. 

Технологией устранения последствий взрыва предусматривается 
ожидание до полного выгорания газа в изолированном участке трубопровода 
с дальнейшей ликвидацией последствий аварии. Однако в данном случае 
возгорания от подрыва трубы не произошло, пожара не возникло. 

В ходе следственного осмотра места происшествия было установлено, 
что газопровод в селе Перевальном был поврежден взрывным устройством 
размером около 20 см с активатором. Оно было предварительно заложено на 
глубине приблизительно 15 см и присыпано землей. Устройство сработало 
спустя 4-5 часов после закладки. 
                                                 

1 ФСБ установила организаторов диверсии на газопроводе в Крыму [Электронный 
ресурс] - Режим доступа https://www.neftegaz.ru/news/incidental/696042-fsb-ustanovila-
organizatorov-diversii-na-gazoprovode-v-krymu/. (Дата обращения 28.01.2022). 
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В результате изучения изъятых следов и проведенных следственных 
действий удалось установить личности исполнителей и организаторов 
диверсии. Управлением ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю по 
факту взрыва на участке газопровода в селе Перевальном было возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ «Диверсия», предусматривающей 
наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.  

4 сентября 2021 года виновные были задержаны. Им была избрана мера 
пресечения в виде содержания под стражей. В ходе следствия установлено, 
что непосредственными исполнителями подрыва были братья Асан и Азиз 
Ахтемовы, посредником выступал заместитель председателя запрещенного 
«Меджлиса» Нариман Джелялов1. На устранение последствий взрыва в 
общей сложности понадобилось менее суток. Ущерб от подрыва был 
минимальным. 

Уже на этапе общего осмотра разрабатывается план детального 
осмотра места происшествия. В плане указывается перечень объектов, 
которые необходимо осмотреть, последовательность их исследования, 
научно-технические средства, которые предполагается использовать, роль 
каждого члена следственно-оперативной группы. 

Только анализ общего характера разрушений и обобщение полученных 
сведений на этапе общего осмотра места взрыва дают возможность 
приступить к более детальному изучению отдельных частей территории, на 
которой произошел взрыв, в том числе предполагаемого очага и участков с 
наибольшей степенью разрушений материальных объектов2.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ФСБ РФ задержаны исполнители диверсии на участке газопровода в районе н.п. 

Перевальное Республики Крым [Электронный ресурс]. URL: http://www.fsb.ru/fsb/press/ 
message/single.htm%21id%3D10439276%40fsbMessage.html (дата обращения: 31.01.2022). 

2 Вишневецкий К.В., Гаевой А.И., Гусев А.И. Криминалистическое обеспечение 
первоначального этапа расследования преступных взрывов. М.: Юрлитин-форм, 2008. С. 17. 
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К вопросу о современных направлениях легализации денежных средств, 
полученных преступных путем 

 
Одним из современных вызовов национальной безопасности в 

сложившейся правовой действительности Российской Федерации является 
противодействие легализации денежных средств, полученных преступным 
путем, а также их дальнейшего использования в противозаконных целях. 
Злоумышленники, осуществляя активную деятельность по скрытию 
истинного происхождения денежных средств и их назначение не только 
содействуют осуществлению широкого круга преступлений, но и 
существенно затрудняют работу профилактической системы нашего 
государства. В совокупности эти действия обуславливают развитие системы 
функционирования криминальных сообществ, создание основы для 
совершения определенных категорий преступлений, снижение 
превенционного потенциала социальных институтов не только на 
государственном, но и на международном уровне. Кроме того, теневые 
потоки денежных средств негативно влияют на развитие экономических, 
социальных и политических процессов. Активное противодействие 
легализации доходов, полученных преступным путем дало существенные 
результаты в последние годы. Согласно исследованию, проведенному 
Центральным банком России механизм противодействия незаконным 
финансовым потокам работает эффективно, что также подтверждается 
данными МВД России, однако различные глобальные ситуации 
обуславливают рост преступлений, связанных с легализацией доходов, 
полученных преступным путем и финансированием терроризма. На 
расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской 
Федерации министр внутренних дел Российской Федерации Владимир 
Колокольцев отметил: «Правоохранительные органы в январе-октябре 2021 
года выявили факты легализации наркодоходов на сумму свыше 400 
миллионов рублей, в ходе мероприятий по подрыву финансовых основ 
наркобизнеса выявлено 284 факта легализации преступных доходов.  
В перспективе требуется внесение изменений в уголовное законодательство. 
Это необходимо для обеспечения возможности ареста и конфискации 
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наркодоходов, преобразованных в цифровые активы1». По оценкам 
Международного валютного фонда, преступные организации ежегодно 
легализуют от 0,5 до 1,5 трлн долл., что составляет до 5% мирового ВВП. 
Аккумулирование капитала отдельными лицами и преступными 
формированиями, внедрение его в легальный гражданский оборот, а также 
использование за пределами страны позволяет получать значительные 
преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный климат для 
любых инвестиций и ведет к подрыву национальной экономики2. Цифровые 
технологии в своем многообразии представляются широким 
инструментарием для злоумышленников, что создает новые виды и формы 
легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования 
терроризма. Злоумышленниками разрабатываются принципиально новые 
схемы отмывания, направленные на скрытие подобных операций в сети. 

  Использование компьютерных игр, а также связанных с ними 
интернет площадок представляет собой актуальный инструмент для 
маскировки операций с денежными средствами и их дальнейшей реализации. 
Наиболее распространенные каналы, участвующие в проведении незаконных 
финансовых операциях (деятельность некоммерческих организаций, 
риэлтерские агентства, сфера культурного просвещения в том числе 
киноиндустрия, малый бизнес и другие) находятся под пристальным 
вниманием правоохранительных органов. Масштабность операций с игровой 
валютой и колоссальная населенность игровых систем создают условия для 
скрытия незаконных транзакций в миллиардах платежей, осуществляемых в 
рамках работы подобных платформ. Несмотря на это, необходимого 
юридического регулирования данной сферы не выработано. Протоколами 
Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) 
в 2014 году внесены поправки в Рекомендацию 15, предполагающие 
разработку необходимого контроля игровых токенов и схожей с ними 
виртуальной валютой, однако на данный момент в должной мере данные 
поправки в федеральное законодательство должным образом не 
адаптированы. Использование компьютерных игр, игровой валюты, а также 
связанных с ними торговых площадок для легализации доходов полученных 
преступным путем и финансирование терроризма не предусматривается 
основными федеральными нормативными-правовыми актами, 
направленными на контроль сферы ПОД/ФТ. 

                                                 
1 Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции 

Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании коллегии 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: https://mvdmedia.ru/news/official/ 
vystuplenie-ministra-vnutrennikh-del-rossiyskoy-federatsii-generala-politsii-rossiyskoy-federatsii-v 

2 Котомцева К.В. Влияние проблем правоприменения на количественные 
параметры оценки преступлений при квалификации преступлений, предусмотренных ст. 
174 и ст. 174.1 УК РФ // Молодой ученый, 2019. № 38 (276). 
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Легализация преступных доходов в игровой сфере может происходить 
в следующих формах: 

1. Использование игровой валюты. 
Как отмечалось выше, игровая валюта не регулируется должным 

образом. Такая валюта может быть использована для различных игровых 
операций, покупки различных внутриигровых предметов, привилегий для 
игрового процесса, различных визуальных и иных улучшений. Наибольшее 
распространение такая валюта получила в многопользовательских онлайн 
играх. Примером такой деятельности служит схема, предполагающая 
покупку игровой валюты и ее дальнейшее преобразование в различные 
игровые предметы в рамках конкретного игрового аккаунта за средства, 
полученные в результате преступной деятельности для его последующей 
продажи другим игрокам, в результате чего затраченным деньгам придавался 
правомерный вид.  

2. Использование игровых торговых площадок.  
Наиболее эффективно такая деятельность осуществляется на открытых 

торговых площадках, например, «Торговая площадка Steam». Особенность 
таких платформ состоит в том, что продажа внутриигровых предметов 
осуществляется участниками обособленно от владельца игровой торговой 
площадки, при этом оценка стоимости товаров производится пользователем 
выставляющем его на продажу. Так абсолютно любой внутриигровой 
предмет может быть куплен или продан за любую сумму, которая покажется 
продавцу и покупателю разумной. Таким образом, суммы, проходящие через 
данные торговые площадки, ограничиваются лишь желанием конкретных 
лиц, осуществляющих рассматриваемые операции. 

3. Создание гибридных платформ. 
Азартные игры являются крупным направлением в легализации 

денежных средств, полученных преступным путем, и находятся под 
тщательным контролем правоохранительных органов Российской 
Федерации. Однако существуют так называемые гибридные платформы, 
представляющие собой системы розыгрыша внутриигровых предметов с 
признаками азартных игр, например, таких как «рулетка» и не подпадающие 
под пристальное внимание контролирующих органов. В открытом доступе 
существует множество сервисов, предлагающих приобрести кейсы, 
содержащие в себе определенный перечень внутриигровых предметов, один 
из которых с различной вероятностью может получить пользователь в случае 
оплаты доступа. При этом вероятность получения того или иного предмета 
регулируются создателем сервиса. Соответственно нередкой бывает ситуация 
при которых сумма доступа к кейсу значительно превышает полученный по 
итогу игровой предмет, либо наоборот за относительно низкую сумму 
доступа получить невероятно дорогой предмет для его последующей 
реализации, что может быть использовано злоумышленниками для придания 
правомерного вида доходам полученным преступным путем.  
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Особенность таких операций обусловлена многоуровневой системой 
обфускации валютных потоков. Так, например, игровые платформы 
существенно облегают схему отмывания преступных доходов «размещение-
расслоение-интеграция», так как игровая валюта может подкрепляться 
различными электронными токенами, такими как криптовалюта, что создает 
отдельные слои шифрования конечной информации об использовании 
денежных средств. С подобной ситуацией столкнулись правоохранительные 
органы Турции. В конце 2021 года произошла массовая утечка 
пользовательской информации одной их крупнейших стриминговых 
платформ «Twitch», в результате, который в общий доступ попали данные о 
доходах участков данного сервиса. В ходе изучения данной информацией 
Совет по расследованию финансовых преступлений Турции выявил 14 
турецких пользователей, которые обладая сравнительно низким уровнем 
подписчиков, получали очень высокие доходы через внутриигровую валюту 
«Bits», которая в последствии концентрировалась в криптовалюту Ethereum 
(ETH) и выводилась на финансовые рынки зарубежных стран.  

Резюмируя вышесказанное необходимо обратить внимание на то, что 
развитие современных технологий обуславливают создание принципиально 
новых способов реализации преступного умысла, в связи с чем необходимо 
оказывать своевременное реагирование и противодействие. Виртуальное 
игровое пространство в современном мире представляет собой глобальную 
структуру, требующую внимание со стороны компетентных органов в том 
числе в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию 
терроризма.  

 
 



446 

Шарогорова Анастасия Сергеевна,  
курсант 3 курса  

Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: 
Лакомская Марта Юрьевна,  

преподаватель кафедры криминалистики  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат юридических наук 
 

Краткая криминалистическая характеристика квартирных краж 
 

Хищения, которые совершаются с незаконным проникновением в 
жилище, на сегодняшний день остаются одним из самым распространенных 
видов преступлений против собственности.  

Согласно статистическим данным в 2020 году каждая четвертая кража 
была связана с незаконным проникновением в жилище. 3% от общего числа 
краж приходятся на квартирные1. 

Квартирные кражи, по большей части, совершаются в 
многоквартирных домах крупных городов, из них 40% совершаются в 
центральных районах. 

С текущим положением урбанизации мегаполисы являются центрами 
большого потока населения с провинций. Это отражается на разрозненном 
социальном положении населения. 

Сравнительный анализ квартирных краж наглядно показывает 
особенности поведения лиц, их совершающих, методы, подготовки, 
совершения, а также сокрытия преступления, количество участников и др. 

Практика показывает, что в крупных городах квартирные кражи 
совершаются устойчивыми преступными группами. Члены таких групп 
совершают аналогичные преступления вплоть до момента раскрытия 
преступления правоохранительными органами. 

Вышеуказанное влияет как на организацию, так и на планирование 
расследования преступлений, тактические особенности следственных 
действий. 

Низкий показатель раскрываемости такого рода преступлений, 
безусловно, связан с недостаточным уровнем практической 
подготовленности сотрудников, а также методической обеспеченностью 
органов предварительного следствия. 

Расследование краж, грабежей и разбоев, которые сопряжены с 
незаконным проникновением в жилище, проводится по единой методике, где 
основным элементом криминалистической характеристики является место и 
обстановка совершения преступления. 

                                                 
1 https://мвд.рф/reports/item/19655871 
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На совершение квартирных краж в крупных городах влияют несколько 
элементов, а именно: 

– широкая частота контактов; 
– плотность и подвижность населения; 
– сложная миграционная политика; 
– большое количество новостроек, в которых соседи не 

взаимодействуют между собой; 
– разветвленная транспортная сеть, позволяющая быстро перемещаться 

по городу и из него; 
– наличие нелегалов и безработных; 
– широкая сеть ломбардов; 
– возможность собирания информации в виду количества населения; 
– наличие шумоизоляции, технических устройств и средств, 

способствующих проникновению в жилище1. 
Не только место совершения преступления может содержать в себе 

следы, но также их содержат подготовительные действия: изображения со 
средств видеонаблюдения дома, следы протекторов шины, окурки и т. п. 

Рассматривая способы незаконного проникновения в жилище в 
городских условиях, они подразделяются на следующие: выбивание 
крепления замка, взлом запирающего устройства замка, через окно, 
проникновение путем свободного доступа (через незапертую дверь или 
окно), через балкон, а также выбивание всей двери. 

Популярными методами проникновения в квартиру при совершении 
кражи являются: 

– взлом запирающего устройства; 
– отжим двери или окна; 
– путем подбора ключа. 
Квартирные воры используют при этом специальные наборы отмычек, 

ключей, строительных инструментов (отвертка, зубило). В последнее время 
набирает популярность взлома замка при помощи специальных отмычек из 
фольгированной бумаги. 

Кроме того, профессиональные преступники после совершения 
преступления, стараются минимизировать потенциальную следовую базу, и 
стараются не нарушать обстановку в помещении и запирать за собой замок, 
чтобы потерпевшие не сразу обратили внимание на произошедшее. 

Отметим, что наиболее частые следы, оставляемые при совершении 
квартирных краж, бывают следующие: 

– следы орудий взлома (по большей части специалистами изымаются 
сами запирающие устройства или след орудия взлома на слепочной массе); 

                                                 
1 Мусеибов А.Г. Расследование хищений, совершаемых с незаконным 

проникновением в жилище: учебное пособие. М.: ВНИИ МВД РФ, 2012. 78 с. 
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– следы подошвы обуви. При совершении квартирных краж это могут 
быть пылевые следы на поверхности пола или следы подошвы обуви с 
элементами грунта; 

– следы ткани от поверхности перчаток. Большая часть 
профессиональных преступников используют строительные перчатки с 
характерными пластмассовыми вкраплениями и, крайне реже, обыкновенные 
резиновые перчатки; 

– следы пальцев рук. Данная категория следов обнаруживается на 
месте преступления, ввиду преступной осторожности участников 
преступления, поскольку большая часть из них привлекалась к приводам и 
уголовной ответственности, следовательно, их дактилоскопические карты 
имеются в базах данных. 

Бывают случаи, когда на местах совершения преступления 
обнаруживаются следы волокон одежды (к примеру, на поверхности окна 
при проникновении), окурки, надкусанные продукты питания и другие следы 
биологического происхождения. 

Предметами хищения при квартирных кражах являются золотые 
изделия, денежные средства, ценные бумаги, технические устройства, реже 
предметы одежды и быта. 

Лица, совершающие квартирные кражи, как правило, характеризуются 
следующим: 

– мужской пол; 
– от 25 до 45 лет; 
– большая часть не состоит в браке; 
– имеющие среднее образование и преступный опыт в прошлом; 
– безработные либо лица без определенного места жительства; 
– приехавшие из других регионов. 
Как отмечалось ранее, квартирные кражи совершаются небольшими 

преступными группами от 3 до 5 человек, по большей части каждый из 
которых имеет преступный опыт. Отмечается, что такие группы стали более 
устойчивыми, имеют свои каналы сбыта похищенного и отличаются 
преступным профессионализмом. 

В качестве рекомендаций для снижения роста квартирных краж 
предлагаем: 

– совершенствовать экономическую составляющую, поскольку 
большая часть преступлений совершается безработными лицами; 

– производить профилактическую работу с ранее осужденными за 
подобные преступления лицами; 

– совершенствовать институт возмещения потерпевшим от квартирных 
краж ущерба. Согласно статистике только в 30% имело место возмещение 
ущерба; 

– установка различных охранных мер, сигнализаций, датчиков, 
устройств видеонаблюдения на жилище; 
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– слаженной оперативной работы между подразделениями 
правоохранительных органов для расследования по горячим следам. Этому 
может способствовать отлаженная методика расследования данного типа 
преступления с учетом территориальных особенностей местности.  
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О некоторых особенностях расследования краж грузов  

с подвижного состава 
 

Защита прав и свобод личности – это одна из наиболее важных 
функций правового государства, которая обеспечивается благодаря 
непрерывной, планомерной и грамотной организации деятельности 
государственных органов, служб и иных структур. Для снижения роста и 
распространенности такого социально-негативного явления, как 
преступность, государство проводит активную работу превентивной 
направленности. За исполнение данной функции несут ответственность 
правоохранительные органы, которые занимаются выявлением, раскрытием, 
пресечением и предупреждением противоправных деликтов. Характер и 
качество превентивной политики государства, а так же показатели ее 
результатов являются отражением уровня его правового, социального и 
экономического развития. Однако параллельно с увеличением темпов 
развития государственной системы, усложнением ее элементов, 
взаимосвязей, структурных особенностей общества, неизбежен и рост 
преступности. Достижения науки и техники позволяют современным 
злоумышленникам более тщательно и скрыто готовиться к совершению 
преступлений, сохранять конфиденциальность и избегать изобличения, 
использовать телекоммуникационную сеть, а также иные виды 
беспроводного сообщения, в том числе сеть Интернет, для обмена 
информацией криминального характера.  

На помощь действующему законодательству в раскрытии 
преступлений приходят обобщение криминалистических положений и 
специальные научно-разработанные системы методов ведения следствия и 
предупреждения преступлений, иными словами – криминалистическая 
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методика. Она позволяет упростить и повысить эффективность хода сбора 
материалов предварительного следствия, определение круга обстоятельств, 
подлежащих выяснению, а также способствует построению целостной линии 
и планирования расследования конкретного вида преступления. Известно, 
что для наиболее эффективного выбора линии противодействия 
преступности, необходимо изучить ее характер и структурные особенности. 
Для этого, по нашему мнению, необходимо изучить статистику и 
проанализировать состояние криминогенной обстановки в стране. Так, по 
данным МВД Российской Федерации, за последний отчетный период всего 
зарегистрировано 2044,2 тыс. преступлений. Больше половины всех 
зарегистрированных преступлений (55,3%) составляют хищения чужого 
имущества, совершенные путем: кражи – 751,2 тыс. (-3,0%), мошенничества – 
335,6 тыс. (+30,5%), грабежа – 38,4 тыс. (-16,2%), разбоя – 5,3 тыс. (-21,7%). 
Почти каждая пятая кража (18,3%), каждый двадцать пятый грабеж (4,1%) и 
каждое восьмое разбойное нападение (12,5%) были сопряжены с незаконным 
проникновением в жилище, помещение или иное хранилище1. Изучив 
приведенные данные, можно сделать вывод о том, что кража является одним 
из наиболее распространенных видов современной преступности. 
Определение кражи закреплено законодательно: оно отражено в ст. 158 УК РФ. 
Так, под кражей понимается тайное хищение чужого имущества2.  

Наряду с отдельными видами краж, особое внимание общественности и 
правоохранительных структур привлекают кражи грузов с подвижного 
состава. Согласно результатам совместного независимого исследования, 
проведенного в 2020 году такими корпорациями, как: IMPACT – первая в 
России информационно-аналитическая система для снижения рисков в 
грузоперевозках, ТТ Клуб – британское общество взаимного страхования, 
основанное в 1968 году ведущими морскими линиями и транспортными 
компаниями для обеспечения полноценную страховую защиту перевозкам с 
наступлением «контейнерной революции», TAPA – ассоциация по защите 
перевозимых грузов, предназначенная для содействия глобальным 
производителям, провайдерам логистических услуг, перевозчикам, 
представителям правоохранительных органов и всем, кто заинтересован в 
уменьшении потерь в международных цепях поставок, суммарный размер 
ущерба от краж грузов в России может достигать 100 миллионов долларов 
США, что оказывает свое негативное влияние не только на локальный, но и 

                                                 
1 Министерство внутренних дел Российской Федерации ФКУ «главный 

информационно-аналитический центр»:  Отчет о состоянии преступности в России за 
2020 год. М., 2021. С. 3–4.  

2 Уголовный кодекс Российской Федерации. По состоянию на 1 ноября 2021года + 
путеводитель по судебной практике и сравнительная таблица изменений. М.: Проспект, 
2021. Ст. 168. 
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на международный бизнес1. Подобные потери существенно сказываются на 
безопасности как внутриэкономических, так и внешних финансовых 
отношений в сфере товарооборота и снабжения. Несмотря на то, что 
пандемия, вызванная вирусом COVID-19, пробудила необходимость 
введения ограничительных мер в товарообороте и перевозках внутри 
государства и за границу, проблема остается острой и требует детального 
изучения и решения.  

Чтобы проанализировать некоторые особенности расследования краж 
грузов с подвижного состава, определимся с понятием выражения 
«подвижной состав». Подвижной состав представляет собой совокупность 
специальных связанных передвижных модулей, категориально 
разделяющихся на грузовые, пассажирские и составы специального 
назначения, передвигающихся по железнодорожным путям сообщения. Так, 
исходя из приведенного нами определения, можно заключить, что на 
совершение краж с подвижного состава, влияет ряд специфических 
факторов: сравнительно большая протяженность временно-
пространственного следования грузов от отправителя к получателю; высокая 
концентрация людских масс; круглосуточный характер работы; низкий 
уровень охранно-надзорной деятельности на железнодорожных переездах. 
Все это приводит к тому, что отдельным лицам удается совершать за 
короткий промежуток времени несколько краж одним способом, причинив 
значительный материальный ущерб. Учитывая, что объектом посягательства 
выступают грузы, расфасованные по крупногабаритным тарам, обладающие 
преимущественно малой мобильностью и большим весом, злоумышленникам 
легче совершать хищение в группах. Так, группа лиц по предварительному 
сговору, выполняет противоправные действия, заранее обговорив план и 
распределив роли между участниками. Это позволяет наладить координацию 
в действиях и повысить скрытность и скорость хищения. Лицо, проводящее 
расследование преступления, выраженного тайным хищением грузов с 
подвижного состава, обязано достоверно установить реальную функцию и 
обязанности каждого члена группы, так как эти данные влияют на 
квалификацию и в дальнейшем на размер и характер наказания. 
Представляется, что разрабатывая типичный портрет личности преступника, 
следователь должен учитывать способ, место, характеристики  похищенного 
имущества, так как эти элементы помогут составить наиболее реальные 
признаки физического состояния и психологических особенностей личности 
преступника. 

Также важно учитывать, что из-за протяженности маршрутов 
следования подвижного состава место выявления преступления в 
большинстве случаев не совпадет с местом его совершения. Зачастую 
                                                 

1 Криминальные тенденции в грузоперевозках в России – 2020. Совместный отчет 
TT Club, IMPACT и TAPA [Электронный ресурс]: // © 2021 Thomas Miller Group. URL: 
www.ttclub.com (дата обращения: 22.09.2021).  
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следствие затрудняется в установлении точного места совершения кражи, так 
как злоумышленники намеренно выбирают момент, когда состав находится 
на значительном расстоянии от станций, охранных и контрольных постов, 
объектов жизнеобеспечения и т. п. При разработке следственных версий 
необходимо учитывать, что данный вид краж является специфическим, так 
как существуют особые правила перевозки и хранения объекта 
посягательства – груза. Поэтому в первую очередь проверке должны быть 
подвергнуты работники, обеспечивающие перевозку товаров на 
железнодорожном транспорте, а также сотрудники служб, занимающихся 
охранной данного вида деятельности. При организации розыска в ходе 
расследования краж грузов с подвижного состава, следует установить не 
только точные количественные характеристики похищенного имущества, но 
также вид и форму упаковки или тары. Рассматривая вопрос о механизме 
следообразования, хотим отметить, что, как показывает практика, 
наибольшая концентрация следов наблюдается в том месте, где лежал груз до 
его похищения. Следы, оставляемые при совершении описываемого вида 
преступления, бывают сравнительно типичны. Среди них, как правило, следы 
обуви, следы отпечатков пальцев рук, почва, микровещества, царапины 
напольного покрытия, следы волочения, в случае перемещения грузов и т. д.  

Подводя итоги, хотелось подчеркнуть, что рассмотрение особенностей 
расследования краж грузов с подвижного состава тесно связано с 
разработкой научных положений в области криминалистики, что позволяет 
выработать соответствующие взаимосвязи межу теорией и практикой 
посредством научного анализа. Детальное исследование факторов 
совершения рассматриваемого вида преступления позволит повысить 
эффективность его расследования, преобразовать превентивные меры по 
предупреждению подобных деликтов, восстановить нарушенные права и в 
полном объеме возместить материальный ущерб потерпевшей стороне – 
владельцу грузов, а также в целом увеличить безопасность торговли, как на 
территории страны, так и за ее пределами.  
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Особенности элементов криминалистической характеристики 

взяточничества 
 

На сегодняшний день особую роль имеет борьба с преступлениями 
коррупционной направленности, наносящими ущерб как обществу, так и 
государству. Одним из наиболее сложных для расследования 
правоохранительными органами видом данных деяний является 
взяточничество. Ведь при раскрытии данного преступления зачастую 
отсутствует следовая информация, пострадавший, а также действия, 
совершаемые преступниками в некоторых случаях, носят законный характер. 
Взяточничество характеризуется повышенной латентностью и предполагает 
наличие двух сторон, что обуславливает сложность в расследовании данного 
деяния. Также усложняет процесс раскрытия преступления то 
обстоятельство, что преступники, совершающие данное деяние, имеют 
особые навыки и специальные знания. Следует отметить, что взяточничество 
в настоящее время признано частью нашей повседневной жизни, и 
наблюдается терпимость общества к данному преступному деянию.  

Противоречия, возникающие при изучении данного вида преступления 
коррупционной направленности, связаны с тем, что зачастую элемент 
взяточничества ускоряет процедуру принятия важных государственных и 
иных решений. В свою очередь, промедление в принятии того или иного 
решения, то есть отказ стороны в применении данного способа, может 
привести к длительным задержкам в предоставлении услуг органами 
государственной власти. Таким образом, взяточничество выступает одним из 
способов повышения показателей эффективности работы государственных и 
иных органов власти.  

Совершение взяточничества в Российской Федерации способствует 
созданию угроз функционирования государства, распространению 
преступности, многих других проблем глобального характера. Именно 
поэтому особую значимость имеет при расследовании преступлений 
коррупционной направленности криминалистическая характеристика 
преступлений, а именно изучение детерминантов взяточничества, 
обстоятельств, совершения данного деяния и других элементов, 
необходимых для выявления, раскрытия и предупреждения взяточничества 
на территории нашей страны. 
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Обратимся к статистическим данным Генеральной Прокуратуры в 2021 
наблюдается наибольшее количество выявленных преступлений 
коррупционной направленности за последние 8 лет (24,5 тыс.). Половина 
данных деяний приходится на факты взяточничества, число которых на 2021 
год составляет 12,1 тыс. (+27,4 % по сравнению с прошлым годом)1. Рост 
взяточничества говорит о том, что рассматриваемое негативное явление 
получило значительное распространение на разных уровнях власти в 
совершенно разнообразных сферах деятельности. 

В юридической литературе, посвященной методике расследования 
преступлений, на сегодняшний день отсутствует формулировка понятия 
«криминалистическая характеристика взяточничества». Авторы учебной 
литературы при определении данного понятия скорее всего ссылаются к 
общему определению понятия «криминалистическая характеристика 
преступления».  

Так, Н.Н. Лашко рассматривает криминалистическую характеристику 
взяточничества как «иерархическую, систему элементов»2. Д.Н. Гладких 
считает, что «криминалистическая характеристика взяточничества – 
совокупность сведений, полученных в результате научного обобщения 
типичных признаков и особенностей, присущих раскрытию и расследованию 
фактов дачи взятки и ее получения»3.  

По нашему мнению, под криминалистической характеристикой 
преступления следует понимать иерархичную систему признаков 
конкретного вида преступления, необходимую для выявления, раскрытия, 
расследования и предупреждения преступных деяний. 

Составляющими криминалистической характеристики взяточничества 
выступают субъект взяточничества (взяткополучатель, взяткодатель, 
посредник во взяточничестве), предмет преступления, способ его 
совершения, обстановка совершения преступления, механизм 
следообразования. 

Взяточничество – должностное преступление против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления, регламентированное главой 30 действующего Уголовного 

                                                 
1 Состояние преступности в России за январь-июль 2021 года. Москва. 

[Электронный ресурс] URL: http://crimestat.ru/analytics  (дата обращения: 01.11.2021). 
2 Лашко Н. Н. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап 

расследования взяточничества и коррупции: автореф. … дис. канд. юрид. наук 
[Электронный ресурс]. URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=104384 (дата 
обращения: 01.11.2021). 

3 Гладких Д.Н. Основные элементы криминалистической характеристики 
взяточничества //  Современные проблемы противодействия коррупционным 
преступлениям. Материалы национальной научно-практической конференции. 2020.  
С. 84–88. 
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кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)1. Основным признаком 
рассматриваемой группы преступлений является совершение данных деяний 
должностными лицами, за исключением некоторых случаев дачи взятки и 
посредничества во взяточничестве, где субъектами могут быть другие лица, 
не занимающие какую-либо должность. То есть субъектом данного 
преступления (получение взятки) является вменяемое физическое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста и являющееся должностным лицом.  

Е.А. Таюрская и Е.В. Шишмарева выделяют следующие основные 
группы должностных лиц: 

1. представители власти; 
2. лица, выполняющие управленческие (организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные) функции в органах 
публичной власти и определенных организациях2. 

Субъектом же дачи взятки может выступать любое лицо, 
заинтересованное в той или иной услуге, предоставляемой должностным 
лицом. 

Мотивами взяточничества, по мнению И.С. Арисова, являются: 
«а) корыстные побуждения; б) извлечение нематериальной выгоды; в) ложно 
понятые интересы производства (получение лицензий, редких материалов, 
оборудования и т. д.)»3. 

Ключевым элементом криминалистической характеристики данного 
преступления выступает предмет взятки, который в настоящее время 
претерпевает изменения, касающиеся его размера и характера. Предметом 
взятки являются: 

- подарки, улучшающие уровень жизни должного лица и его близких; 
- денежные средства (также и в иностранной валюте); 
- алкоголь; 
- скидки, на покупку того или иного товара; 
- путешествия и развлечения; 
- другое. 
Таким образом, предметом взятки могут выступать не только товарно-

материальные ценности, но и нематериальные блага, различные услуги и 
проведение каких-либо работ. 

Что касается способов совершения взяточничества, то они 
разнообразны и представляют совокупность приемов и методов, 
направленных на получения выгоды имущественного или неимущественного 
характера, и отличающихся повышенной степенью латентности. Поэтому 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
2 Таюрская Е.А., Шишмарева Е.В. Содержание криминалистической характеристики 

взяточничества // Сибирский юридический вестник, 2019. № 4 (87). С. 94–98. 
3 Арисов И.С. Криминалистическая характеристика взяточничества // Научный 

альманах, 2017. № 10-3 (36). С. 12–15. 
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органы предварительного расследования должны, в первую очередь, при 
производстве следственных и иных процессуальных действий определить 
способ совершения рассматриваемого преступления. 

Способ совершения взяточничества является не только прием-
передача, получение взятки, но и действия, включающие в себя подбор 
взяткодателя, переговоры с ним об условиях передачи взятки и другое. 
Можно выделить следующие варианты способов совершения данного 
преступления: 

- с наличием посредников, равно как и соучастников или без них; 
- присутствие (отсутствие) предварительного сговора; 
- с применением вымогательства или без него; 
- посредством совершения активных действий или при факте 

бездействия: 
- другое1. 
Информация, полученная в ходе расследования уголовного дела о 

способе взяточничества, позволит не только установить картину 
происходящего, но и позволит исключить совершение ошибок в раскрытии 
преступлений, нарушение законодательных норм правоохранительными 
органами. 

Следующим элементом криминалистической характеристики является 
обстановка совершения взяточничества, включающая место, время и другие 
факторы совершения данного преступления. Определение обстановки 
совершения преступления необходимо для производства следственных 
действий в каждом конкретном случае, проверки выстроенных следственных 
версий. 

Местом совершения взяточничества может быть: кабинет 
должностного лица, любое общественное место (парк, магазин, библиотека) 
и др. Что касается времени совершения преступления, то чаще всего взятка 
передается днем или вечером, в редких случаях в ночное время. Зачастую 
время совершения взяточничества зависит от места получения взятки, так, 
например, если местом совершения преступления является кабинет 
должностного лица, то взятка передается в рабочее время. 

Установление правильного времени и места совершения 
рассматриваемого преступления необходимо для правоохранительных 
органов при выстраивании и планирование следственных действий, 
оперативно-розыскных и иных мероприятий. 

Также важным элементом криминалистической характеристики 
преступлений является механизм следообразования.  

Наиболее распространенными материальными следами преступления 
по данной категории дел, являются: предметы самой взятки и упаковки (92% 
                                                 

1 Росляк Д.Д. Криминалистическая характеристика взяточничества // 
Юриспруденция, государство и право: актуальные вопросы и современные аспекты. Сборник 
статей Международной научно-практической конференции. 2020. С. 139–141. 
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изученных уголовных дел), предметы сокрытия (10%), технические средства 
записи (70%), документы, устанавливающие компетенцию должностного 
лица (64%), черновые записи (12%)1. Из данной статистики следует, что 
правоохранительным органам при раскрытии и расследовании преступлений 
необходимо обращать внимание на сам предмет взятки и его упаковку, так 
как именно они могут иметь важное доказательственное значение. 

При взяточничестве остаются не только материальные следы 
преступления, но и идеальные, то есть важные для расследования сведения 
могут дать взяткодатель, взяткополучатель, коллеги, другие лица, видевшие 
факт получения или дачи взятки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правоохранительным 
органам следует обращаться к криминалистической характеристике 
преступлений в целях противодействия криминальной деятельности в сфере 
взяточничества, ведь раскрытие отдельных элементов криминалистической 
характеристики играет важную роль в расследовании взяточничества, а также 
служит своеобразной информационной базой, набором сведений о 
взяточничестве. 

                                                 
1 Смахтин Е.В., Халин В.И. К вопросу о значении криминалистической 

характеристики взяточничества в структуре частной методики расследования // Право и 
государство: теория и практика, 2016. № 2 (134). С. 138–146. 
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Сравнительный анализ протоколов  
внутренней динамической маршрутизации 

 
Протоколы маршрутизации настраиваются на маршрутизаторах с 

целью обмена информацией о маршрутизации. Существует много 
преимуществ использования протоколов динамической маршрутизации в 
сети:  

1. В отличие от статической маршрутизации, администратору сети не 
нужно вручную настраивать каждый маршрут на каждом маршрутизаторе в 
сети. Достаточно просто настроить маршрутизатор на назначение 
динамических адресов.  

2. Если связь выходит из строя и топология сети изменяется, 
маршрутизаторы могут отметить вышедшие из строя участки сети и выбрать 
новый маршрут к этой сети. 
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Рис. 1. Классификация протоколов динамической маршрутизации  

 
По принципу работы протоколы внутренней маршрутизации делятся на 

дистанционно-векторные и по состоянию канала. 
Дистанционно-векторный протокол означает, что маршруты 

устанавливаются на основе следующих характеристик:  
1) Расстояние или дистанция определяет, насколько сеть назначения 

удалена от источника сообщения. Определение расстояния основывается на 
таких факторах как: метрика, число хостов (или переходов), полоса 
пропускания, время задержки передаваемого сообщения; 

2) Вектор непосредственное направление маршрутизатора 
последующего перехода или либо выходящего интерфейса маршрутизатора с 
целью допуска к адресу назначения. 

В базе дистанционно-векторного протокола лежат различные 
алгоритмы маршрутизации. Например, протоколы RIP основываются на 
алгоритме Беллмана-Форда, IGRP и EIGRP основываются на алгоритме 
DUAL. 

Существует четыре основных дистанционно-векторных протокола 
внутренней маршрутизации IPv4: 

1) RIPv1- является устаревшей версия протокола первого поколения; 
2) RIPv2- простой дистанционно-векторный протокол; 
3) IGRP- проприетарный протокол Cisco первого поколения; 
4) EIGRP- расширенная версия IGRP протокола. 
Дистанционно-векторные протоколы никак не обладают для себя 

фактической картой топологии сети. Единственные данные, которые могут 
быть известны или знакомы маршрутизатору об удалЕнной сети  расстояние 
либо метрика до такой сети, а также путь или интерфейс, применяемые с 
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RIPv1 IGRP 

RIPv2 EIGRP OSPF IS-IS BGP 
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целью допуска к ней. В свою очередь метрика является показателем 
доступности (то есть расстояния) маршрута следования сообщения. 

Дистанционно-векторные протоколы, как правило, предотвращают 
возникновение петли маршрутизации при определении сходимости сети с 
помощью способа разделения горизонта. Метод разделения горизонта, в 
свою очередь, не допускает отправку данных о маршрутах с того же 
интерфейса, от которого эти данные были получены. 

 
Таблица 1 

Сравнение версий протокола RIP 
 

Характеристики и свойства RIPv1 RIPv2 
Метрика Оба протокола используют в качестве метрики 

число переходов.  
Максимальное число переходов составляет 15 

Обновления, направленные на адрес 255.255.255.255 224.0.0.9 
Поддержка VLSM Нет Да 
Поддержка CIDR Нет Да 
Поддержка суммирования Нет Да 
Поддержка аутентификации Нет Да 

 
Таблица 2  

Сравнение версий протокола IGRP 
 

 
В отличие от дистанционно-векторных протоколов внутренней 

маршрутизации, путь, созданный в протоколах маршрутизации с учетом 
состояния канала, который способен сформировать полную или частичную 
топологию сети, приобретая и упорядочивая сведения от всех других 
маршрутизаторов в сети. 

Можно отметить, что применение протокола маршрутизации состояния 
канала аналогично с полной картой топологии сети. Указатели на пути от 
источника к месту назначения никак не обходимы, потому что все без 
исключения маршрутизаторы состояния канала используют идентичную 
карту сети. Маршрутизатор состояния канала использует сведения о 

Характеристики и свойства IGRP EIGRP 
Метрика Оба протокола используют составную метрику, 

состоящую из значений пропускной способности 
и задержки. В расчет метрики также можно 
включить значения надежности и нагрузки. 

Обновления, направленные на адрес 255.255.255.255 224.0.0.10 
Поддержка VLSM Нет Да 
Поддержка CIDR Нет Да 
Поддержка суммирования Нет Да 
Поддержка аутентификации Нет Да 
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состоянии канала с целью создания карты топологии, а также выбора 
наилучшего пути ко всем сетям назначения в топологии. 

Маршрутизаторы с поддержкой RIP отправляют периодические 
обновления собственной маршрутной информации своим соседям. 
Протоколы маршрутизации состояния канала никак не применяют 
периодические обновления. Уже после, того как сеть сошлась, обновление 
состояния канала отправляется только лишь при изменении топологии.  

Исходя из вышесказанного, таблица сравнения возможностей 
протоколов динамической внутренней маршрутизации представлена в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 

Сравнительная таблица протоколов внутренней маршрутизации 
 
 Дистанционно- 

векторные 
По 

состоянию 
канала

 

RIPv1 RIPv2 IGRP EIGRP OSFP IS-IS 
Скорость 
сведения 

медленно медленно медленно быстро быстро быстро 

VLSM Нет Да Нет Да Да Да
Потребление 
ресурсов 

минимальное минималь-
ное 

минималь-
ное 

среднее большое большо
е 

Внедрение и 
обслуживание 

простой простой простой слож-
ный 

слож-
ный 

слож-
ный 

 
Таким образом, при определении типа используемого протокола 

внутренней маршрутизации, администратору необходимо учитывать, 
необходима ли маршрутизатору полная картина топологии сети. Для 
оптимизации пересылки данных возможно лишь правильно выбрать 
протокол внутренней маршрутизации для конкретной задачи сети.  

Если администратору известно, что топология сети достаточно часто 
подвергается изменениям и постоянно выстраивать новую топологию 
расположений маршрутизаторов, логичней использовать дистанционно-
векторные протоколы маршрутизации. 

Если же маршрутизатор постоянно осуществляет пересылки на 
определенные участки сети, очевидно, что использование маршрутизации с 
учетом состояния канала будет наиболее оптимальным, поскольку 
маршрутизаторы уже имеют сведения о своих «соседях» и будут в состоянии 
выстроить необходимый маршрут передачи данных. 

При определении протоколов внутренней маршрутизации 
администратору сети необходимо учитывать все перечисленные факторы для 
оптимального построения межсетевого взаимодействия в рамках 
администрируемого им предприятия. 
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К вопросу о составлении психологического портрета киберпреступника 
 

На данный момент, по данным Института статистических 
исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики, 
Россия занимает 43 место во всемирном рейтинге цифровой 
конкурентоспособности, также 42 место на основе глобального индекса 
сетевого взаимодействия и 48 место по индексу готовности к сетевому 
обществу. Необходимо отметить и то, что возросли затраты на развитие 
цифровой экономики, а также увеличился удельный вес в общемировом 
числе публикаций в области ИКТ1. 

Анализируя эти данные, можно сделать вывод, что развитие и 
внедрение IT-технологий становится важным направлением для России, а это 
приводит к тому, что они начинают занимать важное место в повседневной 
жизни общества. 

Можно выделить много плюсов в данной тенденции, но важно назвать 
и отрицательную сторону, а именно киберпреступность. 

По данным МВД РФ за 2021 год было зарегистрировано 517,7 тыс. 
преступлений, совершенных с использованием IT-технологий или в сфере 
компьютерной информации, что составляет 25,8% от общего числа 
зарегистрированных преступлений2. 

Преступники переходят с улиц в интернет, и если раньше их личности 
скрывали маски, то теперь «фейковые» аккаунты и профили. 

Поэтому при расследовании преступлений большое значение имеет 
психологический портрет преступника, так как он дает представление о том, 
каким образом действует преступник, особенности его поведения, позволяет 
предугадать его дальнейшие действия. Все эти обстоятельства облегчают 
работу следствия и значительно сужают круг подозреваемых. 

                                                 
1 Абдрахманова Г.И., Вишневский К.О., Гохберг Л.М. и др Индикаторы цифровой 

экономики, 2021: статистический сборник // Нац. исслед. ун-т И60 «Высшая школа 
экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2021. 380 с.  

2 Состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2021 года. 
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Выделяют два основных метода, составления профиля личности 
неизвестного преступника: статистический и психологический1. Что касается 
первого метода, то он не требует привлечения к работе человека, с 
определенными познаниями в психологии личности, основанием для его 
составления являются статистические данные по совершенным 
преступлениям подобного характера. Однако минусом данного метода 
является то, что нам предоставляется общая характеристика преступника, 
построенная на статистике, исключается индивидуальность лица, 
совершившего преступления, его нехарактерные особенности, что может 
помочь выделить его среди других людей. Так как киберпреступность это 
явление относительно новое, постоянно развивавшиеся и активно 
изменяющееся, то и преступники используют нетипичные, новые методы 
совершения преступления, отличные от предшествующих. 

Психологический метод, в свою очередь, уже рассматривает 
непосредственно личность лица, совершившего преступления, на основании 
взаимосвязи признаков лица и признаков поведения2. Поэтому при 
составлении портрета киберпреступника психологический метод выходит на 
первое место. 

Но прежде чем, рассматривать психологический портрет личности 
киберпреступника, стоит понять какое представление о данной категории 
лиц сложилось мнение. Так в обществе термин киберпреступник почти не 
встречается, для людей привычно слышать хакер (hacker, от английского to 
hack-рубить, делать зарубку). Зачастую люди о хакерах узнают из СМИ, 
фильмов и сериалов, в которых нам представляется образ молодого человека, 
в основном мужчины, что может предполагать гендерную 
предрасположенность, преимущественно лет 20-25, который ещЕ учится или 
уже окончил высшее учебное заведение, который имеет познания в 
компьютерной технике, зачастую малообщительны, не имеют друзей, 
замкнутые в себе. Но если рассмотреть статью 20 УК РФ, то мы можем 
увидеть, что закон предусматривает уголовную ответственность с 16 лет для 
лиц, совершивших преступления в сфере компьютерной информации, что 
дает нам основание для расширения рамок возрастного критерия, при 
рассмотрении личности киберпреступника. Также в интернете имеется 
большое количество, так называемых, хакерских сайтов и форум, на которых 
хакеры объединяются в группы для решения определенных задач, 
происходит обмен информацией, программным обеспечением, а значит 
нельзя утверждать о том, что киберпреступники необщительные, замкнутые 
личности. 

                                                 
1 Сергиенко А.С. «К вопросу о составлении психолого-криминалистического 

портрета неизвестного преступника» Научный компонент, 2019. № 4 (4). С. 105–111. 
2 Лебединская Анастасия Владимировна. «Способы разработки психологического 

портрета предполагаемого лица, совершившего преступление» Вестник науки и 
образования, 2019. №. 21-2 (75). С. 43–46. 
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Переходя непосредственно к рассмотрению психологического портрета 
личности киберпреступника, следует определиться с источником 
информации о личности правонарушителя. Так, основываясь на практику, 
характеристику лица в основном сотрудники правоохранительных органов 
получают при анализе материалов дел совершения преступлений, также к 
источникам можно отнести различные форумы, на которых преступники 
обмениваются информацией, и научные исследования в области 
киберпреступности. 

Говоря об алгоритме составления психологического портрета, стоит 
выделить 3 основных приема: 

- прием воссоздания криминалистического механизма преступления; 
- прием моделирования поведения киберпреступника; 
- прием психологической интерпретации поведения киберпреступника. 
Что касается первого приема, то преступление совершается в интернет 

пространстве, а это значит, что нельзя четко определится с местом 
совершения преступления, при использовании данного приема необходима 
уделять большее внимание жертве, установить обстоятельства, 
способствующие совершению преступления (например, несовершенство 
политики конфиденциальности на сайте), воссоздать последовательность 
действий преступника. 

ПриЕм моделирования поведения акцентирует внимание на действие 
преступника в сложившейся обстановки, позволяет проследить как та или 
иная ситуация обуславливает противоправное поведение лица, дает 
представление о социально-психологических особенностях личности. 

Третий прием уже используется для установления особенностей 
эмоций, чувств и реакций личности. Интерпретация подразумевает под собой 
установление логических связей между фактами и событиями, действиями 
лица. 

Данные приемы позволяют установить причины и мотивы действий 
киберпреступника, дают представление о психологических особенностях его 
личности, что облегчает идентификацию лица, совершившего преступление, 
среди других людей. Но только при комплексном использовании 
рассматриваемых приемов, можно получить полноценный психологический 
портрет киберпреступника, поэтому не стоит пренебрегать никаким из 
приемов, делать один из них ведущих, основополагающих. 

Подводя итог, можно отметить, что научное изучение всех аспектов 
психологического портрета киберпреступника, а также разработка алгоритма 
его составления, на данный момент, является перспективным направлением, 
так как нельзя переоценить его достоинства и значимость. Данный 
инструмент в арсенале следствия не только облегчит поиск 
киберпреступников, совершивших преступление, но и позволит более 
эффективнее осуществлять прогноз и превенцию новых общественно 
опасных деяний. 
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Перспективы использования протокола SSH  

в деятельности органов внутренних дел 
 
Работа в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности зачастую 

требует оперативности и постоянного нахождения сотрудников в постоянной 
готовности, в том числе и в сфере информационной безопасности и 
безопасности информации от внутренних и внешних информационных угроз. 
Благодаря современным технологиям постоянное нахождения на рабочем 
месте для решения технологичных задач необязательно – содействие в 
служебной деятельности оказывают возможности удаленного подключения 
как к рабочему месту, так и к необходимым серверам и базам данных. 
Однако, доступность сервисов удаленного подключения чревато утратой 
безопасности обрабатываемой в системе информации. Тогда возникает 
актуальность поиска безопасных методов организации удаленного доступа, в 
том числе с использованием протокола SSH. 

SecureShell – распространенный протокол транспортного уровня, 
используемый для защиты соединений между клиентом и сервером. Процесс 
обмена данными начинается с обмена версиями между адресатами, далее 
следует обмен ключами, в процессе которого участники обмениваются 
общедоступной информацией и ключом, используемым клиентом и 
сервером. Процесс обмена ключами в протоколе SSH реализуется путем 
использования протокола Диффи-Хелфмана на эллиптических кривых. 

Тунелирование – процесс создания логического соединения между 
оконечными узлами передачи информации – реализуется с использованием 
SSH-подключения. В общем случае, протокол SSH способен решить три 
основных типа задач: 

1. Локальное перенаправление портов. 
2. Дистанционное перенаправление портов. 
3. Динамическое перенаправление портов. 
Для доступа к ресурсам, находящимся внутри локальной сети, 

используется локальное перенаправление портов. Для организации 
безопасного доступа к данным сервера, необходимо настроить его на 
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реализацию SSH-подключения. В таком случае защита лишь одного сервера 
при реализации атак будет наиболее оптимальной. 

Процесс организации SSH-передачи заключается в том, что соединение 
с SSH-сервером реализуется через указанный администратором порт на 
локальном ПК. Если пользователь получает доступ к данным через 
определенный администратором порт, трафик будет автоматически 
туннелирован по SSH-соединению и направлен на сервер. 

Операционные системы Linux и MacOS имеют встроенные функции по 
настройке SSH-подключения. Пользователям Windows предлагается 
использовать утилиту PuTTY. 

Дистанционное перенаправление портов встречается значительно реже, 
нежели локальное. Данное перенаправление позволяет организовать доступ к 
ресурсам на рабочем месте через SSH-сервер. SSH-клиент укажет серверу 
путь перенаправления трафика с определенного порта на SSH-сервере на 
указанный адрес и порт на ПК пользователя. 

Динамическое перенаправление портов имеет схожий принцип с 
организацией VPN-соединения. Локальный трафик, отправленный на порт 
персонального компьютера пользователя, перенаправляется через SSH-
соединение на удаленный адрес. 

Данная функция актуальна при использовании общедоступного Wi-Fi. 
При наличии доступа к домашнему SSH-серверу, динамическое 
перенаправление позволит создать SOCKS-прокси на ПК пользователя и весь 
трафик, отправленный на данный прокси-сервер, будет реализован через 
SSH. 

Приведенные варианты использования протокола SSH достаточно 
актуальны для деятельности органов внутренних дел. В первую очередь – для 
осуществления безопасного удаленного подключения к различным базам 
данных, используемых в служебной деятельности. 

Например, администрирование сервисов ИСОД не будет существовать 
без организации удаленной поддержки, поскольку данная сеть объединяет 
информацию со всех территориальных органов внутренних дел в Российской 
Федерации, в том числе с различных часовых поясов. Поэтому 
отказоустойчивость и оперативность являются основными критериями для 
поддержания работоспособности и актуальности банков данных. 

Очевидно, что SSH не в состоянии обеспечить должный уровень 
безопасности без использования дополнительных средств обеспечения 
безопасности информации при обработке и передаче данных. 

В частности, Secure Shell подвержена таким угрозам, как брутфорс 
паролей, утечка паролей, потеря доступа к серверам и DDoS-атакам. 

Существуют также способы повышения безопасности протокола SSH: 
1. Перенастройка конфигурации SSH-подключения. 
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Зачастую предлагается изменить номер порта с 22 на значения, свыше 
1024 – снижается вероятность резервации данных портов и чаще 
анализируются сканерами портов. 

Разрешение аутентификации по ключам SSH также приветствуется, 
например, с помощью алгоритма Ed25519, который предполагает хранение 
закрытого ключа на ПК пользователя, а помещение открытого в файл на 
сервере. Отключение авторизации по паролю также исключит возможность 
его разглашения и соответственно использования несанкционированными 
пользователями. 

Ограничение времени на ввод пароля также позволит ограничить 
возможность подбора пароля. Отключение авторизации root также 
способствует повышению безопасности. С той же целью предлагается 
уменьшить круг лиц, имеющим доступ по SSH. 

Использование подобных настроек позволит избежать стандартных 
методов обхода SSH-подключения. 

2. Использование межсетевого экрана. 
Разрешение подключения только определенных IP адресов с помощью 

IP-таблиц и блокировка частых попыток входа – простая и эффективная 
защита подключения. 

3. Двухфакторная аутентификация. 
Для установки двухфакторной аутентификации необходима установка 

дополнительного пакета, который при подключении к серверу будет 
запрашивать код подтверждения. 

4. Панели управления. 
Через панели управления возможно настроить двухфакторную 

аутентификацию. Кроме настройки сервера необходимо организовать 
безопасный доступ в личный кабинет пользователя и панель управления 
сервером. 

Таким образом, протокол SSH является сетевым протоколом 
прикладного уровня, позволяет удаленно управлять операционной системой 
и туннелирование TCP-соединений. В отличие от других протоколов 
(например, Telnet) шифрует весь передаваемый трафик. Допускает выбор 
различных алгоритмов шифрования. 
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Обеспечение безопасности сети от утечек и перехвата 
конфиденциальной информации 

 
Так как в сетях территориальных органов внутренних дел в обороте 

находится информация различной степени секретности, и случаи 
несанкционированного распространения информации учащаются, то 
необходимо создать более усовершенствованную сеть с применением 
современных технологий для предотвращения утечки информации. Мы 
предложим вариант решения этой проблемы с помощью DLP (Data Loss 
Prevention) системы. 

DLP-системы, встраиваются в основные информационные системы, 
используемые в территориальных органах внутренних дел. Это может 
быть, например, система документооборота, или система электронного 
архива, или же какая-либо другая система, используемая в повседневной 
деятельности.  

В целом, на сегодняшний день в органах внутренних дел существует 
около 500 локальных систем и более 20 интегрированных систем, 
включающих в себя различные подсистемы, такие как:  

 автоматизированные рабочие места (АРМ); 
 системы управления базами данных (СУБД); 
 системы электронного документооборота; 
 системы видеоконференцсвязи;  
 системы аудио- и видеозаписи; 
 средства видеонаблюдения; 
 и многие другие средства и системы, нуждающиеся в надежной 

защите от угроз утечки конфиденциальной информации. 
Существует множество способов предотвращения утечки 

конфиденциальной информации, но одним из наиболее эффективных 
способов решения данной проблемы является внедрение в сеть DLP-систему. 
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Под DLP системой подразумевается система предотвращения утечек 
данных или Data Loss Prevention (DLP) в организации. Она предназначена 
для выявления и предотвращения утечки информации. 

На рынке существует множество предложений от различных компаний 
по DLP защите, но выбор их невелик, так как действительно комплексное 
решение предотвращений от утечек информации является непростой задачей, 
также нужно учесть, что при некачественной технологии могут быть ложные 
срабатывания системы на утечку данных. 

При выборе системы необходимо учесть, какие алгоритмы 
используются для определения конфиденциальной информации и как 
осуществляется анализ передаваемой информации. 

Рассмотрим систему, удовлетворяющую всем изложенным выше 
критериям  DLP-систему от компании Symantec (SDLP). В Symantec Data 
Loss Prevention используются передовые технологии, позволяющие решать 
задачи по защите конфиденциальной информации. Система предоставляет 
возможность контроля и мониторинга деятельности пользователей в сети, 
а также позволяет контролировать все каналы доступа в сеть: компьютеры, 
принтеры, сканеры, мобильные устройства, веб-камеры и др.  

Архитектура рассматриваемой системы, построена из множества 
функциональных модулей, каждый из которых выполняет свои функции. 
Например, один из модулей предназначен для анализа журналов событий, 
другой – для определения и устранения уязвимостей, третий – для 
осуществления контроля за доступом в сеть и т. д. 

Symantec DLР предоставляет возможность мониторинга и анализа 
как всей сети, так и отдельных ее частей. К ключевым возможностям 
можно отнести:  

 Мониторинг всего трафика сети на наличие конфиденциальных 
данных.  

 Мониторинг, как всего потока данных, так и его отдельных 
частей (например, контроль сообщений по электронной почте). 

 Возможность блокировки трафика по его содержимому, а также 
по IP-адресу источника или получателя.  

 Контроль целостности трафика. 
Первая основная задача Symantec DLP является выявление и 

блокировка передачи (или помещение на карантин) конфиденциальной 
информации, которая может находиться в различных информационных 
каналах, например в сообщениях Email, Веб-трафике, в файлах различных 
форматов и т. п. 

При взаимодействии с Symantec SymLock, имеется возможность 
создавать собственные фильтры, которые могут определять тип и 
содержание передаваемых данных. Для того чтобы найти необходимый тип 
данных, надо всего лишь указать в настройках фильтра категорию данных и в 
случае если она будет найдена, то данные будут блокироваться. При этом 
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можно указать, как только часть данных, так и все данные категории. 
Например, необходимо блокировать всю информацию, которая передается 
посредством протокола SMB. 

Вторая задача заключается в оперативном реагировании, на какие-либо 
взаимодействия с конфиденциальной информацией согласно заданной 
политикой безопасности. В случае утечки конфиденциальной информации-
Symantec DLP включает механизм уведомления и контроля расследования 
инцидентов, которое будет в дальнейшем отражено в отчете. 

Также, данная система способна производить анализ и оценку 
рисков. Для этого, в Symantec, существует ряд инструментов и методов, 
которые позволяют проводить анализ и планировать мероприятия по 
защите от рисков. В данном случае речь идет о выявлении рисков, 
связанных с утечкой информации. 

Для того чтобы система могла определять конфиденциальную 
информацию, она должна быть обучена. Обучение системы  это процесс 
добавления в базу данных системы информации, необходимой для 
определения конфиденциальных данных. В ходе обучения система должна 
решить следующие задачи:  

 Определить, какие из имеющихся типов данных относятся к 
конфиденциальным.  

 Определить ключевые слова и идентификаторы, которые 
являются основанием для отнесения типа данных к конфиденциальным. 

Например, если система обучается распознаванию строк, то ей 
необходимо уметь отличать строки друг от друга по длине, а если речь 
идет о столбцах - по количеству символов. 

Затем система должна научиться определять, является ли строка, 
столбец или группа строк (столбцов) конфиденциальными. Для этого в 
базу данных вводятся данные, и система должна найти среди них те, 
которые содержат ключевые слова. На следующем этапе система должна 
выделить среди этих данных те, что имеют отношение к 
конфиденциальности. В качестве ключевого слова может выступать, 
например, слово «секретно», а в качестве идентификатора  номер договора. 

После того как мы изучили все возможности DLР-системы необходимо 
ее внедрить в нашу сеть. Основная проблема внедрения  это, как правило, 
отсутствие классификации данных, которые собираются с целью 
предотвращения утечки информации. 

Для каждой из категорий данных необходимо разработать политику 
безопасности, определяющую, какие действия запрещены сотрудникам при 
работе с информацией. Например, запрещено копировать данные на съемные 
носители, при этом разрешено пересылать данные по электронной почте. 
Также необходимо разработать правила работы с данными в целом. 

После того, как классификация данных осуществлена, необходимо 
составить список сотрудников, имеющих доступ к данным. Список должен 
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быть составлен таким образом, чтобы сотрудники имели необходимый 
уровень квалификации по работе с конфиденциальными данными. Кроме 
того, необходимо учитывать возможность появления дублирующих данных, 
что может привести к путанице при их анализе. 

Таким образом, после изучения возможностей DLР-системы, можно 
рекомендовать ее для использования в сети территориального ОВД. 
Использование, указанной системы, позволит значительным образом 
уменьшить утечку информации и тем самым повысить безопасность сети, 
в целом. 
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Электронные библиотечные системы 
 

В век информационных технологий все большими темпами растет 
количество цифровых источников информации, появляются разнообразные 
электронные библиотечные системы и иные источники информации, в то 
время как книги уходят на второй план. 

Это показывает нам, что стремительно растет количество источников 
информации. Создание электронных ресурсов, в том числе с использованием 
информационно телекоммуникационной сети «интернет», позволило 
увеличить доступность источников информации, снизило их цену1. Сейчас 
большинство книг уже переведено в электронный формат, создано большое 
количество приложений для чтения книг, создаются электронные библиотеки 
как на уровне государства, так и на уровне образовательных организаций, и 
даже отдельных кафедр образовательных организаций. 

В связи с актуальностью этой тематики, большим количеством книг 
кафедры информатики и математики краснодарского университета МВД РФ 
появилась проблема: как структурировать и объединить все эти книги и 
позволить удобно пользоваться курсантам данными учебными пособиями и 

                                                 
1 Библиотековедение. URL: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/825?locale 

(дата обращения: 04.04.2022). 



472 

научными материалами? Именно для этого мы предлагаем идею создания 
электронной библиотеки кафедры математики информатики1. 

На данный момент книги кафедры есть в электронном виде в 
библиотеке КрУ МВД РФ. Она представляет собой сайт с поисковой строкой, 
возможностью авторизации и окном, в которое выводятся результаты поиска. 

У такого способа есть некоторые недостатки: 
1. Неудобный интерфейс. 
2. Большое количество книг, собранных со всех кафедр, затрудняет 

поиск нужной книги. 
3. Маленькая скорость обработки данных. 
4. Большое время поиска нужной книги. 
Данные недостатки устраняются при помощи новой электронной 

библиотеки, написанной на языке Python, содержащий несколько окон и 
элементов. Открывая созданную нами библиотеку мы видим окно входа, 
которое содержит ссылки на национальную электронную библиотеку РФ, 
КрУ МВД РФ, Elibrary, IRP books и созданную нами библиотеку кафедры 
информатики математики. Так же первое окно содержит приветственную 
речь. 

 

 
 

Рис. 1. Приветственное окно 
 

                                                 
1 Епифанцева В.А. Использование цифровых образовательных ресурсов в учебном 

процессе в условиях реализации ФГОС нового поколения: опыт, проблемы // Проблемы 
информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов: сборник 
статей 6-й Всероссийской научно-практической конференции. Белгород. Белгородский 
юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина, 2019. С. 210–214. 
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При переходе на библиотеку кафедры информатики математики перед 
нами появляется окно авторизации с полями ввода логина и пароля, кнопкой 
авторизации и возможностью вернуться назад1. 

 

 
 

Рис. 2. Окно авторизации 
 
Далее нас ожидает окно поиска книг, где есть возможность ввести 

название книги, имя автора и год редакции. Так же для поиска есть отдельная 
кнопка и возможность выйти из пользователя. 

 

 
 

Рис. 3. Основное окно 
 

                                                 
1 Епифанцева В.А. Методы, способы и технологии защиты информации и баз 

данных в подразделениях МВД России с применением объектно-ориентированного 
программирования // Математические методы и информационно-технические средства. 
Материалы XVI Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар, 2020. С. 37–40. 
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Таким образом, мы сделали электронную библиотеку кафедры 
информатики и математики, которая была бы удобнее для использования 
курсантами, облегчили поиск литературы и уменьшили его время, а так же 
создали более современный, молодежный внешний вид, что с нашей точки 
зрения должно пойти на пользу для курсантов. 
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Моделирование результатов теста из заданий  
с множественным выбором верных ответов 

 
Для проверки остаточных знаний курсантов актуально использовать 

тестирование, так как на основе результатов теста можно объективно судить 
об успеваемости учащегося, о качестве преподавания той или иной 
дисциплины1. 

Статья посвящена моделированию результатов тестов из заданий с 
единичным и множественным выбором верных ответов в зависимости от 
уровня подготовленности курсантов. 

Рассмотрим пять видов тестов (табл. 1), содержащих 20 тестовых 
заданий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Булгаков О.М., Старостенко И.Н., Хромых А.А., Дедикова А.О. Модели оценки 

качества тестов для контроля знаний. Краснодар: Краснодарский университет МВД 
России, 2021, С. 138. 
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Таблица 1 
Виды тестов 

 

Номер 
ситуации 

Количество 
тестовых заданий 

Количество ответов в 
каждом тестовом 

задании 

Количество верных 
ответов в каждом 
тестовом задании 

1. Тесты с единичным выбором 
1.1. 20 4 1 
1.2. 20 5 1 

2. Тесты с множественным выбором 

2.1. 
10 4 1 
10 5 2 

2.2. 
10 5 1 
10 5 2 

2.3. 
10 5 2 
10 5 3 

 
В каждой ситуации для успешного прохождения теста курсанту 

необходимо набрать 16 баллов, что соответствует 60%. 
Вероятность прохождения теста вычисляется по формуле Бернулли1:  
 

ܲሺ݇ሻ ൌ ܥ ൈ  ൈ   ି , гдеݍ
 

ܥ ൌ
!

!ሺିሻ!
, 

 
P(k) – вероятность наступления события k раз в n испытаниях; p – 
вероятность наступления события в одном испытании; q=1-p – вероятность 
не наступления события в одном испытании; n – повторения; k – «успех». 

Ситуация 1. 
В ситуации 1.1 в каждом тестовом задании предложено по четыре 

ответа, из которых только один верный. Вероятность угадывания верного 
ответа в одном тестовом задании составляет p=1/4=0,25, а вероятность «не 
угадывания» равна q=1-0,25=0,75.  

В ситуации 1.2 в каждом тестовом задании предложено по пять 
ответов, из которых только один верный. Вероятность угадывания верного 
ответа в одном тестовом задании равна p=1/5=0,2, а противоположная 
вероятность составляет q=1-0,2=0,8. 

Вероятности прохождения теста для указанных случаев и средние 
прогнозируемые баллы представлены в таблице 2. 

 

                                                 
1 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 

прикладного бакалавриата. М.: Юрайт, 2017. 479 с. 
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Таблица 2 
Результаты моделирования теста с единичным выбором ответов 
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4(1), p=0,25, q=0,75 5(1), p=0,2, q=0,8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 0 0 12 20 0,000935 5 5 0,000102 4 4 

1 5 1 11 19 0,002288 4,75 5,75 0,000309 3,8 4,8 

2 10 2 10 18 0,005422 4,5 6,5 0,000911 3,6 5,6 

3 15 3 9 17 0,012385 4,25 7,25 0,002581 3,4 6,4 

4 20 4 8 16 0,02713 4 8 0,007004 3,2 7,2 

5 25 5 7 15 0,05662 3,75 8,75 0,018059 3 8 

6 30 6 6 14 0,111669 3,5 9,5 0,043854 2,8 8,8 

7 35 7 5 13 0,206038 3,25 10,25 0,099131 2,6 9,6 

8 40 8 4 12 0,351221 3 11 0,205431 2,4 10,4 

9 45 9 3 11 0,544799 2,75 11,75 0,382598 2,2 11,2 

10 50 10 2 10 0,755975 2,5 12,5 0,62419 2 12 

11 55 11 1 9 0,924915 2,25 13,25 0,865782 1,8 12,8 

 

Для наглядности на основании результатов таблицы 2 построен 
рисунок 1, иллюстрирующий зависимость вероятности прохождения теста от 
уровня подготовленности курсантов. Не сложно заметить, что вероятность 
угадывания тестовых заданий снижается.  
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Рис. 1. Зависимость вероятности прохождения теста от уровня подготовки курсантов 
 
Так в случае ситуации 1.1 курсант получит положительную оценку с 

вероятностью 50%, зная только 9 вопросов из 20 (уровень подготовки 10, что 
соответствует 50% знаний). В то время как в случае 1.2. вероятность 
прохождения теста равна всего лишь 0,3825985. Валидность приближается к 
той, которую требует разработчик тестов1.  

Средний прогнозируемый балл прохождения теста зависит линейно от 
уровня подготовки курсантов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость среднего прогнозируемого балла от уровня подготовки 
вероятности получения оценок от уровня знаний курсантов 

                                                 
1 Ким, В.С. Тестирование учебных достижений. Уссурийск: Издательство УГПИ, 

2007. 214 с. 
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Ситуация 2. 
В ситуации 2.1 тест содержит 10 тестовых заданий с четырьмя 

ответами, из которых только один верный, и 10 тестовых заданий с пятью 
ответами, из которых два верных. Вероятности угадывания верных ответов 
соответственно равны p1=0,25 (q1=0,75), p2=0,1 (q2=0,9). 

В ситуации 2.2 тест содержит 10 тестовых заданий с пятью ответами, 
из которых только один верный, и 10 тестовых заданий с пятью ответами, из 
которых два верных. Вероятности угадывания верных ответов 
соответственно равны p1=0,2 (q1=0,8), p2=0,1 (q2=0,9). 

В ситуации 2.3 тест содержит 10 тестовых заданий с пятью ответами, 
из которых два верных, и 10 тестовых заданий с пятью ответами, из которых 
три верных. Вероятности угадывания верных ответов соответственно равны 
p1=0,1 (q1=0,9), p2=0,1 (q2=0,9). 

Вероятности прохождения теста для указанных случаев и средние 
прогнозируемые баллы представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Результаты моделирования теста с множественным выбором ответов 
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4(1), 5(2), p1=0,25, 
q1=0,75, p2=0,1, q2=0,9 

5(1), 5(2), p1=0,2, 
q1=0,8, p2=0,1, q2=0,9 

5(2), 5(3), p1=0,1, 
q1=0,9, p2=0,1, 

q2=0,9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0 0 0 12 20 1,52E-05 3,5 3,5 3,63E-06 3 3 5,81E-08 2 2 

1 5 1 11 19 5,85E-05 3,25 4,325 1,56E-05 2,8 3,85 3,51E-07 1,9 2,9 

2 10 2 10 18 0,000218 3 5,15 6,48E-05 2,6 4,7 2,05E-06 1,8 3,8 

3 15 3 9 17 0,000782 2,75 5,975 0,000259 2,4 5,55 1,15E-05 1,7 4,7 

4 20 4 8 16 0,002651 2,5 6,8 0,000985 2,2 6,4 6,13E-05 1,6 5,6 

5 25 5 7 15 0,008383 2,25 7,625 0,00352 2 7,25 0,000311 1,5 6,5 

6 30 6 6 14 0,024345 2 8,45 0,011651 1,8 8,1 0,001474 1,4 7,4 

7 35 7 5 13 0,063868 1,75 9,275 0,035155 1,6 8,95 0,00646 1,3 8,3 

8 40 8 4 12 0,148874 1,5 10,1 0,09489 1,4 9,8 0,025637 1,2 9,2 

9 45 9 3 11 0,303345 1,25 10,93 0,224165 1,2 10,65 0,089562 1,1 10,1

10 50 10 2 10 0,532221 1 11,75 0,451686 1 11,5 0,263901 1 11 

11 55 11 1 9 0,80509 0,9 12,58 0,758696 0,9 12,35 0,61258 0,9 11,9

 

Необходимо отметь, что вероятность прохождения теста при каждом 
уровне знаний вычисляется как средняя арифметическая всех возможных 
вероятностей. Т.е. рассматриваются все комбинации выборов ответов по 
каждому уровню знаний, по ним вычисляются вероятности, а затем берется 
средняя арифметическая (табл. 4). 
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Таблица 4 

Моделирование вероятности прохождения теста при уровне знаний 50% 

 
 
На основании всех проделанных рассчетов можно заметить,что тесты с 

множественным выбором ответов дадут более точный показатель знаний. 
Так например, при уровне знаний 50% (т.е. курсант знает 10 вопросов) 
вероятности прохождения теста составят:  

 
Случай 1.1 Случай 1.2 Случай 2.1 Случай 2.2 Случай 2.3 
p=0,75597 p=0,62419 p=0,53222 p=0,45169 p=0,26390 

 
Для наглядности результаты таблицы 3 можно предствить в виде 

графиков (рис. 3, 4). 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость вероятности прохождения теста от процента знаний курсанта 
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Рис. 4. Зависимость среднего прогнозируемого балла от процента знаний курсанта 
 
Из рисунков видно, что самым приближенным к требованиям тестовых 

заданий являетя вариант теста 2.3.  
Можно отметить, что самыми сложными и наиболее значимыми 

являются тестовые задания с множественным выбором, в которых 
предлагается найти все правильные ответы, при условии, что неизвестно их 
точное количество среди предложенных вариантов. Также с уверенностью 
можно сказать, что чем сложнее структура тестов, тем меньше вероятность 
угадывания.  

Представленная работа имеют большую значимость для 
образовательного процесса. На основании проведенных исследований можно 
судить о методике построения тестов.  
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Состояние искусственного интеллекта в современное время 
 

Современное общество характеризуется высоким уровнем 
цифровизации. Большинство операций осуществляются в сети посредством 
машин. Происходит активное развитие компьютерных технологий, что 
приводит к желанию создать компьютер, способный выполнять функции 
самостоятельно, без человека, на основе заложенных алгоритмов создавать 
для себя новые. Так, человечество пришло к вопросу о создании 
искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект – это способность машины быть разумной, 
проявлять творчество, уметь мыслить, работать как человеческий мозг.  
То есть, по сути, искусственный интеллект – это машина, способная вести 
себя как человек. Суть искусственного интеллекта в том, что машина 
способна на основании накопленных знаний самостоятельно проводить 
логические операции, делать выводы, умозаключения, то есть знания, 
которые не были заложены разработчиками. 

В науке искусственным интеллектом занимается отдельное 
направление комплекса компьютерных наук, которое изучает особенности 
искусственного интеллекта, выявляет ошибки в искусственном интеллекте, 
создает тесты, способные определить уровень развития искусственного 
интеллекта. На данный период одним из самых эффективных тестов 
проверки искусственного интеллекта является тест Тьюринга. Суть теста 
заключается в том, что на определенный ряд вопросов отвечает машина и 
человек. Затем третье лицо получает результаты, не зная, какие ответы 
человека, а какие искусственного интеллекта. Если определить, где писала 
машина невозможно, то искусственный интеллект обладает высоким 
уровнем развития. 

Искусственный интеллект делится на сильный и слабый. Сильный – 
это, машины, способные самостоятельно учиться, слабый – это, 
компьютерные системы, которые окружают нас в повседневной жизни, 
например: система Siri в телефонах с операционной системой iOS. Суть Siri– 
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поиск информации на запрос от пользователя, никаких вычислительных, 
производящих новое знание функций Siri выполнять не способна1. 

Также, слабый искусственный интеллект активно используется в 
торговых компаниях, на производствах. Например, известная во всем мире 
автомобильная компания «BMW» активно использует такую технологию в 
процессе производства. Данная компания использует систему, которая 
оценивает изображения технологических линий в процессе производства на 
наличие дефектов, отклонений от нормы. Слабые системы постоянно 
совершенствуются и максимально используются в современной жизни для 
упрощения работы людей, повышения производительности, используются в 
таких направления как: распознавание речи, голоса, лица, глаз и т. д. Данные 
технологии в современный период активно развиваются, тем самым подводя 
человечество к созданию искусственного интеллекта, способного не только 
пользоваться существующими разработками, но и способного создавать 
новые, способного выполнять мыслительные действия как человек, 
кардинально изменяя жизнь всего населения планеты. 

Рассматривая сферу искусства можно отметить, что в настоящее время 
в науке произошло революционное событие – создан искусственный 
интеллект, способный самостоятельно нарисовать картину. В глобальной 
компании «Google» в 2015 году была создана система «Deep Dream». Данная 
программа способна распознавать картины и самостоятельно их писать, 
используя собственные образы. Сначала «Deep Dream» обучают, закладывая 
ему множество картин, сеть в это время запоминает элементы. Далее, в 
машину загружают фотографию, и на основе сохраненных образов система 
самостоятельно создает похожее изображение. Но данную машину нельзя 
назвать полноценным творцом искусства, ведь она способна только 
копировать. 

Интересна система «AI_NORN», созданная в 2019 году и способная 
самостоятельно и вместе с художником рисовать маслом. Данная разработка 
представляет собой два робота, размещенных на платформе, в которых 
вложен сложный код. В данного робота заложено множество нейронных 
сетей программ по обучению рисованию, поэтому пользователю достаточно 
просто задать направление, и робот начнет творить. 

В мире спорта также активно разрабатываются «умные» системы, 
например, в шахматах. Еще в конце прошлого века был разработана система 
«Deep Blue», способная самостоятельно играть в шахматы с человеком. 
Данная машина способна просчитать около двух миллионов ходов в секунду. 
Однако в 1997 году были проведены соревнования между искусственным 

                                                 
1 Райков А.Н. Слабый vs сильный искусственный интеллект // Информатизация и 

связь, 2020. № 1. С. 81–88.  
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интеллектом и действующим на тот момент чемпионом мира Гарри 
Каспаровым, в которых «Deep Blue» потерпел поражение1. 

За менее чем 30 лет произошло серьезное техническое развитие. Сейчас 
существует программа «AlphaZero», способная просчитывать более 
200 000 000 ходов в секунду, а также способная постоянно саморазвиваться, 
играть с собой, применять интуицию, как человек. В настоящее время ни 
один компьютер, ни один человек не способен обыграть «AlphaZero». 

Рассматривая сферу более практического значения – охрана 
общественного порядка, можно отметить, что в сентябре 2021 года 
Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило о разработке 
искусственного интеллекта, предназначенного для поиска серийных убийц. 
Данная система будет способна самостоятельно анализировать 
анатомические признаки преступника, создавать фотороботы, что позволит 
значительно повысить эффективность раскрываемости преступлений, 
снизить загруженность полицейских.2 

Все вышесказанное показывает, что для человечества нет ничего 
невозможного. Могли ли люди всего 50 лет назад думать, что машина 
сможет самостоятельно обыграть человека в шахматы, нарисовать картину, 
найти преступника. Очевидно, что будущее состоит в компьютерных 
разработках. С каждым годом технологии все совершенствуются, создаются 
новые системы искусственного интеллекта, совершенствуются 
существующие системы так, что трудно отличить человека от машины.  

 
 

                                                 
1 Алифиров А.И., Михайлова И.В. Искусственный интеллект» в шахматах // 

Инновационная наука, 2016. № 3-2. С. 105–106. 
2 Гордеев А.Ю. Перспективы развития и использования искусственного интеллекта 

и нейросетей для противодействия преступности в России (на основе зарубежного опыта) // 
Научный портал МВД России, 2021. № 1(53). С. 123–135. 
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Разработка базы данных  

«Результаты сдачи вступительных испытаний кандидатов на обучение» 
 

База данных – это место для хранения различных данных. 
Используется в том числе в клиент – серверной архитектуре. Это все 
интернет – магазины, сайты компаний, организаций, учреждений. Благодаря 
возможности вывода информации и удобного ее представления для 
пользователя1. База данных активно применяются в различных сферах, 
связанных с компьютерными технологиями, так как структурирование и 
упорядоченное хранение информации с возможностью вывода играет очень 
важную роль в как в реализации цифровых проектов, так и в повседневной 
деятельности организаций2. 

 

 
 
Структура таблицы БД состоит из: 
  база данных 
  таблица 
  запись 
  поле 
Таблица выступает в роли вложенного объекта для, имеющейся базы 

данных. Таблицы нужны для хранения данных одного или несколько типов 
данных, например, текстовый, числовой, логический, файловый и т. д., 
которые обозначаются в виде списка объектов, которые заносятся в базу 
                                                 

1 .Епифанцева В.А. Использование цифровых образовательных ресурсов в учебном 
процессе в условиях реализации ФГОС нового поколения: опыт, проблемы // Проблемы 
информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов: сборник 
статей 6-й Всероссийской научно-практической конференции. Белгород. Белгородский 
юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина, 2019. С. 210–214. 

2 Крыгин С.В. Проектирование и обработка баз данных в ОВД : учеб.-практ. 
пособие. Электрон. текстовые дан. // Труды сотрудников Нижегородской академии МВД 
России. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2014. URL: http:// 
ebs.libkrumvd.ru/elib/686  

Сервер Клиент БД 
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данных пользователем. Таблицу можно представить, как обычный лист в 
табличном процессоре, то есть совокупностью столбцов и строк. 

Записью выступает строка, которая хранит в себе вносимые данные. 
Поле базы данных – это столбец таблицы, в котором находятся 

значения с заданными свойствами. Строки в таблице выступают записями об 
заданном объекте, эти записи разбиваются на поля табличными столбцами.  

 
    

    

    

    

 
 
Связи между таблицами  

 

Связь «один-к одному» 

Абитуриент 

Id 
Фамилия 
Имя 
Отчество 

 

Баллы 

Id 
Первый экзамен 
Второй экзамен 
Третий экзамен 

 
Связь «один-ко-многим» 

Абитуриент 

Фамилия 
Имя 
Отчество 

 

Баллы 

Фамилия 
Дата рождения 
Регион 

 

Связь «многие-ко-многим» 

Абитуриент 

Фамилия 
Имя 
Отчество 

 

Баллы 

Фамилия 
Дата рождения 
Регион 

 

 
Системы управления базами данных 
Структура базы данных зависит от, используемой СУБД: 
• Oracle DB; 
• MySQL; 
• Microsoft SQL Server; 
• PostgreSQL; 
• IBM DB2. 

ЗАПИСЬ 

ПОЛЕ 
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Разработка базы данных «Результаты сдачи вступительных испытаний 
по направлениям подготовки» на Python. 

Целью нашей работы стало создание базы для информационной среды 
университета, с целью структурирования результатов поступления 
абитуриентов, с дальнейшим их оформлением для более удобной отчетности. 
С усовершенствованием программного кода добавить возможность анализа и 
прогнозирования входных данных. 

Для реализации поставленной задачи был выбран язык 
программирования Python в связи со своей простотой и возможностью 
расширения за счет использования различных библиотек1. 

Программировать можно практически на всех платформах, язык 
хорошо спроектирован и логичен. Разработка идЕт в разы быстрее, потому 
что кода здесь куда меньше, чем на других языках. 

При разработке использовались следующие библиотеки: 
SQLite – это C библиотека, позволяющая реализовать легковесную 

дисковую базу данных, для которой не требуется отдельный серверный 
процесс, с возможностью получения доступа к БД с использованием языка 
запросов SQL. Некоторые приложения могут использовать SQLite для 
внутреннего хранения данных. 

Модуль sqlite3 реализует интерфейс SQL, соответствующий 
спецификации DB-API 2.0, описанной в PEP 249. 

Для начала необходимо создать объект подключения с помощью 
метода connect():.Затем для взаимодействия с базой данной внутри 
программы, необходимо использовать метод execute(): За создание таблицы 
выполняется запрос Create Table в методе execute(). В нашем случае 
использовалась готова БД, созданная, поэтому к данная возможность 
библиотеки не использовалась. Библиотека использовалась для добавления 
информации в базу данных с помощью диалоговых окон, в последствии ее 
обработки и вывода из таблиц базы данных. 

PyQT: 
Для создания графического интерфейса, использовался набор 

библиотек PyQt5, так он является одним из наиболее функциональных и 
практичных, а так же работает на всех информационных платформах. При 
помощи софта QT Designer был разработан вид диалоговых окон, а также 
размещены элементы управления. После создания формы ее необходимо 
конвертировать через командную строку из формата -ui в расширение -py, 
при помощи команды: 

pyuic5 example.ui -o example.py 

                                                 
1 Епифанцева В.А. Методы, способы и технологии защиты информации и баз 

данных в подразделениях МВД России с применением объектно-ориентированного 
программирования // Математические методы и информационно-технические средства. 
Материалы XVI Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар, 2020.  
С. 37–40. 
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В результате конвертирования получается файл с расширением -py 
который становится воспринимаем для среды программирования в которой 
будет производится настройка связей между элементами управления и 
другим кодом программы, для объединения в рабочую модель. Результат 
проделанной операции принимает данный вид: 

Работа программы 
Для работы с программой была создана база данных users.db c 

помощью DbBrowser(SQLite) в которой смоделированы таблицы 
 data 
 exams 
 users 
 sqlite_sequence 
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Транспортный уровень: способы оптимизации TCP-соединения 

 
Сетевая модель взаимодействия открытых систем OSI представляет 

собой структуру, состоящую из семи уровней, которые взаимосвязаны между 
собой. В данной статье подробно рассматривается четвертый уровень модели – 
транспортный уровень. 

Общий алгоритм работы протокола TCP заключается в обеспечении 
взаимодействия и логической связи между приложениями, 
осуществляющими работу на разных узлах. Программы уровня приложений 
непрерывно генерируют данные, которые требуют своевременной 
транспортировки в целях обмена необходимой информацией от узла 
источника к узлу назначения. Этот процесс подразумевает под собой 
необходимость формирование временного сеанса и последующую передачу 
данных. Важно отметить, что для этого уровня не имеет значения тип хоста-
получателя, путь, по которому будет осуществляться транспортировка, 
степень загруженности канала или масштаб сети. 

На транспортном уровне используются два основных протокола: TCP и 
UDP. Назначение протокола UDP (User datagram protocol) – максимально 
быстрая доставка передаваемого контента. UDP обеспечивает 
сегментирование данных, полученных с уровня приложений и адресацию 
работающих приложений при помощи портов. В UDP отсутствуют 
предварительно устанавливаемые сессии, плавающий размер окна, 
упорядочивание датаграмм.  

Протокол TCP (Transmission Control Protocol) используется для 
обеспечения надЕжной доставки данных на транспортном уровне. TCP 
обеспечивает: 

 надЕжную доставку сегментов; 
 упорядочивание сегментов при получении; 
 отслеживание индивидуальных сеансов общения между 

приложениями; 
 контроль за скоростью передачи; 
 работу с сетями разной надежности. 
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TCP в общем виде представляет собой механизм, посредством которого 
сеть может функционировать надежно по ненадежным по своей 
характеристике каналам передачи данных. Учитывая тот факт, что данный 
протокол больше специализируется на корректности самого процесса 
доставки, вопросы скорости и производительности остаются открытыми. 
Отсюда следует проблема повышения эффективности и оптимизации при 
работе с веб-сайтами и протоколом HTTP.  

Рассмотрим подробнее алгоритм TCP-соединения. Для установления 
связи узлы используют трЕхстороннее рукопожатие: 

1. узел отправляет SYN-пакет серверу, в котором содержатся 
дополнительная информация в виде флагов и различных значения опций; 

2. сервер при получении данного пакета добавляет к нему 
собственные данные и значения аналогичного типа и отправляет обратно 
клиенту сегмент SYN+ACK; 

3. клиент, в свою очередь, отправляет подтверждение ACK о 
получении сегмента SYN+ACK, которое не несет в себе никакой смысловой 
нагрузки для сервера; 

4. соединение считается установленным, осуществляется передача 
данных. 

Очевидно, что реализация данного алгоритма происходит каждый раз 
при попытке установления TCP-соединения и на это уходит некоторое время, 
возникают сетевые задержки, что сказывается на производительности 
работы. Чтобы решить возникшую проблему обратимся к некоторым 
параметрам, применяемым в данном протоколе.  

Контроль потока 
Чтобы предотвратить отправку слишком большого количества данных 

получателю, которые он не сможет принять, оба участника TCP-соединения 
должны сообщить размер свободного места для получения данных. За это 
отвечает параметр «окно приема». 

При установке соединения, оба участника указывают свои значения 
окна приема исходя из системных значений. При открытии какой-либо 
интернет-страницы размер окна приема будет зависеть от окна приема 
пользователя. Если же пользователь загружает на сервер, например, 
аудиоконтент, то размер окна приема будет выбран, ориентируясь на окно 
приема браузера.  

В случае, когда одна сторона перестала справляться с приемом 
поступающих данных, ей необходимо сообщить отправителю новое значение 
окна приема. При достижении нулевого значения окна приема передача 
данных будет остановлена до тех пор, пока буфер обмена получателя не 
будет свободен. Данный алгоритм повторяется при каждом TCP-соединении. 
Каждый пакет имеет новое значение окна приема для обоих участников, что 
позволяет мгновенно корректировать скорость потока данных, полагаясь на 
возможности отправителя и получателя. 
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Размер TCP окна может варьироваться в зависимости от состояния 
каналов передачи данных и их характеристик. При использовании 
протяженных каналов с низкой пропускной способностью и временными 
задержками размер данного окна будет небольшим, устройства будут 
отправлять лишь один или несколько кадров и затем ждать подтверждение 
получения. Доступная полоса пропускания в таком случае используется 
неэффективно, количество полученных пакетов будет велико, а 
действительно полезных данных трафика передано будет мало. В связи с 
этим представляется целесообразным скорректировать установленный 
размер TCP окна для используемого канала связи. 

Рассчитать примерное значение размера TCP окна можно с помощью 
следующей формулы: 

Размер окна = Полоса пропускания * круговое время передачи 
(от клиента к серверу и обратно-от сервера к клиенту) 

В операционной системе Windows максимальный размер TCP окна 
равен 65535 байт. Данное значение можно поменять в соответствующих 
параметрах настроек и активировать автоматическое изменение окна в 
зависимости от состояния канала передачи данных.  

Следовательно, применив масштабирование окна TCP и снизив 
круговое время передачи, использование доступной полосы пропускания 
становится эффективнее и скорость работы веб-сайтов оптимизируется. 

Медленный старт (Slow-Start) 
В момент установки соединения ни отправитель, ни получатель не 

знают ширину канала, в следствии чего им необходим механизм, который 
сможет адаптировать скорость передачи данных под изменяющиеся условия 
в сети. 

Единственный способ оценить ширину канала между отправителем и 
получателем – измерить ее в момент обмена данными, именно это делает 
функция «медленный старт». Таким образом, передача начинается с 
медленной скоростью и постепенно увеличивается по мере того, как 
получатель подтверждает получение пакета. 

Сервер отправляет до 10 сегментов клиенту, после чего он прекращает 
отправку и ждет подтверждения. Далее, для каждого полученного АСК, 
сервер увеличивает свое значение окна перегрузки на 1 сегмент. Таким 
образом, в ответ на каждый подтвержденный АСК пакет отправляются 2 
новых пакета данных. Это означает, что сервер и клиент быстро «занимают» 
доступный канал. 

Важно отметить, что перед настройкой каждого отдельного параметра 
TCP-соединения необходимо установить последние обновления 
операционной системы, с которой работает пользователь. Затем предлагается 
производить конфигурацию сервера с помощью описанных выше методов. 

Таким образом, рекомендуется использовать следующие способы 
оптимизации TCP соединения: 
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 своевременное обновление операционной системы клиента и 
сервера; 

 установка значения «10» параметра окна перегрузки; 
 активация окна масштабирования; 
 отключение опции «медленный старт» в случае длительного 

неиспользования соединения; 
 исключение передачи лишних данных; 
 сжатие передаваемой информации; 
 локализация сервера как можно ближе к клиенту в целях сокращения 

кругового времени передачи. 
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Трудовая деятельность является неотъемлемой частью жизни человека, 

в которой он реализует свой потенциал и приобретает определенные навыки 
и получает опыт. Естественно, такая работа представляет собой 
определенную нагрузку, которая требуется для достижения поставленных 
целей, путем выполнения задач. Это касается как физической, так и 
эмоциональной составляющей человека. Образовательная деятельность 
также можно выделить как один из видов трудовой деятельности. Согласно 
ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 
29.12.20121, «образование  единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенного объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

                                                 
1 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов». Из данного дефиниция 
вытекает следующее  человек для приобретения тех или иных знаний, 
навыков в процессе обучения должен сознательно и усердно работать над 
собой. В свою очередь, требования к качеству выполнения поставленных 
задач и будут определять сложность всего процесса обучения. С получением 
большего количества знаний будет увеличиваться нагрузка на человека. 
Повышение точности в расчетах, оперативности и эффективности 
выполнения поставленных задач, увеличения объема работы – повлечет 
определенные последствия для состояния человека, такие как усталость, 
стресс, утомленность или эмоциональная подавленность. Совокупность 
данных состояний, которые следуют из его активной деятельности, можно 
обозначить как психофизиологические факторы человека. При 
игнорировании возникающих проблем в процессе работы, образовательной 
деятельности скажется на эффективности и трудоспособности человека, то 
есть на физическом его состоянии и на состоянии внутреннем, моральном. 

Данные факторы касаются абсолютно каждого человека на всем его 
жизненном пути, что обуславливает актуальность данной проблемы. Если 
касаться образовательной деятельности человека, следует отметить, что для 
многих студентов обучение в вузах имеет стрессовый характер. Это 
обуславливается множеством  факторов, как внешних, относящихся к 
высоким требованиям вуза, например высокого уровня физической 
подготовки, сложность учебного плана, высокий уровень учебной нагрузки, 
так и внутренних, касающихся непосредственного морального, 
психофизиологического состояния студента, такие как медленный процесс 
адаптации в учебном заведении, неспособность эффективного распределения 
времени, недостаточного уровня интеллектуальной подготовки. При 
уделении должного внимания данным факторам станет возможным более 
точное понимание состояния студентов и человека в целом в плане 
психологического состояния, его готовности к качественной и эффективной 
деятельности, а также ее обеспечения и усовершенствования. 

Для достижения поставленной цели повышения работоспособности 
следует понять и выделить конкретные факторы, которые препятствуют или 
же наоборот способствуют повышению работоспособности и обучаемости. 
Для начала стоит оценить внешнюю обстановку, те условия, что созданы для 
обучения и, несомненно, оказывают непосредственное влияние на состояние 
обучаемого.  

Из таких факторов можно обозначить: 
1. Уровень образования преподавателей. 
2. Выделяемый бюджет на техническое обеспечение учебного 

заведения. 
3. Наличие учебных пособий. 
4. Распределение времени в соответствии с учебным планом. 
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Такие факторы создают также определенную моральную 
климатическую обстановку для обучающихся. Методы обучения 
преподавателей, наличие всех средств для обучения и времени определяет 
дальнейшее обучение студентов.  

Но есть и индивидуальные особенности и состояния обучающихся, 
которые даже при наличии всех средств обучения будут иметь свое значение, 
которые играют если не главную, то одну из важнейших ролей. Анализ 
определенных условий и обстановки, в которых находится обучающийся, 
позволяют определить его когнитивные особенности обучения в них. Такими 
условиями и факторами могут выступать: 

1. Мотивация обучающихся в получении высшего образования. 
Как же можно определить мотивацию? Для этого следует обратить 

внимание на форму обучения и посещаемость. Применительно к бюджетной 
форме обучения можно сделать вывод, что обучаемый прошел конкурс среди 
остальных абитуриентов, имеет более высокие показатели в учебе, спорте, 
какие-либо достижениями в данных сферах. Данные факторы являются 
показателями того, что еще до обучения в университете обучающийся 
стремился получать знания и самосовершенствоваться, что показывает 
высокий уровень мотивации к обучению. И наоборот, коммерческая форма 
обучения предопределяет недостаточность уровня знаний для прохождения 
конкурса, предопределяя склонность к лености, которая препятствовала 
более качественному обучению в школе.  

Также стоит уделить внимание и посещаемости. Высокий показатель 
присутствия на занятиях есть знак того, что если обучающийся, к примеру, 
не отличается высоким уровнем знаний, то как минимум стремится к их 
получению, что определяет такие качества как целеустремленность и 
любознательность.  

2. Активность участия в научных конференциях, мероприятиях. 
Университеты постоянно организуют различные мероприятия для того, 

чтобы обучающиеся проявили свой потенциал и способности в сфере 
обучения. Те студенты, которые принимают участие в подобных 
мероприятиях и, тем более, занимают призовые места, характеризуются как 
трудолюбивые и образованные. Написание научных статей и работ 
подобного рода требует высокой образованности, знания научной 
терминологии и развитого уровня анализа. Владение подобными навыками 
требует приложения немалых усилий и предопределяет дальнейшее 
умственное развитие и самосовершенствование обучающегося. 

3. Характеристика успеваемости. 
Простая выписка оценок  позволит определить уровень лености 

обучающегося. В связке с анализом посещаемости и успеваемости можно 
достаточно точно охарактеризовать уровень готовности обучающегося к 
непосредственному процессу обучения. Не редкость случаи, когда студент 
обладает достаточным набором знаний и базой, но при этом не хочет 
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проявлять инициативы в работе и приступать к более углубленному 
изучению темы, что и приводит к получению лишь удовлетворительных 
оценок. Потенциал студента не раскрывается в должном виде из-за 
отсутствия желания самосовершенствования. 

4.  Уровень социализации обучающегося в коллективе.  
Несложно определить, как и с кем общается обучающийся в учебном 

коллективе. Анкетированием и простым наблюдением за его пребыванием в 
заведении можно определить круг общения. Это является немаловажным 
фактором, так как моральная климатическая обстановка непосредственно 
будет влиять на желание обучающегося находится в заведении. Из 
поведенческих особенностей обучающегося возможно выделить 
коммуникабельность или же ее отсутствие. Более открытым для общения 
людям будет проще и приятнее проводить время в коллективе, 
взаимопомощь и выручка его участников позволит добиваться обучающимся 
преодоления сложностей. 

Не стоит забывать о внутренней организации учебного процесса, 
некорректная организация которого ярко сказывается на психологическом и 
физическом состоянии обучающегося. Если условно объединить все 
последствия от неорганизованной и чрезмерной нагрузки на обучающегося, 
то можно прийти к простому выводу. Студент находится в постоянном 
состоянии стресса. Для понимания дефиниция стресса можно опираться на 
работы Г. Селье1: «Стресс  это неспецифический ответ организма на любое 
предъявления ему требования». Под требованиями следует понимать тот 
самый процесс обучения студента, ту работу, что он возлагает на свой 
организм. Учебный стресс будет являться одним из главных факторов 
воздействия на эффективность работы студента. Рассматривая литературу по 
психологии, среди различных видов стресса мы не находим такого вида 
стресса, как учебный. Тем не менее, нельзя утверждать, что такого стресса 
нет. Полноценное погружение студента в учебный процесс неминуемо 
приведет к попытке освоения огромного по объему материала. Неправильное 
распределение времени, недостаток сна приведут к утомляемости. В 
функционировании организма нарушится корректная работа нервной 
системы, которая обеспечивает взаимодействие с внешним миром, то есть, в 
нашем случае – на эффективность работы студента с материалом.   

Исследования отечественных физиологов И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 
Н.Е. Введенского, А.А. Ухтомского, Л.А. Орбели, Г.В. Фольборта и др.  
убедительно обосновывают то важное положение, что в возникновении и 
развитии утомления нервная система играет ведущую роль2 (табл. 1). 

 
 

                                                 
1 Селье Г. Стресс без дистресса. М., Прогресс, 1982. 49 с. 
2 Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: 

учебник для вузов. М., 2003. 456 с. 



496 

Таблица 1 
Последствия утомления 

 

 
 
Немаловажную роль играет и внимание человека, которое может 

снизиться вследствие психофизиологического факторов. Внимание позволяет 
сконцентрироваться человеку, включает определенные психологические и 
физиологические процессы, и напротив игнорирует их, если они 
препятствуют осуществляемой деятельности. Иначе говоря, внимание 
позволяет целенаправленно организовывать отбор поступающей 
информации, которая в данный момент актуальна и полезна для человека 
непосредственно, при этом преимущественно сосредотачиваясь на одном и 
том же виде деятельности. 

В осуществлении собственных интересов человек должен 
поддерживать организм в порядке, чтобы сохранить столь важный аспект в 
своей работе. Продолжительная работа приводит к утомляемости, и, 
естественно, к потере внимания. Потеря концентрации на объекте изучения, 
вовлеченности в свою работу приведет к снижению уровня 
работоспособности. При этом, если волевыми усилиями человек заставит 
себя работать дальше, это не улучшит ситуации. Потеря концентрации 
приведет к отвлеченности от изучаемого материала, «потери мысли», которая 
выдвигалась в нем, а, следовательно, и к ложным выводам, которые человек 
сделает в конце проделанной работы, неправильному усвоению материала. 

Учитывая текущие события, нельзя не упомянуть прошедшую 
эпидемию коронавируса, вследствие которой многим учебным заведениям 
пришлось перейти с очной формы обучения на дистанционную. Это 
коснулось и ограничения  свободного передвижения по улицам городов, что 
в совокупности сильно изменила обычный образ жизни человека, ограждая 
его от социума и непосредственного общения между людьми с глазу на глаз. 
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Стоит уделить внимание статье и анализу, проведенным в 2021 году. По 
статистике три четверти студентов проявляли «психологическое 
неблагополучие» и 20% из них были вовсе подвержены умеренной или 
тяжелой депрессии. Данное исследование было проведено под руководством 
Минобрнауки. Опрос прошел в 13 ведущих российских университетах, в 
ходе него были опрошены более 60 тыс. студентов, преподавателей и 
родителей. В образовательном ведомстве видят в таком положении дел 
угрозу для качества образования. Министр науки и высшего образования 
Валерий Фальков рекомендовал вузам обратить внимание на ментальное 
здоровье студентов и «поставить психологическую поддержку на другой 
уровень»1. Как было уже ранее написано, стоит уделить особое внимание 
психологическому настрою и ментальному здоровью студента, что как раз и 
подтвердил глава Минобрнауки в ходе круглого стола, посвященного 
качеству образования в период пандемии коронавируса. Как ни странно, 
наиболее тяжелый удар понесли студенты первого курса. Связано это с 
только начавшейся адаптацией к учебному процессу высшего учебного 
заведения, который отличается от школьного, и естественно знакомством с 
новыми преподавателями и с новым коллективом. Все это и так по себе 
носит определенный характер стресса, связанный с социализацией, так еще и 
пандемия резко нарушила данный уклад. 

В Минобрнауки считают, что психологическая поддержка студентов 
«должна быть централизована и поставлена на другой уровень». По словам 
Валерия Фалькова2, у вузов есть «большой потенциал для совместной 
работы». Продолжая цитату: «Это один из факторов, обеспечивающий 
качество высшего образования. Если студент разбалансирован, у него нет 
хороших навыков работы с собой по времени, то, что называется тайм-
менеджмент, умения работать самостоятельно, он чувствует на протяжении 
непродолжительного времени, не общаясь в коллективе, изолированность, и 
это его угнетает серьезно, то о каком результате может идти речь». 

Подводя итог, можно заметить закономерности и совпадения мнений 
ученых, профессиональных педагогов и должностных лиц в сфере 
образования по поводу значительного влияния психофизиологических 
факторов на эмоциональное состояние обучающихся и эффективность его 
работоспособности. Сложность материала, его объем, неорганизованность в 
работе, эмоциональная неподготовленность, все это является 
психофизиологическими факторами, которые приводят к утомляемости, 
потере внимании и прочего неблагоприятного состояния. 

                                                 
1  Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: АСТ, 2005. 670 с. 
2 Васильева А. «Российские студенты доучились до депрессии. В Минобрнауки 

проверили ментальное здоровье учащихся вузов». 14 сентября 2021. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4985925 
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В работе1 рассматривается возможность реализации элементов 
индивидуализации приема и обучения студентов с использованием 
искусственной нейронной сети. При этом в качестве набора исходных 
показателей о студенте (абитуриенте) предлагается использовать данные о 
его обучении в средней школе – оценки аттестата и результаты ЕГЭ. Но 
высокий уровень субъективизма в выставлении оценок по школьным 
предметам и очень грубая ступенчатая шкала оценок («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно») не позволяют в достаточной степени определять 
степень способности и готовности студента к освоению программы обучения 
по выбранной специальности вуза. Вместе с тем, очень информативными и 
объективными в рассматриваемом вопросе могут оказаться значения 
психофизиологических параметров студента. Их определение может быть 
произведено с помощью тестирования, которое должно проводиться по 
единому тесту в стандартных условиях, что минимизирует субъективизм 
оценки параметров. А использование в тесте многоступенчатой или 
непрерывной шкалы оценок сделает его результаты более точными, что 
скажется в последующей оценке степени способности и готовности студента 
к освоению программы обучения по выбранной специальности вуза. 

 
 

                                                 
1 Ефремов С.К., Михайленко Е.В.  О возможности использовании нейронной сети в 

индивидуализации приема и обучения студентов // Проблемы современного 
педагогического образования. Сб. науч. трудов. Ялта: РИО ГПА, 2019. Вып. 65. Ч. 1.  
С. 114–117. 
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«Основные формулы и правила дифференцирования» 

 
В наше время огромное значение отводится грамотному и правильному 

усвоению материала обучаемыми, которые они получают на лекциях и при 
обсуждении на семинарах. Немаловажную роль необходимо отвести 
практическим работам, которые позволяют приобрести устойчивые знания в 
решении большого числа типовых задач по изучаемым темам1. 

Образовательный процесс включает в себя новые методы и технологии 
совершенствования учебной деятельности, для этого используются 
различного рода программные продукты. Подготовка заданий на 
практические занятия с использованием информационных и компьютерных 
технологий благоприятно влияют на скорость и качество подготовки, 
позволяет активизировать процессы усвоения представленной информации, 
помогает формировать навыки расчета требуемых значений в инженерных и 
экономических исследованиях2, а также дает возможность преподавателям 
наиболее верно и качественно контролировать процесс обучения. 

Данная статья включает в себя базовые принципы разработки 
компьютерных приложений с использованием программы Microsoft Excel для 
создания практических заданий по математическим дисциплинам, которые 
позволят контролировать оценку знаний обучающихся3. 

                                                 
1 Старостенко И.Н., Михайленко Е.В. К вопросу об использовании информа-

ционных технологий при организации самостоятельной работы обучающихся // Проблемы 
современного педагогического образования. Ялта: РИО ГПА, 2019. № 65-1. С. 257–262. 

2 Лаптев В.Н., Михайленко Е.В. О технологиях разработки программных 
приложений для генерирования и проверки практических заданий по математическим 
дисциплинам // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный 
ресурс]. Краснодар: КубГАУ, 2020. № 01(155). С. 164–177. URL: http://ej.kubagro.ru/ 
2020/01/pdf/13.pdf  

3 Там же.  
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Цель данной разработки состоят в использовании интегрированного 
пакета Microsoft Office, в котором на подготовленную форму автоматически, 
благодаря программному коду, вводятся произвольные данные в виде чисел 
и символов. 

Рассмотрим программный комплекс компьютерных программ 
«Основные формулы и правила дифференцирования», разработанный 
курсантами 2 курса Рагулиной М.Д. и Соловьевым К.Е. на кафедре 
информатики и математики Краснодарского университета МВД России для 
изучения дисциплин математика и прикладная математика. 

 

 
 

Рис. 1. Пример готового сгенерированного задания 
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Данное задание, изображенное на рис. 1, состоит из четырех заданий по 
нахождению производных, она включает в себя: вычисление производной, 
используя табличные производные; нахождение значения производной с 
помощью основных правил дифференцирования; вычисление производных 
сложных функций; вычисление значения производных тригонометрических 
функций1. 

На рис. 2 представлено первое задание комплекса «Основные формулы 
и правила дифференцирования». 

 

 
 

Рис. 2. Первое задание комплекса 
 
На листе расположены 8 функций. Первая функция равна обычному 

числу, вторая – переменной x, возведенной в положительную степень, третья – 
переменной х, возведенной в отрицательную степень, четвертая – числу, 
возведенному в степень х, пятая – натуральному логарифму, шестая – 
логарифму х по основанию натурального числа, седьмая – дроби, числитель 
которой равен 1, а знаменатель – переменной х, возведенной в степень, 
восьмая – дроби, числитель которой равен 1, знаменатель  числу, 
возведенному в степень х. Обучающимся предстоит найти производные 
данных функций, используя табличные производные и записать 
получившийся результат. 

На рис. 3 мы можем увидеть фрагмент программного кода, 
позволяющий нам сгенерировать примеры а) и б) из задания 1, остальные 
примеры создаются по аналогичному алгоритму. Изначально мы добавляем 
некую переменной, задаем ей значение функции Int, которая возвращает 
целую часть числа, от случайной величины. Далее присваиваем 
определенной ячейке значение переменной. 

                                                 
1 Михайленко Е.В. О разработке программных приложений для генерации и 

проверки заданий к практикуму по разделу «Дискретная математика» дисциплины 
математика // Проблемы информационного обеспечения деятельности 
правоохранительных органов: сборник статей 6-й Всероссийской научно-практической 
конференции. Белгород. Белгородский юридический институт МВД России им.  
И.Д. Путилина, 2019. С. 20–27. 
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Рис. 3. Программный код первых двух примеров 1 задания 
 
Если говорить о проверке данных заданий, то в первом случае (рис. 4), 

мы сразу задаем ответ – значение 0. Во втором примере (рис. 5) мы задаем 
строковое значение переменной, добавляя к ней x – это числовой множитель, 
затем мы добавляем значение, меньшее на 1, которое, в свою очередь, будет 
являться степенью. 

 

 
 

Рис. 4. Проверка задания 1а 
 

 

 
 

Рис. 5. Проверка задания 1б 
 
Также в проверке всех заданий используются функции No_Space, 

убирающая все пробелы, и krest, зачеркивающая красным цветом ячейку при 
неправильном ответе. 

Таким образом, при заполнении ячейки, обучающийся вводит 
предполагаемый ответ, а при проверке программный код убирает все лишние 
пробелы и «решает» задание, если ответ верный – добавляет к итоговой 
сумме 1 балл (mark – общее количество набранных баллов, в соответствии с 
которыми выставляется оценка), если неверный – зачеркивает ячейку 
красным крестом. 
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Рис. 6. Пример сгенерированного 2 задания 
 
Во втором задании, которое мы можем видеть на рис. 6, расположены 

восемь пронумерованных примеров, предстоящие решить обучающимся с 
помощью основных правил дифференцирования. В данном задании 
присутствуют различные функции: от самых простых до более сложных в 
виде дробей. 

Принцип создания примеров схож с заданием 1, однако здесь мы 
вводим от одной до четырех переменных, как, например, в программном 
коде задания 2з (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Программный код задания 2з 

 
Третье задание (рис. 8) одно из наиболее сложных и объемных, потому 

что обучающимся предстоит найти производные сложных функций.  
В данном случае необходимо применять правила дифференцирования при 
нахождении производной сложной функции. Представленные четыре 
примера категорично отличаются друг от друга. Принцип проверки 
правильности ответа аналогичен заданиям 1 и 2, рассмотренным выше. 

 

 
 

Рис. 8. Задание 3 программного комплекса 
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Отличающейся особенности в данном задании практически нет. Мы 
также генерируем числа, далее выводим символы и числа в необходимой 
последовательности, затем преобразуем нужные числа в надстрочный 
индекс. 

 

 
Рис. 9. Генерация примера 3а 

 
Проверка задачи под номером 3 также ничем не отличается от 

вышеуказанных примеров. Нам предстоит сгенерировать задание, 
обучающиеся решают пример и вписывают ответ, далее переменная t 
принимает значение правильного решения и сравнивается с вписанным 
значением, если они одинаковы, добавляется балл, в противном случае – 
ячейка зачеркивается (срабатывает функция). 

 

 
 

Рис. 10. Проверка первого примера из третьего задания 
 
Самое последние задание под номером 4 заключается в вычислении 

значений производных тригонометрических функций (рис. 11). Оно 
рассчитано на знание обучающимися, как табличных производных, так и на 
знание формул нахождения производных сложных тригонометрических 
функций. 
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Рис. 11. Пример 4 задания 
 
Цель данных задач  проверка знаний производных сложных 

тригонометрических функций. Поэтому генерируемые задачи не так сильно 
различаются между собой, как другие задания. Так в первом задании мы 
просто выводим tg(x), генерация отсутствует, потому что задание направлено 
на закрепление навыков обучающихся, контроль за их учебным процессом. 

 

 
 

Рис. 12. Задание 4а 
 
Также и при проверке переменные t1 и t2 сразу принимают значения 1 

и cos2x. Следовательно, путем сравнения определяется правильность 
решения. 

 
 

Рис. 13. Программный код проверки задания 4а 
 
В представленной статье мы рассмотрели основополагающие 

принципы генерации практических работ по изучаемой теме «Основные 
правила и формулы дифференцирования». Использование компьютерных 
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технологий и программных продуктов в процессе обучения в настоящее 
время является наиболее перспективным направлением в работе по 
созданию, обеспечению, усовершенствованию и организации электронной 
образовательной среды. 
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Обзор программы SmartBuilder4 
 
Программа SmartBuilder4 представляет собой программный продукт, в 

арсенале которого имеется большой спектр инструментов для создания 
собственных проектов при помощи «блоков действия». Она малоизвестна, и 
поэтому интересна для изучения. Первое с чем сталкивается пользователь это 
отсутствие русификации, что является отрицательным фактором для 
пользователя и положительным для технического специалиста. В самой 
программе для пользователей были созданы обучающие видеоролики, с 
помощью которых он за короткое время сможет ее освоить. Подробней 
остановимся на самой программе и ее функционале. 

Особенности SmartBuilder4 
1. «Блоки действия» 
Возможность совершать работу над объектом с помощью блоков 

действий. 
1. Выберите объект прямо на странице 
2. Захватить блок действий для выбранного объекта 
3. Привяжите блок к своему оператору действия 
Программа позволяет значительно сэкономить время, путем 

объединения несколько блоков действий в один каркас действия над 
объектом. 

2. Простота для пользователей 
SmartBuilder – единственный инструмент, который позволяет авторам 

создавать шаблоны на основе мастера с помощью самого инструмента. 
Количество шаблонов постоянно растет. При необходимости можно 
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обратиться в тех. поддержку программы и Вам помогут создать нужный 
шаблон, более опытным пользователям предоставлена возможность сделать 
это самостоятельно. 

3. Логика программирования 
Простота логики программирования в SmartBuilder заключается в 

отсутствии необходимости написания внешних сценариев. SmartBuilder 
поддерживает: переменные, массивы, теги, работа с текстом (разделение, 
объединение, замена и т. д.), зацикливание («для каждого элемента», «пока» 
и т. д.), хранимые процедуры 

4. Объекты 
Такие объекты, как кнопки, видео и флажки, являются строительными 

блоками, которые можно использовать для создания интересных обучающих 
материалов. Каждый объект может общаться с другими объектами, поэтому 
разнообразие того, что вы можете создать, практически безгранично. 

 

 
 

Рис. 1. Объекты, используемые в SmartBuilder4 
 
5. Динамика отображения 
Можно создавать презентации по времени с помощью визуальной 

временной шкалы и управлять временной шкалой с помощью настраиваемой 
панели проигрывателя. 

6. Движение 
При помощи блоков действия можно осуществить перемещение 

объектов: 
 По нарисованной траектории. 
 По направлению. 
 К заданным координатам. 
 Привязать к другому объекту. 
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7. Анимация 
Для концентрации внимания на определенных объектах можно 

воспользоваться анимацией: затухание, скольжение и встряхивание и другие. 
8. Дизайн 
Пользователь может создавать собственные стили и темы для разных 

проектов менять вид объектов, использовать копирование и вставку формата, 
для смены вида отдельных объектов.  

Так же есть возможность импортировать любое GIF изображение.  
9. Мастер 
Мастер SmartBuilder позволяет: 
 Размещать элементы навигации и ресурсы. 
 Размещать содержимое выше, ниже или между мастерами. 
 Связывать несколько мастеров со страницей. 
 Создавать блоки действий, которые вызывают ответы на мастера. 
10. Редактирование текстов 
Настройка графиков для использования статических или динамических 

данных. 
 

 
 

Рис. 2. Отображение статистики в виде диаграммы 
 
Текст отображается везде одинаково, что дает уверенность, что все 

отображается в изначальном виде. Используйте готовые шаблоны для 
распространенных типов вопросов: выбор, ответ, заполнение пустого поля и 
перетаскивание. После применения шаблоны можно настраивать (например, 
добавлять изображения или аудио). 
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Рис. 3. Стандартные шаблоны 
 
Используйте шаблоны для быстрой настройки типичных 

взаимодействий перетаскивания. Или загляните под капот и настройте 
пользовательское перетаскивание практически с любым поведением, которое 
вы можете себе представить. Допускается случайное генерирование порядков 
вопросов или объектов, путем настройки. 

В заключение хотелось бы отметить, что данная программа 
многофункциональна, позволяет строить свой код из блоков, что очень 
наглядно и удобно. Все что для этого нужно это найти подходящий кубик и 
вставить его в код.  

Мы убеждены, что данный продукт может быть полезен в органах 
внутренних дел для тестирования и анкетирования сотрудников. 
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Уязвимость протокола OSPF и механизм реализации атаки 
 
Протокол OSPF является наиболее используемым протоколом 

динамической маршрутизации. Принцип работы маршрутизатора OSPF 
основывается на следующем алгоритме:  

1. Проводит обнаружение соседей, установление отношения смежности 
и затем поддержка соседства, используя протокол Hello.  

2. Для инициализации маршрутизации необходимо установить, 
находится ли в сети выделенный маршрутизатора DR, предназначенный для 
генерации запросов LSA, которые в свою очередь содержит список 
маршрутизаторов в сети.  

3. Создание базы доступных каналов путем отправки пакетов описания 
баз данных. После завершения процесса обменами пакетов и выполнения 
всех запросов состояния соединения происходит окончательное 
синхронизирование баз данных и пометка смежных маршрутизаторов. После 
установление смежности начинается анонс router-LSA (объявления о 
состоянии каналов маршрутизатора). С каждым новым анонсом 
увеличивается порядковый номер. 

4. Итогом работы протокола является дерево маршрутов, содержащее 
все адресы внутри сети. При пересылке пакетов адресату используется 
только следующий маршрутизатор. 

Механизм fight back, существующий в маршрутизаторах OSPF, 
предназначен для безопасности одноименного протокола. Сущность данного 
механизма заключается в получении самоотправленных LSA-анонсов. Для их 
обнаружения маршрутизатор проверяет соответствие значений полей 
отправляющего маршрутизатора с Router ID. Если принятый 
самоотправленный пакет LSA оказывается новее последнего экземпляра, 
маршрутизатор устанавливает порядковый номер LSA на единицу больше, 
чем номер принятого анонса, и создает новый пакет LSA.  
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Рис. 1. Заголовок LSA 
 
Рассмотрим схему атакуемой сети (рис. 2). Предположим, что роутер 

R1 подконтролен организатору атаки, роутер R10, соответственно, 
атакуемый. 

 
 

 
 

Рис. 2. Схема атакуемой сети 
 
 
Согласно техническим стандартам, только сам роутер может создавать 

свои собственные LSA, следовательно, эти два поля должны быть с 
одинаковым значением. Но OSPF не проверяет их на равенство. Механизм 
fight back срабатывает только в случае, если эти поля одинаковы. 
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Таким образом, для успешного проведения атаки необходима отправка 
LSA со значением ID состояния соединения равном ID роутера жертвы и 
отправляющего маршрутизатора равного любому значению, неравному  
ID роутера жертвы. В случае значения порядкового номера выше, чем 
порядковый номер текущей правильной LSA, то поддельная LSA не только 
появится в DB на всех маршрутизаторах, но и заменит собой правильные 
LSA. 

 

 
 

Рис. 3. Отравление таблиц маршрутизации 
 
В ходе реализации данной атаки таблицы маршрутизации у 

маршрутизаторов будут изменены. Для возвращения исходного состояния 
таблиц маршрутизации необходимо выполнение одного из двух условий:  

 выполнить откат атаки, путем отправки LSA-пакета со значением 
отправляющего маршрутизатора равным ID роутера жертвы с большим 
порядковым номером, чем во время атаки; 

 инициализировать процесс OSPF на каждом отдельном 
маршрутизаторе вручную. 

По сути, для проведения атаки даже не требуется полного контроля над 
каким-либо маршрутизатором в сети. Достаточно запустить один LSA-пакет 
в сеть так, чтобы любой маршрутизатор в сети принял его. 

На данный момент указанная уязвимость устранена на устройствах 
компаний Cisco и Juniper. В то время, как для маршрутизаторов других 
компаний данная уязвимость продолжает оставаться актуальной. Связано это 
в первую очередь с отсутствием единой политики обновления уязвимостей и 
возможностью регулярного обновления оборудования. 
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К вопросу об экономических преступлениях,  
осуществляемых посредством информационных технологий 

 
В современном мире прогресс не стоит на месте, что обуславливается 

развитием информационных технологий, внедрением инноваций  во все 
сферы нашей жизни и общим повышением благосостояния человечества. 
Экономики всех государств активно внедряют информационные технологии, 
но и преступность активно приспосабливается к изменяющимся условиям. 
Преступники также активно внедряют инновации, создают новые 
преступные механизмы для достижения главной цели – незаконное 
обогащение. 

Современные специалисты отмечают, что совершение большинства 
экономических преступлений основывается на использовании 
информационных технологий. Данная категория преступлений наносит 
колоссальный ущерб таким сферам как: 

- Экономическая безопасность государственных, частных и 
индивидуальных структур; 

- Государственная безопасность; 
- Безопасность пользователей сети Интернет и т. п. 
Примером популярного экономического преступления, 

основывающегося на информационных технологиях, является подделка 
цветной копии печатей, личных подписей, документов, а выявление 
подделки возможно только специально обученными экспертами. Так же 
данный механизм активно используется в подделки прессы, так изменяются 
важные данные, позволяющие заводить пользователя в заблуждение, которое 
в конечном итоге обогащает преступника. Данные схемы направлены на 
предложение кредитов, мест работы, обучения и других интересующих 
пользователей сфер.  

Так согласно сайту banki.ru в начале 2021 года хакеры после 
трехлетнего перерыва смогли украсть денежные средства одного из 
российских банков через атаку на автоматизированное рабочее место клиента 
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Банка России (АРМ КБР)1. Данное происшествие прокомментировал 
представитель Центробанка и отметил то, что источником данного сбоя 
является нарушения некоторых сотрудников, которые после понесли 
наказание. Но данное преступление не является единичным, ранее в 2009 
году в Центробанке по преступникам удалось снять со счета, Пенсионного 
фонда России удалось снять 1,25 млрд. руб. Данное преступление вызвало 
множество скандалов, и по заявлению заместителя главы МВД России было 
названо «кражей века»2. 

Необходимо отметить проблему преследующую Россию начиная с 2000 
годов, при появлении возможности незаконно обналичивать деньги многие 
физические и юридические лица напрямую или через серые схемы выводили 
денежные средства и не отражали их в официальных бухгалтерских 
документах. Главной целью данных манипуляций являлся уход от 
налогообложения и получение «черного нала». Данные схемы 
организовываются через использование посреднических фирм, которые 
активно распространяются в сетях Интернет. Посреднические фирмы 
предлагают свои услуги под процент меньше подоходного налога, что 
интересует каждого субъекта предпринимательства. С данной преступной 
схемой активно противодействуют в развитых городах, но в слаборазвитых 
регионах, краях, поселениях контроль данной сферы отсутствует. 

Преступные схемы в основном направленны на незаконное выведение 
денежных средств, посредством совершения фиктивных сделок. Так многие 
нарушители заключают договора, при которых стороны обязуются 
совершить определенные действия за определенную сумму, но фактически 
действия не выполняются. Данная система широко развита в системах 
местного самоуправления, где выделяются бюджетные средства, благодаря 
которым заключаются договора по высокой стоимости, а фактически 
предоставляются «дешево», а разница перечисляется нанимателю.  

На федеральном уровне данные системы пресекаются и 
контролируются федеральными органами, но на региональных и местных 
уровнях система контроля слабо развита или отсутствует. Существует 
скрытая система по нецелевому использованию бюджетных средств на 
местных уровнях, посредством взаимодействия с компаниями однодневками. 
Данные схемы используются руководителями бюджетных организаций, 
таких как детские сады, школы, колледжи и т. п. Благодаря усилиям 
руководства и бухгалтерии заключаются онлайн договора, переводятся 
денежные средства и обналичиваются компаниями однодневками. 

                                                 
1 Лента новостей  Хакеры впервые за три года похитили деньги из банка через его 

кабинет в ЦБ. URL: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10958132 (дата обращения: 
04.03.2022). 

2 Финнам. Инфо URL: [web-сайт]. 21.04.10. Finam. URL: https://www.finam.ru/ 
analysis/newsitem/iz-pfr-pytalis-ukrast-1-25-mlrd-rubleiy-20091117-1314 (дата обращения: 
04.03.2022). 
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Полученные средства полностью или частично направляются на личное 
пользование государственному служащему. Но не только в государственных 
организациях данные системы активно используются, также частные 
предприниматели, используя онлайн услуги мошенников, избегают 
налогообложение. Так оплата за услуги предпринимателя может 
пересылаться через доверительные компании по итогу чего деньги 
«теряется» и обналичиваются неизвестным способом1.    

Существует множество иных методов отмывания денег, которые 
происходят через сети интернет. Существуют скрытые сети, к примеру, 
Даркнет, которые позволяют осуществлять незаконные сделки, вести 
переговоры между мошенниками, дают возможность развития коррупции, 
осуществлять продажу незаконных товаров и т. п.  

Предприниматель также может использовать банковские карты 
работников, которые были уволены или купить банковские карты в сети 
Интернет, скрытые сети и т. п., выставляя объявление «Куплю банковскую 
карту. Дорого». Что создают колоссальное количество незаконных схем. 
Благодаря фирмам-однодневкам незаконно полученные денежные средства 
поступают на карты и в дальнейшем обналичиваются. На банковскую карту 
перечисляется заработная плата, премия и иные денежные средства, что 
позволяет работодателю обналичивать денежные средства. Данная схема 
была создана для обхода требований Закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», так если сумма операции превышает 600 тыс. 
руб., то необходимо сообщить в Росфинмониторинг, который осуществляет 
проверку правомерности операций.  

Данного типа проблема находится на начальной стадии разработки, 
существует небольшое множество научных работ, которые не в полной мере 
освещают актуальность и важность противодействия теневой экономической 
деятельности в сетях Интернет. Согласно индикатору влияния развития 
цифровых технологий на теневую экономику в России примерно 25% 
инноваций активно используется в преступных целях2. Предприниматели, 
владеющие достаточным уровнем компетенции способны создавать 
эффективные незаконные системы в сетях Интернет, которые позволяют 
минимизировать налоговые отчислений и заполучать денежные средства не 
только посредством производства, но и другими преступными путями.  

Для решения данной проблемы предлагаться переводить все денежные 
операции в сети Интернет, но данная рекомендация требует усилить 

                                                 
1 Балог М.М. Возможности и угрозы процесса цифровизации экономики // 

Цифровая экономика и Индустрия 4.0: форсайт Россия: сборник трудов научно-
практической конференции с зарубежным участием, 26-28 марта 2020 года. В 2-х т. Т. 1. 
СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. С. 133–141. 

2 Балог М.М., Демидова С.Е., Троян В.В. Влияние цифровой трансформации на 
теневую экономику // ЭТАП, 2020. № 4. 
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контроль над операциями. Цифровизация государственных служб обеспечит 
необходимый контроль. Так налоговая и трудовая служба позволит 
ликвидировать незаконное получение денежных средств, усилит контроль 
между работодателями и работниками, позволит вычислять и ликвидировать 
фирмы-однодневки и т. п. Данное внедрение требует современное и 
высокотехнологичное оборудование, а также высококвалифицированных 
работников. Осуществление контроля над денежными операциями, 
обеспечивающих незаконное получение доходов или снижение 
налогообложения является главенствующим направлением в 
государственной политике.  

Проблемных аспектов по борьбе с преступлениями экономической 
направленности колоссальное количество, но борьба в сетях Интернет 
требует от специалистов высокую квалификацию и эффективность работы 
органа, отвечающего за борьбу. Целенаправленная разработка оперативных 
подразделений уже начата, она основана на выявлении современных 
способах незаконного получения доходов предпринимателями и 
государственными органами. Но, преступники данной сферы являются 
элитой криминального мира, они обладают самыми разными способностями 
и навыками, которые позволяют им активно использовать сеть Интернет.  
В основном это люди, имеющие высшее образование, которые решили 
реализовать свои навыки и умения в криминальной сфере. Поэтому нельзя 
забывать этот факт и для борьбы с ними требуются специалисты не только в 
информационной сфере, но и мастера в сферах экономии, психологии и 
банковского дела1. 

 
 

                                                 
1 Таран А.Н., Огрыза А.В., Таран К.А. Кибермошенничество как источник теневой 

экономики и главная угроза 21 века // Евразийский юридический журнал, 2021. № 10(161).  
С. 418–420. 
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Актуальные вопросы противодействия преступлениям  
экстремистского характера 

 
На сегодняшний день заметно увеличились случаи проявления 

экстремистской деятельности, по сравнению с предыдущими годами. Это 
обусловлено развитием информационно-телекоммуникационных и 
социальных сетей, посредством чего становится достаточно упрощенным 
процесс призыва к совершению преступлений экстремистского характера. 

Считаем целесообразным в данной работе дать юридическое 
определение экстремизму. Экстремизм являет собой призыв социальных 
масс к насильственным действиям против существующего политического, 
религиозного или социального строя. 

Для подтверждения вышеизложенных аспектов, мы предлагаем 
обратиться к статистическим данным, опубликованным на официальном 
сайте МВД РФ: «Всего за январь-декабрь 2021 года было зарегистрировано 
1057 преступлений экстремистской направленности, что больше на 26,9%, 
чем в 2020 году»1. 

Приведенные аналитические и статистические сведения 
свидетельствуют о том, что информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет» являет собой определенную платформу, посредством которой 
подготавливаются и совершаются латентные преступления экстремистского 
характера, поскольку IT-сфера обеспечивает высокую степень анонимности 
преступников, представляя этим большую опасность для современного 
общества. 

Но несмотря на это, подавляющее число населения нашей страны 
уверены, что никогда бы не попали под влияние вербовщика. Многие из них 
                                                 

1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 
январь-декабрь 2021 года // Официальный сайт «МВД РФ» [Электронный ресурс]. URL: 
https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обращения: 22.03.2022). 
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ошибаются в отношении подхода экстремиста-вербовщика к каждому 
человеку, и недоумевают насчет того, что вербовка подбирается 
индивидуально и профессионально к каждой личности. 

Как показывает практика, существует особая группа риска, вероятнее 
всего подверженная вербовке, в число которой входят следующие категории 
граждан: 

1) Замкнутые и малообщительные люди; 
2) Пережившие тяжелую утрату или потерю близких; 
3) Оказавшиеся в ситуации острого или хронического стресса 

(конфликты, ссоры, серийные неудачи, развод с семьей или родителями); 
4) молодые люди, ищущие смысл жизни, авторитет или учителя для 

подражания; 
5) лица, легко поддающиеся влиянию из вне; 
6) лица, чувствующие себя непонятыми, недооцененными. 
На основе выше сказанного, мы можем говорить о том, что чем крепче 

у человека эмоциональные связи с семьей, детьми, родителями, любимым 
человеком, чем выше степень удовлетворенности жизнью, тем труднее 
проводить вербовку. 

В рамках данной работы мы предлагаем уделить внимание процессу 
вербовки, строящегося из определенного количества этапов:  

Этап 1  «Знакомство». Для начала вам просто встретится приятный 
человек «мотиватор», с которым, как потом выяснится, у вас есть общие 
интересы или увлечения. Знакомство может происходить как наяву, так и в 
сети «Интернет», поскольку вербовщик легко может выдать себя за другое 
лицо. Этот новый знакомый настолько хорошо вас поймет, что вполне 
способен стать вашим другом, родственником или даже учителем. 

Этап 2  «Обещания». Девушке «мотиватор» обещает найти настоящего 
мужчину  умного, красивого, богатого. У закрытого и неуверенного в себе 
человека будет надежный и понимающий друг; для одинокого человека  
любовь; неформалы и индивидуалисты осознают свою исключительность, 
ценность и выбор. Человек, потерявшийся в ценностях жизни, получит 
помощь в поисках истины и своего предназначения; тот, кто ищет славы, 
увидит в новом знакомстве возможность прославиться; те, кто остро 
чувствует несправедливость общества и его расслоение, заинтересуются 
моделью другого общества. Новый знакомый обещает каждому человеку, что 
предоставит то, что ему нужно. «Мотиватор» собирает информацию о лице, с 
которым общается, анализирует ее, а затем использует для вербовки своего 
объекта. 

Этап 3  «Вы в «кругу избранных». Производя вербовку, «мотиватор» 
будет постепенно углублять представление о несправедливости жизни и 
неправильном поведении других, подчеркивать и укреплять границу между 
завербованным и реальным миром. В конечном итоге, это приведет к мысли, 
что выход из ситуации есть, где-то может быть иначе, что где-то ты нужен и 
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можешь реализовать себя, внести личный вклад, изменить мир в сторону 
справедливости и сделать что-то важное. Затем, когда завербованный 
человек «готов», следующий шаг  пригласить его на встречу. Это может быть 
встреча с «элитным кругом», знакомство с «важным лицом» и другое. 
Вовремя этой встречи лицу будет дано понять, что его заметили, выбрали.  
В процессе беседы не исключено добавление в чай наркотических средств 
или психотропных веществ, создающие положительный эмоциональный 
настрой по отношению к рекрутеру, и ослабляющие критическое мышление 
и способность ясно мыслить. Таких встреч может быть одна-две, и человеку 
понадобиться несколько месяцев, чтобы смириться с новой моделью мира.  
В это время крепнут эмоциональные связи вербовщика с последователем. 

Этап 4  «Заключительный». Речь идет о совершении экстремистского 
преступления новобранцем. В этом состоянии человек не способен мыслить 
рационально и отдавать себе отчет в своих действиях. 

Как правило, людей, склоняемых к совершению преступлений 
экстремистской направленности, в конечном итоге склоняют к участию в 
террористических актах, что в определенной степени является побочным 
продуктом экстремистской деятельности. 

Правоприменительные полномочия в системе органов внутренних дел 
по борьбе с преступлениями экстремистского и террористического характера 
в пределах своей компетенции закреплены за подразделениями по борьбе с 
экстремизмом и терроризмом. Сотрудники данных оперативных 
подразделений выполняют стоящие перед ними задачи по выявлению и 
раскрытию преступлений, в том числе совершаемые в информационно-
коммуникационном пространстве. 

Основополагающими целями подразделений по борьбе с экстремизмом 
является своевременное выявление и блокирование сайтов и страниц в 
социальных сетях, содержащих информацию экстремистского характера, а 
также выявление и привлечение к ответственности администраторов данных 
сайтов. 

После выявления преступлений в данной сфере происходит процесс 
документирования, подразумевающий под собой фиксацию на материальные 
носители (видеозаписи, аудиозаписи, фото) всех обстоятельств и собранных 
материалов по данному делу. 

Документирование осуществляется только субъектами ОРД, целью 
которого является фиксация на материальный носитель информации о 
готовящемся преступлении экстремистской направленности.  

К данным, имеющим оперативный интерес, получение которых 
необходимо при проведении ОРМ в сети «Интернет» включает в себя: 

– наполнение личных страниц социальных аккаунтов лиц, 
представляющих оперативный интерес, ресурсы, на которых опубликована 
информация экстремистского характера; 
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– файловые документы, которые содержат в себе признаки проявления 
экстремизма в сети «Интернет». 

Подводя итог нашего исследования, можно сказать, что сложность в 
возбуждении уголовных дел по преступлениям экстремистской 
направленности заключается как в проблеме сбора доказательственной базы, 
так и в том, что по уголовным делам, связанным с преступлениями, 
рассматриваемого нами характера, подозреваемые или обвиняемые, не 
отрицая факта совершения каких-либо определенных противоправных 
действий, часто не признают экстремистских побуждений, ссылаясь на 
бытовой характер совершенного деяния, либо на политическое давление на 
них со стороны действующего государственного режима. 
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Современные технологии, используемые при проведении  
оперативно-розыскного мероприятия «опрос» 

 
Сотрудник подразделения, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность (далее  ОРД), для реализации поставленных перед ним 
служебных задач, использует различные средства, методы, способы и 
технологии, позволяющие с достаточной эффективностью и полнотой 
осуществить комплекс оперативно-розыскных мероприятий, а также 
прибегнуть к помощи передовых технологий Российской Федерации, 
каковыми являются использование полиграфа и гипноза при опросе лиц. 

Использование полиграфа при опросе граждан является 
разновидностью ОРМ «Опрос граждан с использованием технических 
средств», представляет собой проводимую по специальным методикам 
беседу с опрашиваемым лицом с фиксацией его реакции на задаваемые 
вопросы. 

В качестве проблем, возникающих при проведении данного 
оперативного-розыскного мероприятия с использованием полиграфа можно 
выделить: 

1. Физическое или психическое истощение опрашиваемого; 
психические заболевания.  



521 

2. Связанные с нервной и дыхательной системой. 
3. Факты употребления опрашиваемыми лицами наркотических 

средств и психотропных веществ, виляющих на центральную нервную 
систему. 

Указанные выше аспекты приводят к трудностям получения 
оперативно-розыскной информации при проведении данного ОРМ. 

Кроме этого существуют контрмеры, направленные на 
противодействие оперативно-розыскной работе в данном направлении: 

1) использование успокоительных средств; 
2) нанесение антиперспиранта на кончики пальцев; 
3) вставка металлических предметом (зачастую используются гвозди) в 

подошву обуви; 
4) физическое воздействие на организм: Прикус языка или щеки. 
Принцип действия полиграфа основан на измерении и фиксации 

бессознательно неконтролируемых функций и реакций организма. Помимо 
этого, данное техническое средство позволяет измерить пульс, артериальное 
давление, поток пота и частоту дыхания. При экспертном обслуживании 
психолог может, в первую очередь, увидеть: расслаблен ли опрашиваемый 
при ответе; факторы, свидетельствующие о достоверном высказывании; 
требует ли информация высокой степени концентрации и другое. 

Помимо профессионального обслуживания нужны грамотно 
сформулированные вопросы. При этом, важно задавать вопросы не только на 
тему произошедших событий, но и контрольные, позволяющие подтвердить 
реакцию на достоверную или ложною информацию. 

Допустимость проверки на полиграфе в качестве доказательства в 
уголовном процессе является предметом длительной дискуссии ученых, 
правоведов и теоретиков. Это связано с тем, что данная проверка по своей 
сущности сходна с исследованием экспертом предмета. И именно поэтому, 
фактическим доказательством является результат проверки, 
предоставленный и объясненный экспертом в виде экспертного заключения. 

Что касается использования гипноза при опросе лиц, то следует 
сказать, что сотрудники оперативных подразделений имеют возможность 
прибегнуть к медицине, в частности, к судебной психиатрии.  

Говоря о гипнозе, стоит понимать, что это метод исследования 
воспоминаний свидетелей или жертв преступлений средней тяжести, тяжких 
и особо тяжких, позволяющий воспроизвести события, приметы лиц, 
разговоры, ситуации и связанной с ними обстановку во время конкретного 
противоправного события. 

Воспоминания очевидцев или жертв преступного деяния могут быть 
забыты лицом из-за определенных факторов, например: тревога, угнетение, 
особенности центральной нервной системы. Память также может исчезать с 
течением времени или не может быть легко восстановлена, если переживание 
было преходящим и, по-видимому, ничем не примечательным. 
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Существует несколько подходов к применению терапевтического 
клинического гипноза, но тем не менее, имеется возможность создать 
базовую схему, основанную на сходстве различных сеансов: 

1. Предварительные упражнения и тестирование. 
2. Выбор подходящего метода гипноза (гипнолог определяет, на какие 

сенсорные каналы пациент особенно реагирует). 
3. Этап вмешательства (практико-конкретное клиническое проведение). 
4. Завершение терапии (репатриация). 
5. Повторное обсуждение. 
В начале терапии специалист данной области должен составить 

конкретный план базовой терапии. В терапевтических разговорах он должен 
сформулировать цель. Важными действиями на подготовительном этапе 
являются выяснение терапевтически значимой гипнотической внушаемости 
(т.е. способность человека принимать и адекватно реагировать на 
определенные переданные ему инструкции), усмотрение ожидаемой глубины 
гипноза (зависит от продолжительности индукции, ожидаемой позиции, 
мотивации) и проверка способности пациента к воображению памяти). Также 
необходимо определить способность к вербализации, чтобы терапевт мог 
адаптироваться к уровню пациента в лечении и заранее изучить спектр 
нерелевантного воображения (каждый человек хранит, кодирует и извлекает 
переживания по-разному, его следует опросить по разным каналам 
восприятия (через обоняние, слух и др.). 

По нашему мнению, справедлива точка зрения ученых, которые 
считают, что использование гипноза следует признать эффективным 
средством получения оперативными аппаратами ориентирующей 
информации в ходе осуществления такого оперативно-розыскного 
мероприятия, как опрос, при обязательном соблюдении следующих 
требований: 

1) добровольное предварительное согласие испытуемого (что 
подтверждается письменным заявлением) на опрос с использованием 
гипноза; 

2) специалист, который проводит опрос при помощи гипноза, должен 
иметь соответствующую квалификацию и обладать знаниями не только в 
области медицины, гипнологии, но и в области юриспруденции; 

3) сведения, полученные под гипнозом, не могут быть признаны 
доказательствами по делу, а выступают лишь как ориентирующая 
информация; 

4) ход опроса с применением гипноза должен фиксироваться 
посредством видеозаписи; 

5) применение гипноза в ходе опроса может касаться только 
психически здоровых лиц, и методы гипноза не должны ставить под угрозу 
жизнь и здоровье опрашиваемого; 
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6) применение гипноза должно носить исключительный характер 
(например, применяться только при расследовании особо тяжких 
преступлений). 

Зарубежный опыт правоохранительной деятельности наряду с 
отечественной практикой раскрытия преступлений, позволяет сделать вывод 
о том, что получение сведений с помощью гипнорепродукционного опроса 
потерпевших и свидетелей не нашел своей должной оценки в российской 
правоохранительной деятельности. 

По нашему мнению, для того чтобы избежать неверных, 
противозаконных действий при применении гипноза, вопросы его 
применения в раскрытии преступлений должны быть подкреплены 
нормативно-правовыми актами, которые бы регулировали данную 
деятельность. 

Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что использование 
современных передовых средств при проведении ОРМ «Опрос», в частности, 
использование полиграфа и гипноза, не дает сотрудникам оперативных 
подразделений возможности использования результатов данных 
мероприятий, поскольку они не представляют собой должную 
доказательственную базу. 
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Проблемные вопросы в оперативно-розыскной деятельности  
по предупреждению и пресечению незаконного оборота наркотиков 

 
Уже достаточно давно незаконный оборот наркотиков стал проблемой 

мирового масштаба. Данный тезис подтверждает статистика, 
присутствующая в всемирном докладе ООН о наркотиках за 2019 год. 
Данная статистика говорит нам о том, что число людей, употребляющих 
наркотики с 2009 года увеличилось на 30%1. Данная проблема несет угрозу 
каждому государству, негативно влияет на социальные, экономические и 
нравственные нормы, а зачастую является еще и причиной совершения 
различного рода и категорий преступлений.  
                                                 

1 Всемирный доклад о наркотиках за 2019 год // Организация Объединенных 
Наций. URL: https://www.unodc.org 
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Важным при рассмотрении такого вопроса является анализ оперативно-
розыскной характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. В первую очередь стоит обратить внимание на предмет 
преступления данного вида. К нему относятся наркотические и 
психотропные вещества либо растения, содержащие такие вещества. 
Естественно, наиболее часто встречаемым являются наркотические вещества. 
Издание «Проект» опубликовало масштабное исследование спроса на самые 
популярные виды наркотиков на основе данных, полученных с торговой 
интернет-площадки «Гидра» в даркнете. Согласно представленным данным и 
исходя из практики уголовных дел, наиболее популярным наркотиком 
является мефедрон – 23,6%, гашиш – 21,2%, альфа-ПВП – 13,5%1. 

Деятельность органов и должностных лиц, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, часто сопряжена с взаимодействием с 
различными категориями граждан, в том числе – с потребителями и 
распространителями наркотиков. Для продуктивности работы оперативных 
сотрудников необходимо достаточно подробно проанализировать личность 
преступника.  

Сложным является определение возраста преступника ввиду того, что 
совершать его могут абсолютно все, поэтому условно можно подразделить на 
следующие категории: несовершеннолетние (14-18 лет), лица молодежного 
возраста (18-30), лица среднего возраста (30-45), взрослые (45-60), лица 
преклонного возраста (более 60 лет). Что касается полового признака, то 
чаще всего преступления в сфере оборота наркотиков совершают лица 
мужского пола2. 

Важным для оперативного сотрудника является установление 
информации о прошлых судимостях и привлечениях к административной 
ответственности в сфере оборота наркотиков. Такая информация позволит 
предугадать возможное поведение лица, а также установить криминальные 
связи, через которые в дальнейшем оперативный сотрудник может получить 
интересующую его информацию о интересующем лице. 

Считаем необходимым проанализировать обстановку совершения 
оборота наркотиков. Стоит отметить, что существует два основных вида 
мест: город и лесистая местность. В городе наркотики распространяют 
посредством закладки в навесы подъездов и отверстиях в стенах жилых 
домов, маскировки под неподозрительные вещи на земле (пачка от сигарет, 
спичечный коробок, банка из под напитка и т. д.), в лесистой местности 
наркотики распространяют посредством закладки их под деревья с привязкой 
к определенным координатам, кроме того к лесистой местности относятся 

                                                 
1 Вся эта дурь. Исследование о том, на чем сидит Россия // ПРОЕКТ. URL: 

https://www.proekt.media 
2   Кондратьев М.В. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с 

незаконным сбытом наркотических средств // Вестник Кемеровского государственного 
университета, 2015. № 1. С. 250. 
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садоводческие некоммерческие товарищества, которые становятся целью 
сбытчиков наркотиков ввиду отсутствия достаточно продолжительное время 
на этом месте сотрудников полиции. Что касается времени совершения 
преступления, то чаще всего это происходит в ночное время в целях 
максимального сокрытия личности преступника.  

Следующим элементом рассмотрения является способ. Его можно 
подразделить на 2 основных вида: контактный и бесконтактный. Контактный 
заключается в непосредственном взаимодействии сбытчика с потребителем 
наркотических средств путем передачи «из рук в руки» в помещении 
квартиры, торговых точках или просто на улице. Стоит отметить, что такой 
способ становится менее популярным ввиду развития технологий, 
поспособствовавших появлению большого количества камер наблюдения. 
Обратное можно сказать о бесконтактном способе, который с каждым годом 
только набирает обороты. Бесконтактный способ осуществляется 
посредством использования закладок и в отличие от контактного способа, 
снижает вероятность поимки преступника на месте совершения 
преступления. Кроме этого важно отметить, что в последнее время 
бесконтактный способ реализуется посредством использования нелегального 
браузера Tor, а в дальнейшем сайта «Гидра», где любой желающий может 
приобрести себе наркотики любым способом оплаты, нередко с 
использованием криптовалюты. 

После проведенного анализа оперативно-розыскной характеристики 
считаем необходимым отметить обстоятельства, способствующие 
совершению преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. 
К ним, в частности, относятся: 

- отсутствия контроля за проводимыми в лабораториях (ВУЗов, 
учреждений и предприятий) экспериментальными работами; 

- отсутствие контроля за оборотом лабораторного оборудования; 
- несвоевременное списание химических веществ; 
- легкий доступ «товара»;  
- наличие анонимных способов оплаты наркотиков (криптовалюта).1 
Проведенный анализ оперативно-розыскной характеристики 

преступлений в сфере оборота наркотиков и обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений такого вида свидетельствует нам о том, что 
данная сфера требует определенных изменений. 

В первую очередь, стоит рассмотреть вопрос о законодательном 
регулировании деятельности в вышеуказанных лабораториях, введении 
систем отчетностей по применению химических веществ и установлении 
обязательной системы видеонаблюдения в помещения лабораторий в целях 
установления фактов работы в них вне установленного времени.  

                                                 
1 Павлов В.Г. Криминалистическая профилактика преступлений в сфере 

наркобизнеса // Ленинградский юридический журнал, 2012. № 1. С. 64–65. 
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Следующим проблемным вопросом является использование при оплате 
относительно новой валюты – криптовалюта. Она подразделяется на два 
основных вида: открытая и анонимная. Открытая позволяет определить 
личные данные ее владельца и адрес. В свою очередь анонимные позволяют 
полностью скрыть исходные данные о ее владельце, что в свою очередь 
является обстоятельством, позволяющим использовать их в преступных 
целях. К наиболее популярным анонимным криптовалютам относятся 
следующие: Monero, Dash, Zcash, Verge, Zcoin, Horizen, Bytecoin, 
BitcoinPrivate. Сразу несколько специалистов утверждают, что имеют 
возможность  деанонимизировать биткоин-адреса. Специалисты Bitfury 
считают, что могут раскрыть 16 % владельцев анонимных криптовалют, а 
специалисты CryptoLux утверждают, что способны раскрыть 60 %, 
демонстрируя возможность привязки биткоин-счета к ip-адресам 
пользователей, даже если те пользуются сетью Tor или другими подобными 
программами.  

Учитывая вышеуказанное, считаем необходимым на законодательном 
уровне ввести запрет на использование анонимных криптовалют, как это уже 
было сделано агентством финансовых услуг Японии (FSA), запретившее 
Monero, Dash, Zcash. Этим вопросом также занимаются и в США, где 
представитель Секретной службы США Роберт Нови попросил 
американский Конгресс принять необходимые меры для противодействия 
использованию анонимных альткоинов в преступной деятельности1. 

Кроме этого считаем необходимым внедрить новое оперативно-
розыскное мероприятие, специализирующееся конкретно на деятельности по 
деанонимизации биткоин-счетов. Данное ОРМ должно будет осуществляться 
посредством обращения к специалистам в сфере криптовалюты. Для этого 
стоит статью 6 ФЗ №144 дополнить пунктом 16: «Деанонимизация закрытых 
счетов». Данное оперативно-розыскное мероприятие будет иметь 
основополагающее значение при расследовании преступлений, так как 
позволит раскрыть личность не только потребителя, но и сбытчика. Именно с 
этим возникает проблема на практике, ведь при поимке потребителя 
наркотиков автоматически возбуждает бесфигурантное уголовное дело по 
факту сбыта наркотиков. В конечном итоге, по причине анонимности счетов 
оплаты, не только следователям, но и оперативным сотрудникам почти 
невозможно установить личность сбытчика.  

В заключении стоит сказать, что предложенные изменения должны 
позволить оперативным сотрудникам в более короткие сроки раскрывать 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также 
перекрывать каналы («онлайн-магазины») поступления наркотиков к 
потребителям. 

                                                 
1 Только тихо! Как работают анонимные криптовалюты // РБК. URL: 

https://ekb.rbc.ru 
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Оперативно-розыскное противодействие экстремизму  

в молодежной среде 
 
На сегодняшний день тема экстремизма является очень актуальной. 

Данное понятие тесно вошло во все сферы современной общественной 
жизни. Развиваясь в интернет-пространстве экстремизм находит выражение в 
реальной жизни. Особенно вовлеченными в подобные действия становится 
несовершеннолетняя молодежь, которые в силу своего возраста и 
жизненного опыта не совсем осознают, что такое экстремизм и чем он опасен 
для общества.   

Во время подросткового периода личность ребенка находится в 
процессе становления, дети решают для себя непростые жизненные задачи, 
пытаются понять себя, свое «Я», ищут свое место в мире. Кроме того, 
пубертатный период сопровождается гормональным всплеском, который 
является причиной резких перепадов настроения: внезапно возникающий 
гнев, грубость, истерики. Также молодые люди стремятся к тому, чтобы 
ощущать свою индивидуальность, выделяться среди окружающих. Делать 
это при помощи деструктивных вещей иногда гораздо проще, чем при 
помощи позитивных1. 

К 16–18 годам личность еще не заканчивает свое формирование, и на 
это есть свои причины:  

отсутствует опыт и необходимые знания, половое созревание, 
стремление к самоутверждению.  

Особая роль в формировании личности молодого поколения 
принадлежит семье. На фоне широкого распространения пьянства и 
наркомании возрастает количество неполных, неблагополучных семей, число 
беспризорных детей. Нередко подростки, обделенные родительским теплом и 
вниманием, озлобленные равнодушием общества, пополняют ряды 
преступников, в том числе террористов и экстремистов.  

                                                 
1 Зиядова Д.З. Некоторые правовые аспекты предупреждения преступности 

несовершеннолетнего // Вопросы ювенальной юстиции, 2006. № 3. С. 33–34. 
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Проблема экстремизма актуальна тем, что она имеет тенденцию 
«молодеть».   

По статистическим данным наиболее часто участниками экстремисткой 
или террористической направленности становятся молодые люди от 12 до  
15 лет1. 

Помимо этого, важно сказать, что экстремизм в молодежной среде 
достаточно разнопланов и неоднороден. Именно эти факторы и вызывают 
проблемные ситуации относительно выстраивания единой государственной 
политики противодействия экстремизму.  

При рассмотрении детерминирующих факторов, способствующих 
распространению экстремистских взглядов среди молодежи, выделяют 
следующие:  

– дифференциация обществам (критерием осуществления 
дифференциации, является их имущественное положение);  

– желание показать себя среди более взрослой компании;  
– отсутствие жизненного опыта, а также жизненных установок и 

ориентиров; – достаточно низкий уровень жизни, среди отдельных категорий 
граждан.  

Существует ряд характерных черт, которые присущи молодежному 
экстремизму, среди них выделяют:  

– возрастную организованность, которая выражается в том, что в одно 
и то же объединение экстремистской направленности входит молодежь 
примерно одного и того же возраста; – наличие определенной идеологии;  

– применение информационных технологий, а также распространение 
своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет; – скрытность своих действий.  

С развитием экстремистских идей среди молодежи, значительно 
увеличился общий количественный показатель преступности. В основном 
данные преступления связаны с применением насилия, а также отличаются 
особой жестокостью.  

Таким образом, следует обратить внимание на то, что сегодня такие 
крайние формы проявления экстремизма как тяжкие преступления против 
личности, совершаемые по разным мотивам, будь то национальная, расовая 
или религиозная принадлежность, приводящие к убийству, а также 
умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть все чаще и чаще можно встретить в ракурсе 
исследовательской практики рассмотрения девиантного и делинквентного 
поведения среди молодежи.2 

Оперативно-розыскная характеристика молодежного экстремизма 
представляет собой систему взаимосвязанных между собой разнообразных 
                                                 

1 Ильина ВЛ. Специфические качества личности экстремиста и террориста // 
Вестник Академии Генеральной прокуратуры, 2016. № 2. С. 34–47. 

2  Там же. 
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информационных свойств, которые характеризуют определенный вид 
преступлений или же их группу, анализ и изучение которых позволяет 
наиболее эффективно решить задачи по противодействию молодежному 
экстремизму.  

Суть и основная задача указанной характеристики – это то, что она 
выступает в качестве теоретического и информационного, а в некотором роде 
даже практического фундамента. Так, она лежит в основе формирования и 
создания приемов, которые способствуют результативному раскрытию 
преступлений. 

Существует ряд определенных отличительных особенностей, на 
которые принято обращать внимание в первую очередь, когда речь идет о 
составлении оперативно-розыскной характеристики молодежного 
экстремизма. Так, к числу таких особенностей относят:  

1. Уголовно-правовые. Обычно они включают перечень деяний, 
подпадающих под квалификацию экстремистских. Кроме того, нередко в их 
состав входит перечисление недостатков того или иного 
судопроизводственного процесса при рассмотрении этих дел.  

2. Уголовно-процессуальные. Такие признаки определяют черты 
делопроизводства по конкретным видам преступлений, связанных с 
молодежным экстремизмом. Это касается тех дел, которые подразумевают 
возможность или даже необходимость прибегнуть к применению в 
уголовном делопроизводстве не процессуальной или иными словами, 
оперативно-розыскной информации.  

3. Криминалистические. Такие признаки подразумевают обычно 
попытки представителей молодежной среды применить различного рода 
приемы с целью осуществить помехи, воспрепятствованию процессу 
осуществления следственных мероприятий. Кроме того, сюда входит также 
взаимодействие следователей с оперуполномоченными сотрудниками, 
упорядочивание и оптимизация следственных мероприятий, основанной на 
применении оперативно-розыскной информации.  

4. Криминологические. Этот вид признаков подразумевает анализ 
статистики общего и частного (специального) рецидивов, стойкость и 
статичность различных криминальных общностей, а также специализацию 
правонарушителей. Сюда можно отнести также уровень агрессивности 
восприятия окружающего мира преступником, его эмоционального 
состояния на момент совершения правонарушения.  

5. Психологические. Эти признаки определяют нужды, необходимые 
потребности представителей молодежной среды, склонных к экстремистским 
проявлениям, их эмоционально-психологический портрет, личностные 
характеристики, особенности внутренней организации. Сюда относятся 
также и особенности образа жизни несовершеннолетних, например вредные 
привычки или особенности характера. Кроме того, знание подозреваемых об 
оперативно-розыскной деятельности, особенности поведенческой модели, 
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демонстрируемой подозреваемым в условиях нахождения в изоляции, также 
могут служить так называемыми маркерами для выявления психологических 
особенностей личности потенциального правонарушителя.  

6. Социально-демографические. Такого рода признаки могут включать 
особенности места рождения подозреваемого. Например, большое влияние 
имеет место, где происходил период становления личности преступника, его 
пубертатный период. Немаловажны также такие параметры, как, например, 
семейное положение, количество детей в семье подозреваемого, личностные 
характеристики его родителей и ближайших родственников, пол, гендер, 
возрастная категория, профессиональная направленность, уровень 
квалификации, отношения, сложившиеся в рамках рабочего коллектива, 
национальная и религиозная принадлежность, интересы. Именно с этими, 
казалось бы, весьма посредственными характеристиками зачастую связывают 
выбор способа совершения того или иного преступления, выбор орудия 
преступления, выбор жертвы (зачастую выбор жертвы может обусловлен 
наличием каких-либо психологических травм, поиск похожей на субъекта 
причинения этой травмы потенциальной жертвы с целью увидеть в ней 
объект своей ненависти), определение пособников, уровень криминализации, 
наличие опыта и пр. Именно социально-демографические признаки 
позволяют сформировать наиболее отчетливое представление о преступнике, 
а также получение доказательной базы.   

7. Экономические. Такие признаки выделяют отличительные 
особенности совершения правонарушений в отраслевых разновидностях 
экономики, применения документного оборота хозяйственной сфере.   

8. Специальные. Под ними подразумевается использование негласных 
кадров с целью получения информации и усиления эффективности 
расследования, контроля над представителями общественности, наблюдение 
за несовершеннолетними и лицами, которые могут их склонять к 
совершению противоправных деяний1.  

Разумеется, вышеизложенный перечень подлежит дополнению и 
расширительному толкованию. Так, в зависимости от категории и специфики 
преступления он может пополняться либо, наоборот, усекаться, подлежать 
иной корректировке.  

Анализируя все вышеизложенное, представляется необходимым 
отметить, что совершенствование методов, применяемых сотрудниками 
органов внутренних дел при противодействии экстремизму в молодежной 
среде, является чрезвычайно важным направлением на сегодняшний день. 
Залог успеха в противодействии молодежному экстремизму заключен в 
качественном формировании оперативно-розыскной характеристики 
преступлений экстремистской направленности, совершаемых 
                                                 

1 Шишина Е.А., Хасанов Р.Ш. Элементы и сущность оперативно-розыскной 
характеристики экстремизма в молодежной среде // Обеспечение национальной 
безопасности в свете глобальных вызовов современности, 2021. С. 236–241. 
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представителями молодежи на обслуживаемой территории, которая строится 
на структурно-функциональных признаках преступлений экстремистской 
направленности в молодежной среде, личностной характеристике участников 
и лидеров, а также характере, способах и объектах противоправной 
деятельности. Знание указанной информации послужит ориентиром, 
позволит сформировать поисковые признаки (знаки, факты, действия, 
нашедшие свое отражение в материальном мире). Совокупность 
перечисленного позволит сотруднику полиции выявить и правильно 
квалифицировать происшедшее событие с последующим избранием способа 
документирования преступной деятельности или позволит установить лиц, 
которых необходимо отнести к категории лиц, представляющих оперативный 
интерес.  

Все это позволяет выдвинуть ряд новых требований к организации 
оперативно-розыскного противодействия молодежного экстремизма и 
содержанию проводимых оперативно-розыскных мероприятий. 

В современных условиях, когда экстремисты уделяют большое 
внимание вопросам конспирации, эффективно противостоять их натиску 
можно только путем применения в ходе оперативно-розыскной деятельности 
неординарных, эффективных приемов и способов добывания оперативно-
значимой информации посредством использования специальных 
технических средств. 

При выявлении осуществляется сбор, систематизация и анализ 
оперативной информации по линии экстремизма, проводится ее уточнение с 
помощью оперативно-розыскных средств и методов. 

Изучение правоприменительной и судебной практики указывает на 
перспективы дальнейшей ее тактической активизации в борьбе с 
проявлениями молодежного экстремизма, основная цель которой – оказание 
оперативно-розыскного воздействия на определенную категорию лиц, 
вынашивающих националистические, радикально-религиозные и 
политические идеи, планирующих, подготавливающих, совершающих и 
совершивших правонарушения и преступления экстремистской и 
террористической направленности, а также на пособников, подпитывающих 
«активных» экстремистов финансовыми, материально-техническими и 
людскими ресурсами 

В целом же деятельность сотрудников оперативных подразделений 
связывается с решением трех стратегических задач: выявление преступных 
формирований, а также контингента лиц, проявляющих криминальную 
активность; обеспечение оперативного наблюдения за уже выявленными 
лицами и группировками; обеспечение наблюдения за лицами, которые в 
силу своего служебного положения могут быть привлечены преступниками 
для реализации криминального замысла1. 

                                                 
1 Озеров И.Н. Оперативно-розыскные меры противодействия экстремизму // 

Стратегии противодействия экстремизму, 2021. С. 166–170. 
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Реализация указанных мер позволила бы успешно решать проблемы 
тактического характера, например: облегчить документирование преступной 
деятельности; установить связи преступников, включая пособников; 
установить возможные места хранения; прогнозировать преступные 
намерения и моменты активизации деятельности, связанные с молодежным 
экстремизмом, включая установления лиц, оказывающих финансовую и 
иную пособническую помощь членам экстремистских организаций, а также 
выявление фактов отмывания денежных средств и иного имущества, 
полученного преступным путем с использованием Интернет-ресурсов, 
электронных платежей и банковских карт, на которых размещаются призывы 
к пожертвованиям. 

На практике возникают проблемы установления мотива именно 
экстремистского направления, поскольку он наиболее близок к 
характеристике мотива хулиганства. К сожалению, субъекты оперативно-
розыскной деятельности не всегда детально выясняют и доказывают 
мотивацию и целевые установки в действиях разрабатываемых лиц. Это 
ведет за собой привлечение к уголовной ответственности таких лиц, но 
только за общеуголовное преступление 

Таким образом, усиление правоохранительной роли в системе 
обеспечения национальной безопасности сопровождается постановкой 
приоритетных направлений, стратегических задач по противодействию 
молодежному экстремизму в свете новых вызовов и угроз, в том числе по 
осуществлению оперативно-розыскных мер противодействия данным 
преступлениям. 
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Ошибки, допускаемые оперативными сотрудниками  

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности 
 

Безусловно, развитие криминального мира и совершенствование 
способов посягательства на охраняемые законом интересы, ставят в качестве 
дополнительной задачи перед оперативными сотрудниками постоянное 
реформирование тактических, правовых и организационных мероприятий, 
посредством которых раскрываются преступления. 

Оперативно-розыскная деятельность (далее по тексту ОРД) 
представляет собой совокупность средств и методов, выступающих в 
качестве активно используемых инструментов по раскрытию и 
расследованию преступлений.  

Формирование правового регулирования тех или иных общественных 
отношений начинаются с построения принципов, которые являются 
основополагающими во всей деятельности.  

Как в теоретическом, так и в практическом аспекте ОРД строится на 
основных принципах, которые закреплены в ст. 3 ФЗ «Об ОРД»1: 

- законности; 
- соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 
- конспирации; 
- сочетания гласных и негласных методов и средств. 
Понятие ОРД включает в себя комплекс правовых норм, 

законодательно закрепленных и действующих в РФ, выполнение которых 
обеспеченно человеческими и материально-техническими ресурсами. 

В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об ОРД» существует ряд основных задач, 
а именно: «выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, а также выявление и установление лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших»2.  

Эти задачи решаются путем проведения оперативными 
подразделениями уполномоченных государственных органов оперативно-
                                                 

1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 
144-ФЗ (последняя редакция). 

2 Там же. 
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розыскных мероприятий, основаниями для которых являются, в том числе 
ставшие им известными сведения о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, 
его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет 
достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

При этом каждое из предусмотренных статьей 7 ФЗ «Об ОРД» 
оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – 
ОРМ) является самостоятельным и применяется независимо от другого, а 
потому наличие или отсутствие одного из них не отменяет и не исключает 
другого и не снимает обязанности с органов, осуществляющих данную 
деятельность. 

Однако, в ходе проведения ОРД многие сотрудники оперативных 
подразделений допускают ошибки в своей профессиональной деятельности, 
которые в дальнейшем обесценивают не только результаты проводимых ими 
ранее ОРМ, но и ставят под угрозу все доказательства по тому или иному 
уголовному делу. 

В большинстве случаев, такие последствия выражаются в виде:  
- признания будущих доказательств в ходе предварительного 

расследования недопустимыми (ст. 75 УПК РФ); 
- принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела в силу 

отсутствия состава преступления (ст. 24 УПК РФ). 
Рассмотрением данного вопроса занималось достаточное количество 

ученых правоведов, которые выделяли те или иные ошибки в подходах к 
реализации возложенных на оперативных работников обязанностей. 

Особое внимание данной проблеме уделяется в работах 
Ю.П. Гармаева1, М.А. Григорьева и А.А. Ларинкова2. 

В ходе анализа данной проблематике, можно выделить основные 
ошибки в ходе проведения ОРМ можно выделить: 

1. Проведение ОРМ неуполномоченным должностным лицом или 
органом; 

2. Отсутствие оснований для проведения ОРМ; 
3. Отсутствие постановления о проведении ОРМ; 
4. Проведение оперативно-розыскного мероприятия, которое не 

соответствует целям и задачам оперативно-розыскной деятельности. 
Как вы видите, это не полный перечень ошибок, с которым, к 

сожалению, в практической деятельности встречаются сотрудники. 
По-моему мнению, необходимо рассмотреть и проанализировать 

каждую проблему конкретно. 

                                                 
1  Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков/ Практическое 
пособие  Иркутск: Изи-во ИПКПР ГП РФ, 2004. 

 2 URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=103290#ag 
WTy1T6XypGzc4Z1 (дата обращения: 23.03.2022). 
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Решение о проведении ОРМ часто выносится не тем лицом, которое 
уполномочено на принятие соответствующего решения. Согласно части 7 
ст. 8 ФЗ «Об ОРД» данный вид деятельности осуществляется на основании 
постановления, утверждаемого только руководителем органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. На практике это 
решение часто утверждает заместитель начальника, начальник 
подразделения. 

В ходе составления постановления, оперативными сотрудниками часто 
допускается отсутствие оснований проведения ОРМ в соответствии со ст. 7 
ФЗ «Об ОРД». 

В зависимости от того или иного ОРМ необходимо знать и соблюдать 
основную процедуру документального оформления постановления, которое 
утверждается руководителем органа, осуществляющего ОРД (ч. 7 ст. 8 
Закона об ОРД). 

В документах, составляемых по результатам ОРМ, часто допускаются 
ошибки в названии оперативно-розыскного мероприятия. Встречаются 
названия «проверочная покупка», «контрольная закупка», «закупка 
наркотиков под контролем» и т. п. 

Как мы видим, в ходе проведения ОРМ, многие сотрудники допускают 
ошибки, которые в целом можно выделить в основные группы: 

1. Ошибки, совершаемые в ходе подготовки проведения ОРМ: 
- отсутствует определенный порядок подготовки для проведения 

выбранного ОРМ; 
- постановление о проведении ОРМ выносится некомпетентным 

лицом; 
2. Ошибки, которые возникают при проведении ОРМ: 
- неправильно выбранное ОРМ, проводимыми сотрудниками; 
- отсутствие оснований проведения выбранного ОРМ; 
- несоблюдение принципов ОРД; 
- проведенные ОРМ, не соответствуют целям и задачам ОРД. 
Однако, существуют и другие ошибки, с которыми сотрудники 

встречаются в практической деятельности. 
Ошибки, допускаемые при передаче материалов ОРД лицу, 

являющемуся субъектом предварительного расследования: 
- отсутствие в оперативных документах важной информации, которая 

подтверждает законность получения итогов документирования преступной 
деятельности лиц, совершившие их; 

- халатное отношение к соблюдению мер по сохранности и 
целостности информации, которая имеет значения для расследования 
преступления. 

Оперативные сотрудники могут допустить ряд ошибок как на 
первоначальном этапе планирования своих действий, так и в ходе 
последующей работы. 
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Однако, сложность заключается в выявлении данных ошибок, которые 
в последующем могут потерять свой «интерес» к предоставляемой 
информации у следователя. 

В период проведения первоначальных действий оперативного 
сотрудника возможность выявления таковых ошибок увеличивается. Это 
обуславливается тем, что в ходе начального этапа разрабатывается 
приблизительный план действий, в котором сотрудник должен указать 
основные аспекты своих последующих действий.  

В ходе данных действий сам оперуполномоченный, либо следователь 
могут внести определенные коррективы, а в последующем доработать 
дальнейшем последующие действия. 

Так, например, в ходе проведения проверочной закупки, когда была 
допущена ошибка в законности и обоснованности ее проведения.  

B качестве примера нарушения законности к проведению ОРМ следует 
упомянуть судебное решение пo уголовному делу, пpивoдимoe в «Oбзope 
cyдeбнoй пpaктики пo yгoлoвным дeлaм o пpecтyплeнияx, cвязaнныx c 
нeзaкoнным oбopoтoм нapкoтичecкиx cpeдcтв, пcиxoтpoпныx, 
cильнoдeйcтвyющиx и ядoвитыx вeщecтв», yтвepждeннoм Пpeзидиyмoм 
Bepxoвнoгo Cyдa PФ oт 27 юня 2012 гoдa1: «Boльcким paйoнным cyдoм 
Capaтoвcкoй oблacти Г. oбвинялcя пo пyнктy «б» чacти 2 cтaтьи 228.1, чacти 
3 cтaтьи 30, пyнктy «б» чacти 2 cтaтьи 228.1, чacти 1 cтaтьи 30, пyнктy «б» 
чacти 3 cтaтьи 228.1 YK PФ. Oднaкo пo oтдeльнoмy эпизoдy былo 
ycтaнoвлeнo, чтo пocтaнoвлeниe o пpoвeдeнии ОРМ было вынeceнo 11 мapтa 
2011 гoдa, тoгдa кaк пo фaктy дaннoe мepoпpиятиe былo пpoвeдeнo гopaздo 
paньшe  7 мapтa 2011 гoдa. B итoгe пo дaннoмy эпизoдy Г. был oпpaвдaн в 
чacти пpeдъявлeннoгo oбвинeния. 

Как мы видим, в результате допущенной ошибки, лицо, совершившее 
преступление было оправдано. К сожалению, это не единичные случаи, в 
ходе которых сотрудники допускают ряд грубейших ошибок, которые 
оказывают на итог вынесения приговора суда. 

Еще одной ошибкой является отсутствие адвоката при проведении 
ОРМ. Большое жалоб на проведение ОРМ касаются нарушения права на 
получение квалифицированной юридической помощи. Конституционный суд 
в своем Постановлении от 27.06.2000 № 11-П по жалобе В.И. Маслова 
указал, что «при проведении оперативно-розыскного мероприятия 
необходимо учитывать не только формальное процессуальное, но и 
фактическое положение лица, в отношении которого осуществляется 
публичное уголовное преследование»2.  

                                                 
1 Обзор судебной практики по уголовным делам преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и 
ядовитых веществ. URL: http://lawsrt.ru/vsrf/review/993 (дата обращения: 25.03.2022). 

2 Корнева М.А. Ошибки, допускаемые оперативными сотрудниками при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности // Юридический факт, 2019. 15 с. 
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Так же, в Определении от 20.12.2005 № 473-О Конституционный суд 
указал, что «право на доступ к защитнику необходимо обеспечить любому 
гражданину, вне зависимости от его правового статуса. Однако, 
Конституционный суд допускает возможность ограничения данного права, 
только в случае появления необходимости соблюдения государственной 
тайны, а также принципа оперативно-розыскной деятельности о 
конспирации»1.  

Таким образом, в период проведения того или иного ОРМ, многие 
сотрудники даже не задумываются о возможных негативных последствиях, 
которые могут возникнуть в ходе их неправомерных действий. 

Ошибки, допущенные в процессе их работы, могут кардинально 
изменить исход расследования преступлений, в результате чего, виновное 
лицо из-за невнимательности сотрудника останется невиновным. 

В ходе изучения данной проблематики мы столкнулись с рядом 
проблем, которые возникают в ходе определенных правовых пробелов 
сотрудников. Особое внимание стоит обратить на: 

1. изучение НПА, регламентирующие основания проведения ОРМ; 
2. изучить компетенцию лиц, осуществляющие ту или иную 

деятельность; 
3. уделить внимание изучению нормам УПК РФ; 
4. обратиться к изучению возможных тактик планирования 

проводимых оперативных мероприятий; 
5. не нарушать принципы проведения ОРД; 
Данный перечень не является исчерпывающим, так как в зависимости 

от особенностей проводимых мероприятий, сотрудник должен наполнять 
себя как «губка» знаниями, которые в дальнейшем ему понадобятся в ходе 
раскрытия преступлений. 

 
 

                                                 
1 [Электронный ресурс] // Режим доступа: Определение от 09.06.2005 № 327-О; от 

19.04.2007 № 342-О-О. 
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Экономические отношения составляют базис современного общества, в 

связи с чем государству необходимо осуществлять комплекс мер по 
развитию и охране данной сферы жизнедеятельности общества. Одним из 
инструментов обеспечения безопасности экономических отношений является 
профилактика преступлений экономической направленности. Так, согласно 
ст. 2 Федерального закона от  07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»1 среди задач 
полиции находится предупреждение преступлений и правонарушений, тем 
самым следует понимать, что в систему предупреждения преступности также 
входит и ее профилактика.  

Анализируя данные ГИАЦ МВД России, следует сказать, что 
количество преступлений за период январь-декабрь 2019 года составило 
104 927, что превышает показатели за аналогичный период 2018 года на 
3,4%. А за период январь-декабрь 2020 года количество преступлений 
экономической направленности составило 105 4802. Таким образом, 
представленные статистические данные позволяют сделать вывод о наличии 
негативной тенденции к росту числа экономических преступлений. Именно 
поэтому данная сфера жизнедеятельности нуждается в повышенном 
внимании со стороны правоохранительных органов, в том числе 
осуществление профилактического воздействия.  

Согласно положениям Указанию Генеральной прокуратуры РФ 
№ 35/11 от 24 января 2020 года «О введении в действие перечней статей 
уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетности»3 преступления экономической 

                                                 
1 О полиции: федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (последняя редакция). 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.garant.ru 
2 Официальный сайт МВД России, статистические данные ФКУ «ГИАЦ МВД 

России» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.mvd.ru 
3 Указание Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России № 1 от 24.01.2020  

«О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 
используемых при формировании статистической отчетности» [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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направленности относятся к компетенции сотрудников оперативных 
подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. 
Таким образом, в осуществлении профилактической работы подразделение 
экономической безопасности и противодействия коррупции будет являться 
основным субъектом профилактической работы по данной линии 
оперативно-розыскной работы. Основным нормативным актом, 
регламентирующим профилактическую деятельность, является Федеральный 
закон № 182 от 23 июня 2016 года «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»1. Данный закон не содержит 
детального описания деятельности подразделения экономической 
безопасности по осуществлению профилактической работы, не детализирует 
задачи профилактики экономической преступности, не устанавливает 
конкретных субъектов профилактической деятельности в сфере 
экономических преступлений, а также отсутствуют критерии оценки 
профилактической работы. Таким образом, данный федеральный закон не 
несет какой-либо практической значимости для деятельности ЭБиПК по 
профилактики экономической преступности, что диктует необходимости 
формирования ведомственного нормативного акта, который детально описал 
бы основные цели и задачи, субъектов профилактической работы, а также 
определил бы критерии оценки деятельности и систему контроля над 
осуществлением профилактической работы.  

Также значимым направлением в профилактической работе является 
осуществление подразделениями ЭБиПК оперативно-розыскного контроля, 
осуществляемого в отношении лиц, требующих предупредительного 
воздействия. Так, А.Ю. Рефьев отмечает, что оперативно-розыскной 
контроль заключается в выявлении и учете лиц, склонных к противоправной 
деятельности, ведении в отношении их оперативно-профилактического 
наблюдения и оказания предупредительного воздействия2. При этом 
основным этапом является – выявление и учет лиц, склонных к совершению 
преступлений. Именно поэтому оперативным работникам необходимо 
организовывать качественное оперативное обслуживание. То есть, 
сотруднику оперативного подразделения ЭБиПК, необходимо: 

- изучить криминогенную обстановку на территории обслуживания; 
- проанализировать перечень лиц, ранее осужденных за преступления 

экономической направленности, при этом пребывающих на территории 
оперативного обслуживания; 

                                                 
1 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

федер. закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.garant.ru 

2 Арефьев А.Ю. Оперативно-розыскной контроль, осуществляемый подразделениями 
ЭБиПК в отношении лиц, требующих предупредительного воздействия // Вестник 
Нижегородской академии МВД России, 2016. № 21. С. 66–69. 
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- изучить перечень организаций и ИП, официально 
зарегистрированных на территории обслуживания; 

- проанализировать профессионально-деловые качества лиц, которые 
могли бы, потенциально, оказать содействие в ОРД; 

- изучить контингент, определить потенциальные источники 
получения оперативно значимой информации; 

- подобрать подходящих лиц, для оказания содействия в контексте ОРД. 
Так же как отмечают Н.В. Румянцев и А.А. Бабушкин, одним из 

эффективных методов предупредительного и профилактического 
воздействия на экономическую преступность является осуществление рейдов 
по отдельным направлениям оперативно-розыскной деятельности, например, 
по контролю за охраной лесных угодий1. Данные мероприятия особенно 
эффективны при наличии фактора планирования, то есть, когда 
оперативными работниками разработаны конкретные алгоритмы выявления 
и предупреждения преступлений на территории оперативного обслуживания. 

Кроме того, необходимо наличие элемента взаимодействия служб, а 
именно, взаимодействие оперативного подразделения ЭБиПК с 
подразделением участковых уполномоченных, патрульно постовой службы 
полиции, оперативных подразделений уголовного розыска, дорожно-
патрульной службы полиции и иными. Для обеспечения эффективности 
профилактической работы подразделением ЭБиПК необходимо также 
наладить элемент взаимодействия с различными контролирующими 
ведомствами в сфере экономических отношений, например: ФНС, 
казначейство РФ, Счетная палата РФ, МинФин РФ, министерство 
промышленности и торговли РФ, роспотребнадзор РФ и иными ведомствами 
задействованными в сфере экономических отношений. 

Итак, профилактическая деятельно экономической преступности 
находится в непосредственной компетенции ЭБиПК. На данный момент 
реально осуществляется ряд мероприятий по профилактике экономической 
преступности, например: профилактические беседы с организациями и 
индивидуальными предпринимателями на предмет мошенничеств и 
фальшивомонетничеств, рейды по контролю за оборотом алкогольной 
продукции и лесозаготовительной деятельности, оперативный контроль 
отдельных категорий граждан и др. Однако, некоторые вопросы 
профилактической работы остаются не решены, так отсутствует четкая 
ведомственная регламентация целей и задач профилактической работы 
ЭБиПК, параметры оценки данной деятельности, а также регламент контроля 
за данной деятельностью.  

 
 

                                                 
1 Румянцев Н.В., Бабушкин А.А. Законодательные основы предупреждения 

преступлений органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность// 
Вестник Московского университета МВД России, 2017. № 6. С. 181–188. 
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Актуальные вопросы оперативно-розыскного противодействия 

незаконному обороту оружия, его составных частей и боеприпасов 
 

В последнее десятилетие наблюдается тенденция к увеличению 
распространения количества единиц оружия как в криминальной среде, так и 
среди обычных граждан, стремящихся к его приобретению в целях 
реализации своего права на самооборону. Преступления, совершаемые с 
применением оружия, среди которых наиболее распространенными являются 
убийства, грабежи и разбои, бандитизм, а также различные преступления 
террористической и экстремистской направленности, представляют 
серьезную опасность для безопасности общества и государства, учитывая тот 
факт, что научно-технический прогресс наделяет нас не только новыми 
способами и технологиями производства вооружения, но и усиливает его 
поражающий эффект. 

Если систематизировать раскрытые преступления в сфере незаконного 
оборота оружия, то можно отметить, что субъектами данного вида 
преступлений являются мужчины в возрасте от 25 до 45 лет со средним 
социальным статусом, большинство из которых уже отбывали срок в местах 
лишения свободы за аналогичные преступления, то есть среди данной 
категории преступников весьма высокий процент рецидивистов. Именно 
рецидивисты чаще совершают преступления, связанные с незаконным 
оборотом оружия, а также преступления со смежным составом, поскольку 
для лиц, ранее судимых за совершение тяжких преступлений, характерно 
доминирование низменных потребностей, пренебрежение общепризнанными 
моральными ценностями, отсутствие морально-волевых сдерживающих 
факторов1. 

Однако снижение количества зарегистрированных преступлений в 
данной сфере обусловлено недостатками в деятельности 
правоохранительных органов по их выявлению и расследованию. Так, 
прокурорами отмечается неэффективное участие оперативных 
                                                 

1 Герасимов С.И. Проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия и меры по его 
предупреждению // О состоянии борьбы с незаконным оборотом оружия и мерах по ее 
усилению. М., 2000. С. 152–175. 
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подразделений в расследовании нераскрытых преступлений, которое в ряде 
случаев сводится к направлению в органы предварительного расследования 
формальных ответов на отдельные поручения о невозможности получения 
какой-либо значимой информации. Подразделениями, осуществляющими 
оперативное сопровождение уголовных дел, не всегда принимаются 
достаточные меры по выявлению источников приобретения оружия, 
организации розыска подозреваемых, обвиняемых, установлению каналов 
поступления оружия. Не всегда реализуются возможности оперативно-
розыскной деятельности по выявлению лиц, совершивших рассматриваемые 
преступления, не осуществляются сбор и анализ оперативно-служебных 
документов. Результаты оперативно-розыскной деятельности, 
свидетельствующие о совершении тяжких преступлений, в течение 
длительного времени могут не представляться следователю1. 

Эффективная борьба с рассматриваемыми видами преступлений 
зависит от множества факторов, среди которых можно выделить следующие: 
правовые и организационные аспекты, тактические основы и разработанные 
научные рекомендации. Однако наиболее важное значение приобретает 
эффективное взаимодействие оперативных подразделений и в целом служб 
органов внутренних дел, что позволяет повысить качество использования 
располагаемых у правоохранительных органов ресурсов и обобщить 
накопленный опыт. 

Анализ уголовных дел прошлых лет, различных учетов информации, а 
также дел оперативного учета, свидетельствует о том, что основными 
источниками нелегального приобретения оружия в Российской Федерации 
являются следующие: 

- похищенные и утраченные единицы оружия и боеприпасов, 
числившихся на балансе государственных военизированных организаций, в 
том числе Министерства Обороны РФ; 

- каналы поставки из Северо-Кавказского региона; 
- теневые каналы военно-промышленного комплекса; 
- самодельное изготовление оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ, а также переработка и модернизация его основных частей; 
- самовольное ведение раскопок и обнаружение на местах бывших 

военных действий различных единиц оружия и боеприпасов, с последующим 
его неправомерным обращением в собственность. 

Анализ показывает, что российское законодательство об оружии в 
целом позволяет эффективно противодействовать правонарушениям в этой 
сфере, предупреждать хищения и утрату  стрелкового оружия и боеприпасов. 
В то же время для эффективного выявления и предотвращения фактов 
незаконного оборота оружия и боеприпасов, раскрытия преступлений, 
                                                 

1 Журбин Р.В., Евланова О.А. Некоторые проблемы противодействия незаконному 
обороту оружия // Противодействие незаконному обороту оружия в России. Сборник 
материалов круглого стола, 2019. 55 с.  
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совершенных с применением оружия, требуется совершенствование 
взаимодействия подразделений МВД России, Росгвардии, Вооруженных Сил 
Российской Федерации, ФСБ России, других воинских формирований и 
органов. В числе основных источников пополнения нелегального рынка 
оружия и боеприпасов законодатель назвал изготовление средств поражения 
на основе списанного оружия, модификацию гражданского оружия в боевые 
аналоги, контрабанду. Кроме того, часть оружия попадает на теневой рынок 
от криминальных структур или из субъектов Российской Федерации, в 
которых ранее, например, в годы Великой Отечественной войны, велись 
активные боевые действия.1 

Учитывая вышеизложенные аспекты и несмотря на то, что 
оперативные подразделения хоть и обладают в какой-то мере достаточной 
информацией об источниках нелегальной поставки оружия, однако не имеют 
в своем распоряжении достаточно эффективных способов и методов 
противодействия сокрытию данного вида преступления. Зачастую 
оперативно-значимая информация утрачивается вследствие влияния 
следующих факторов: 

1) подкупы и оказание различного рода давления на лиц, состоявших в 
какой – либо связи с субъектом преступления; 

2) взаимодействие лиц, занимающихся нелегальным оборотом 
оружия, боеприпасов и их частей, с членами ОПГ с целью согласования и 
уточнения линии поведения не только на стадиях досудебного 
разбирательства, но и на этапах выявления самого факта совершения 
преступления; 

3) укрывательство лиц за пределами территории РФ, которое с одной 
стороны дает им возможность «укрытия», но с другой предоставляет ряд 
возможностей для дальнейшего занятия преступной деятельностью; 

4)  оказание давления через СМИ посредством использования ошибок 
субъектов ОРД; 

5) дискредитация оперативных сотрудников; 
6) вхождение в контакт с сотрудниками оперативных подразделений 

путем подкупа, давления и обмана. 
Кроме изложенных фактов, стоит отметить, что усугубляющими 

аспектами в рамках оперативно-розыскной деятельности могут являться 
следующие моменты, оказывающие отрицательный эффект при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в области незаконного оборота оружия: 

- ненадлежащий уровень материально-технического обеспечения 
оперативно – розыскной деятельности; 

- сложности в выявлении и устранении источников и каналов поставки 
оружия, боеприпасов и его составных частей; 

                                                 
1 Законодатели усилят борьбу с незаконным оборотом оружия. URL: http://council. 

gov.ru/events/news/97243 (дата обращения: 24.01.2022). 
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- недостаточный профессионализм сотрудников органов внутренних 
дел, а также сложности, возникающие при внутреннем и внешнем 
взаимодействии; 

- неустойчивость оперативного прикрытия тех объектов, которые 
связаны с оборотом оружия, позволяющие своевременно выявлять и 
пресекать новые преступления. 

В целях повышения эффективности оперативно – розыскного 
противодействия незаконному обороту оружия целесообразным считаем 
осуществление комплекса следующих мероприятий, состоящего из 3-х 
звеньев: 

Во-первых, совершенствование аналитической работы, которая должна 
включать: 

1) анализ и оценку оперативной обстановки; 
2) анализ проведенных оперативно – розыскных мероприятий и иных 

принятых мер в целях противодействия незаконному обороту оружия, что 
позволит повысить уровень эффективности борьбы с данными видами 
преступления, сформировав тем самым теоретические положения и 
практические рекомендации; 

3) анализ и оценка фактов неправомерного применения оружия, 
находящегося у лиц на правомерной основе, а также учет фактов хищения и 
утрат оружия. 

Во-вторых, комплекс организационных мероприятий, включающий в 
себя: 

1) организацию совместной работы с иными оперативными 
подразделениями и лицами, оказывающими содействие по оперативному 
внедрению в преступную среду, а также проведению контролируемой 
поставки; 

2) организация внутреннего и внешнего взаимодействия по 
проведению мероприятий, направленных на соблюдение требований 
законодательства в области оборота оружия, его хранения и использования; 

3) организация оперативного прикрытия объектов непосредственно 
связанных с вооружением (заводы – изготовители оружия, торговые 
организации, места хранения образцов оружия – музеи и т. д.) 

В-третьих, комбинированный комплекс мероприятий, включающий в 
себя: 

1) информирование заинтересованных физических и юридических 
лиц, органов государственной власти и местного самоуправления о 
преступлениях, связанных непосредственно с применением оружия; 

2) обмен оперативной и иной информацией по линии борьбы с 
незаконным оборотом оружия и боеприпасов; 

3) проведение комплексных оперативно-розыскных мероприятий по 
проверке соблюдения требований законодательства в области применения 
оружия (охота, спортивная стрельба, коллекционирование и т. д.) 



545 

4) установление оперативного контроля за перемещением крупных 
партий оружия и боеприпасов; 

5) совершенствование контрольно-надзорной деятельности за 
проведением работ по списанию и уничтожению партий оружия и 
боеприпасов. 

Увеличение числа единиц оружия, находящемся в незаконном обороте 
и его широкое применение в криминальной сфере, существенно меняет 
качественные показатели преступности, тем самым увеличивая число 
насильственных преступлений. Преступность в этой области обладает рядом 
специфических особенностей: высокий уровень организованности, 
повышенная общественная опасность и причинный комплекс, нестандартные 
методы противодействия правоохранительным органам. ВсЕ это 
обусловливает необходимость выделения преступлений в сфере незаконного 
оборота оружия в отдельную сферу криминологического исследования и 
оперативно-розыскного противодействия. 

Если анализировать особенности оборота оружия в других странах, то 
стоит отметить, что например, в  США, где право граждан на приобретение 
оружия закреплено конституцией, увеличение количества оружия, 
находящегося в гражданском пользовании, усугубляет ситуацию с 
количеством вооруженных преступлений. Их пик пришелся на 90-е годы 
ХХ в., что привело к пересмотру нормативных актов в сфере оборота оружия. 
В результате появился закон, установивший категории граждан, для которых 
вводились ограничения на выдачу оружия (Violent Crime Control and Law 
Enforcement Act of 1994). Сегодня свод законов США предусматривает 
уголовную ответственность за незаконный оборот огнестрельного, 
биологического и химического оружия. При этом массовые убийства в 
школах, например в апреле 1999 г. (школа «Колумбайн»), в феврале 2018 г. 
(школа «Marjory Stoneman Douglas»), вызвали дискуссию об ужесточении 
контроля над распространением огнестрельного оружия1. 

В Люксембурге процедура выдачи лицензии на оружие гражданам 
занимает не менее трех месяцев, в течение которых уполномоченными 
органами изучается личность заявителя. Лицо, обратившееся с заявлением, 
должно представить веские причины для приобретения оружия. В других 
странах Европы, в том числе в Великобритании, Германии, законодательство 
в сфере оборота оружия достаточно жесткое2. 

Методы борьбы с незаконным оборотом оружия должны 
совершенствоваться во всех направлениях, начиная правовым и заканчивая 
лицензионно-разрешительным. Проведение совместных мероприятий в ходе 
взаимодействия органов и подразделений позволит обеспечить наиболее 
                                                 

1 Шаров К.В. Противодействие незаконному обороту оружия в Российской 
Федерации // Ученые записки Казанского Университета, 2019. 195 с. 

2 Законодательство о свободном ношении оружия в странах мира: досье // ТАСС.  
2014. 10 окт. URL: https://tass.ru/info/1500210 
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эффективное и надежное обнаружение и пресечение фактов противоправной 
деятельности в рамках незаконного оборота оружия. 

Проблема выявления незаконного оборота оружия, его составных 
частей и боеприпасов требует грамотного применения всей совокупности 
оперативно-розыскных мероприятий. При этом последние можно условно 
разбить на две категории: косвенно способствующие установлению фактов 
преступной деятельности и прямо оказывающие влияние на достижение 
поставленной задачи противодействия. В первом случае целесообразно 
проводить опросы и наведение справок о лицах, имеющих отношение к 
преступным элементам данной деятельности. После обнаружения 
соответствующих фактов целесообразным является проведение исследования 
предметов с целью установления относимости объекта к числу структурных 
элементов вооружения. 

Наиболее эффективными способами в данной области будет 
проведение контролируемой поставки и проверочной закупки, среди 
конечных целей которых следует выделить: 

1) установление каналов поставки незаконного оборота оружия; 
2) документирование фактов противоправной деятельности; 
3) изъятие из оборота предметов ограниченных и запрещенных в 

гражданском обороте; 
4) установление лиц, осуществляющих незаконный оборот; 
5) задержание лиц, причастным к данным фактам противоправной 

деятельности. 
Безусловно, сфера деятельности с теми объектами, которые 

ограничены в гражданском обороте является многогранной и учет всех 
возможных практических ситуаций довольно проблематичен. Однако 
существуют общепринятые и разработанные временем способы 
противодействия, построенные на криминологических и оперативно-
розыскных характеристиках преступлений. Успешное противодействие 
преступным элементам возможно только в случае грамотного анализа 
оперативной обстановки и информации, учета практических и теоретических 
рекомендаций, а также при условии грамотного взаимодействия с лицами, 
оказывающими содействие оперативным подразделениям. 
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Особенности противодействия организованной преступности 
 

Организованная преступность всегда представляла особую 
общественную опасность для населения и государства. Поскольку 
преступления совершались не просто одним лицом, а организованной 
группой, что означало профессиональную подготовленность состоявших в 
ней лиц, спланированность, распределение ролей, отработка четких действий 
для достижения преступных целей. 

Для того чтобы пресечь деятельность организованной группировки и 
привлечь к ответственности необходима активная работа оперативного 
подразделения органов внутренних дел Российской Федерации, о котором 
более подробно будет рассмотрено далее. 

И так, для начала необходимо установить лиц, которые  сотрудничают 
с оперативным блоком и которые могут представлять оперативно-значимую 
информацию. Кроме того, необходимые проверочные действия сопряжены с 
проведением оперативно-розыскных мероприятий, которые закреплены в  
ст. 6 ФЗ «Об ОРД». Рассмотрим оперативно-розыскное мероприятие – 
наблюдение. Данное ОРМ будет целесообразно проводить если есть 
определенная предметная информация на человека, который может состоять 
в организованной преступной группировке, либо как-то связан с ней, либо на 
место, где может собираться данная группа лиц1. 

С помощью наблюдения можно установить примерный круг лиц 
входящих в данное преступное образование. 

Одно из самых сложных, опасных, но достаточно эффективных ОРМ 
является оперативное внедрение, которое также можно применить для 
раскрытия организованной преступной группировки. 

С помощью данного ОРМ можно определить, на что направлена 
преступная деятельность, выявить, кто какие занимает роли, определить 
организатора и руководителя, какие они используют средства, как 

                                                 
1 Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 05.07.1995 № 144-ФЗ 

(ред. от 30.12.2021) // Российская газета, 1995. № 190. 5 июля. 
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продумывают алиби, какие у них есть особенности, уже в ходе выяснения 
всех обстоятельств оперативное внедрение пройдет успешно. 

Непосредственно уже на этапе расследования преступления в 
отношении организованной группировки необходимо уделить особое 
внимание этапу планирования расследования преступления. 

Так как планировать деятельность следователя и оперативного блока, 
уполномоченные на это лица должны совместно, чтобы порядок и тактика 
действий дала максимально эффективные результаты1. 

Также еще одним эффективным и более безопасным для сотрудников, 
осуществляющих ОРД, будет такое ОРМ как прослушивание телефонных 
переговоров. Особенно если будет установлен круг связей организатора. 

Безусловно, лучше всего ОРМ проводить комплексно, чтобы можно 
было сопоставить различные возникающие факты, в следствие чего органу 
предварительного расследования будет гораздо проще собрать 
доказательственную базу. 

Стоит понимать, что чаще всего у организованной группировки есть 
свои налаженные связи как международного, так и местного уровня, 
например, с сотрудниками правоохранительных органов, сотрудников 
органов местного самоуправления и т. д., что значительно осложняет вести 
борьбу с данным видом преступности. 

Не столь страшно, когда деятельность организованной группы 
направлена на преступления против собственности, более опасно, когда эта 
группировка совершает убийства, насильственные действия, экстремизм, 
терроризм2. 

В таком случае оперативному подразделению необходимо более 
тщательно стараться раскрыть данную группировку и делать это как можно 
быстрее, чтобы в ходе их преступной деятельности пострадало как можно 
меньше людей. 

Таким образом, можно сказать, что борьба с организованной 
преступностью всегда представляла особую сложность, но тем не менее есть 
большой процент раскрытия таких фактов непосредственно с помощью 
осуществления оперативно-розыскной деятельности.  

Как уже было указано выше, сложность в больше мере заключается в 
том, что этим занимаются подготовленный элемент, который в своей области 
являются профессионалами, все тщательно продумывают и планируют, 
распределяют роли и устанавливают связи.  

 
 

                                                 
1 Павличенко Н.В. Конспирация в оперативно-розыскной деятельности: вопросы 

теории: препринт. М.: ИД Шумиловой И.И., 2008. 47 с. 
2 Иващук В.К. Реализация международных правовых стандартов в оперативно-

розыскной деятельности. М.: Оперативник (сыщик), 2018. № 3 (56). 60 с. 
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Проблемные вопросы раскрытия преступлений,  
связанных с незаконным оборотом наркотиков 

 
Незаконный оборот наркотических средств находится под строжайшим 

запретом и охраняется уголовным кодексом РФ. Для того что бы 
разобраться, что же значит незаконный оборот, и почему он запрещен в 
нашей стране следует обратиться к ФЗ № 3 «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», который дает необходимые нам понятия.  
Наркотическое средство  вещество синтетического или естественного 
происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.  
В целом, слово «наркотик» произошло от греческого «narcotics», что 
означает «усыпляющий». Однако, они  имеют выраженный психотропный 
эффект. Вначале, данное вещество вызывает состояние легкости, веселия, 
нервная система человека возбуждается, возникают галлюцинации, однако, в 
скором времени, первоначальный объем наркотического средства перестает 
давать тот результат, который был вначале. В связи с этим, человек, чтобы 
восполнить первоначальный эффект начинает увеличивать объем 
потребляемого вещества и уменьшать сроки между ними, так и появляется 
пагубная зависимость, в удовлетворение которые нуждаются человек, и 
чтобы ее удовлетворить, он прибегает к противоправной деятельности. Что 
касается незаконного оборота, то это оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушении 
законодательства РФ. То есть, это использование данных препаратов не в 
медицинских, научных, экспертных и оперативно-розыскной деятельности 
целях. Закон РФ наказывает за незаконные приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку и сбыт. Данный вид преступлений 
имеет высокую латентность, статистика показывает, что большая доля этих 
преступлений изобличается сотрудниками оперативных подразделений.  Это 
доказывает изучение следственной практики, из которой видно, что в 89,5% 
проанализированных уголовных дел первичные материалы поступили в 
органы внутренних дел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.  
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По оперативным данным около 2% населения Российской Федерации, в 

молодом и зрелом возрасте, а именно от 15 до 64 лет, что составляет около 
2 млн. человек, регулярно употребляют данные вещества. Помимо этого, по 
оценке многих российских экспертов, в стране выявляются не более 15% 
данного вида преступлений от общего числа, это и подтверждает высокий 
уровень латентности данного вида преступлений.  

Главной трудность раскрытия этих преступлений является то, что в 
последнее время, в связи с развитием науки и техники, данный вид 
противоправной деятельности совершается в большинстве своем, 
бесконтактно. Злоумышленники активно используют научно-технический 
прогресс в своих корыстных целях, так, например, они используют сайты, 
которые не идентифицируют личность, оплата проходит через электронные 
платежные системы, таки как: «Qiwi» « WebMoney» и так далее. 
Применяются и современные шифровальные системы: «TELLEGRAM», 
«JABBER». В связи с этим, становится очень трудно вычислить сбытчика. 
Это обуславливается тем, что не происходит прямого контакта сбытчика и 
покупателя, появляются как обычные посредники в виде людей, так и 
посредники в виде информационных сетей.   

В связи с этим, перед сотрудниками стоит ряд задач: 
- выявление противоправной деятельности в сети «Интернет»; 
- установление лиц занимающихся противоправной деятельностью; 
- установление длительность занятия противоправной деятельностью; 
- установление способов совершения преступления, место и время; 
- установление наиболее вероятных информационных каналов сбыта; 
- установление наименования, веса, объема наркотического вещества, 

его стоимостную оценку; 
- выявление и доказывания источника его происхождения; 
- выявление каналов сбыта, посредников; 
- проверка иных каналов сбыта, в том числе, не имело ли место 

наличия притона; 
- проверка личностей подозреваемых, то есть выяснение , является ли 

он наркоманом, нуждается ли в лечении, достиг ли он возраста уголовной 
ответственности и так далее. 
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Установление, выявление и раскрытие данных преступлений, способов 
их совершения ведется в направлении поиска и сбора информации, 
представляющих оперативный интерес. Для этого проводят следующие 
оперативно-розыскные мероприятия: 

- наведение справок; 
- опрос; 
- наведение справок; 
- прослушивание телефонных переговоров; 
- негласные проверочные закупки и так далее. 
При детальном анализе деятельности направленной на борьбу сданным 

негативным общественным явлением, а именно сбытом наркотических 
средств, психотропных веществ и\или их аналогов, мы можем сделать вывод, 
что наиболее часто применяемое и наиболее эффективное оперативно-
розыскное мероприятие в данном случае, является проверочная закупка.  
В соответствии со статьей 49 ФЗ «о наркотических средствах и 
психотропных веществах» проверочная закупка наркотических средств  это 
оперативно-розыскной мероприятие, при котором с ведома и под контролем 
органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность допускается 
приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также инструментов или оборудования. Стоит помнить, что 
главным условием в проведении данного мероприятия является наличие 
объективной и достоверной информации, о фактах незаконного сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ и\или их аналогов 
конкретными лицами или группой лиц. Законодатель также выдвигает 
требование законности, предъявляемое при проведении данного оперативно-
розыскного мероприятия. Закон строго запрещает совершать 
провокационные действия со стороны оперативных сотрудников. Под 
провокации следует понимать-искусственное создание условий, 
подталкивающих лицо к совершению какого-либо конкретного 
преступления, в целях создания доказательственной базы. Для того, чтобы 
исключить провокацию, необходимо чтобы инициатива в совершении 
преступлений исходила от самого преступника, это значит, что желание и 
умысел на совершение деяния должны быть независимы от действий 
сотрудников органов внутренних дел.  

Главными препятствиями для совершенствования антинаркотической 
деятельности являются: 

- слабое финансовое обеспечение; 
- слабая материально-техническая оснащенность; 
- недостаточная квалификация работников в области работы с 

информационными ресурсами и техникой; 
- малочисленность кадров; 
- необходимость выявления данных преступлений  сотрудниками, как 

правило, в не очевидных условиях; 
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- квалифицированность преступников, знание ими законов, средств и 
способов обхода его. 

Таким образом, повышение эффективности раскрытия и расследования 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков- не теряет 
свою актуальность. У данного вида преступлений имеется ряд 
специфических черт. Большую сложность представляет выявление и 
раскрытие бесконтактных способов оборота наркотических средств. От 
сотрудников требуется постоянное повышение квалификации в этой области, 
внедрение агентов в данные маргинальные группы, поддержка контактов с 
осведомителями и умение ориентироваться в сети Интернет. 
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Деятельность органов внутренних дел  

по выявлению материалов экстремистской направленности 
 
На данный момент борьба с экстремизмом является одним из 

приоритетных направлений деятельности подразделений органов внутренних 
дел. Это обуславливается в первую очередь широким распространением 
данного явления внутри общества, что негативно сказывается на 
безопасности государства и безопасности населения внутри этого 
государства.  

Экстремизм порождает социальную неприязнь одной группы 
населения к другой и усиливает чувство напряженности во многих сферах 
жизнедеятельности людей, что влияет на нормальную работу «организма» 
государства.  

Но само понятие экстремизма не имеет четко установленных границ, 
оно включает в себя спектр различных действий, которые также конкретно 
не обозначены и имеют изменчивый характер. Это могут быть, как акты 
террористического характера, например: угон воздушного транспорта, с 
находящимися на судне пассажирами, захват заложников с выдвижением 
определенных требований, организация взрывов в общественных местах, где 
находится массовое скопление людей; либо экстремизм может быть 
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представлен в виде создания и распространения пропагандирующих 
материалов среди населения, например, с использованием сети «Интернет»: 
на различных веб-страницах, в социальных сетях и мессенджерах. Любые 
противозаконные действия против физических и юридических лиц, по 
основанию принадлежности их к группе будут проявлениями социальной 
вражды и составляющими экстремистской деятельности1. 

Основными группами, в отношении которых совершаются 
преступления экстремистской направленности, являются: 

1. Группа людей, разделяющая определенные политические взгляды. 
При этом представленная группа людей, открыто проецирует и 
пропагандирует свои политические убеждения в обществе. 

2. Группа людей, которая активно продвигает определенную 
идеологию, либо в открытом виде ее поддерживают. 

3. Группа людей, которая относится к определенной расе или имеет 
определенные национальные признаки. 

4. Группа людей, относящихся к определенной религиозной конфессии. 
5. Группа людей, в отношении которых формируется социальная 

неприязнь по иным причинам. 
К причинам развития и усиления проявлений экстремизма можно 

отнести следующие факторы: 
- пост миграционных процессов между государствами, что вызывает 

различия в культурной и идеологической среде; 
- появление различных субкультур, которые противоречат друг другу; 
- Фактор экономического развития общества и глобализации 

населения; 
- криминогенная обстановка; 
- низкий уровень жизни населения; 
- и многие другие факторы. 
Основной демографической группой, среди которой экстремизм 

является наиболее распространенным явлением является  молодежь. Это 
обусловлено тем, что молодые люди постоянно пребывают в 
информационном пространстве, с пропагандой они могут столкнуться где 
угодно, начиная от продаваемых в магазинах газет и журналов, заканчивая 
своей страницей в социальных сетях, где информация фильтруется не сразу, 
к тому же сама процедура признания материалов экстремистскими занимает 
определенный промежуток времени. 

Само признание материалов экстремистскими носит субъективный 
характер, потому что смысл картинки, стихотворения или другого источника 
информации может быть трактован по-разному, в зависимости от личных 
убеждений определенного человека. Но не всегда смысл может быть хорошо 
                                                 

1 Оселков А.А Особенности влияния на молодежную аудиторию материалов 
экстремистской направленности. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_17021663_ 
65911843.pdf 
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скрыт и завуалирован, существуют ситуации, когда при первом же прочтении 
информации, представленной в какой-либо форме, понятно о чем идет речь и 
явно заметно направление и цель пропагандистского материала. 

Так, с начала 21 века проблема экстремизма становится наиболее 
острой, в связи с чем 25.07.2002 года официально публикуется Федеральный 
закон № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в 
котором формулируются основные понятия, принципы и направления 
противодействия экстремистской деятельности. На основе данного 
федерального закона также ведется деятельность правоохранительных 
органов. 

Ознакомимся с понятием экстремистской деятельности, приведенным в 
статье 1 вышеуказанного закона: 

«экстремистская деятельность (экстремизм): 
насильственное изменение основ конституционного строя и (или) 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том 
числе отчуждение части территории Российской Федерации), за 
исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной 
границы Российской Федерации с сопредельными государствами; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения; 

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

использование нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, за исключением случаев использования 
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 
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либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых 
формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и 
отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и 
экстремистской идеологии; 

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения; 

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 
настоящей статье и являющихся преступлением; 

организация и подготовка указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осуществлению; 

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, 
телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг». 

Таким образом, перечень действий экстремистской направленности 
достаточно широкий, но относимость действий к экстремизму является 
отдельной судебной процедурой, и выявлением материалов, которые могут 
нести противозаконный контекст, занимаются органы внутренних дел 
Российской Федерации. В данном исследовании будет рассматриваться 
конкретно деятельность оперативных подразделений по выявлению 
материалов экстремистской направленности. 

Правовой основой деятельности по выявлению материалов 
экстремистской направленности будет являться: 

1. Конституция Российской Федерации. Так, согласно статье 13 закона 
запрещается создание общественных объединений, деятельность которых 
будет направлена на насильственное изменение конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации, подрыв общественной 
безопасности и разжигание любого рода социальной ненависти к 
определенной группе людей;1 

2. Уголовный Кодекс Российской Федерации, в которой приведен 
перечень деяний, отнесенных к преступным; 

3. Кодекс об Административных правонарушениях РФ; 
4. Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 
5. Федеральный закон «О противодействии терроризму»; 
6. Федеральный закон «Об общественных объединениях»; 
7. Концепция «Противодействия терроризму в России». 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации.  URL: http://www.constitution.ru 
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В соответствии со своими полномочиями сотрудники оперативных 
подразделений осуществляют получение первичной информации по 
оперативным каналам о подготовке экстремистских материалов и 
дальнейшего их распространения, проверку поступившей информации и 
дальнейшего принятия решения. 

При осуществлении противодействия сотрудникам оперативных 
подразделений следует учитывать: 

1. Эффективное использование мер правового обеспечения 
противодействия экстремистским проявлениям, которые заключены в 
соответствующие нормативно-правовые акты, нормы международного права, 
ведомственные и межведомственные акты. 

2. Возможность осуществления взаимодействия как с иными 
государственными органами, так и с различными общественными 
объединениями, гражданами. 

Так интеграция сил по противодействию экстремистской 
направленности может проводиться внутри муниципалитета, путем 
антиэкстремистской направленности в учебных заведениях, исправительных 
учреждениях, при согласовании с администрацией данных учреждений. 
Содействие с гражданами состоит в получении от лиц оперативно-значимых 
сведений о фактах осуществления противоправной деятельности 
экстремистской направленности среди молодежи. Данная деятельность 
позволяет спрогнозировать противоправную ситуацию и предупредить 
возникновение криминогенной ситуации, связанной с экстремистской 
деятельностью.  

В сфере противодействия экстремизма, возможно проведение учета 
оперативной обстановки на обслуживаемой территории и координация 
действий оперативных подразделений по пресечению преступных действий и 
выявлению криминогенных факторов, провоцирующих ухудшение 
криминальной ситуации и появление криминальных элементов.  

Также оперативные подразделения постоянно отслеживают изменения 
оперативной обстановки, что способствует выявлению различных 
организаций и общественных объединений, которые занимаются 
финансированием экстремистской деятельности,  религиозных объединений 
и организаций, с националистическим уклоном, которые занимаются 
пропагандой экстремистских идей, а также выявление групп, которые 
провоцируют возникновение этнических и религиозных конфликтов.  

Источниками получения оперативно значимых сведений могут быть: 
- различные информационные материалы, представленные в печатных 

изданиях, видеофайлами; 
- информация, полученная из СМИ; 
- получение информации из иных ведомств; 
- анализ материалов оперативных учетов и архивных материалов. 
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На основании полученных сведений сотрудники оперативных 
подразделений органов внутренних дел, проводят профилактическую работу 
среди населения, занимаются оперативной разработкой и планированием 
оперативно-розыскной деятельности. 
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К вопросу о первоначальных оперативно-розыскных мероприятиях  
при раскрытии краж из квартир и садовых домов (дач) 

 
Согласно статье 25 Конституции Российской Федерации одним из 

конституционных прав граждан Российской Федерации является право на 
неприкосновенность жилища. К сожалению, на сегодняшний день это право 
является уязвимым и подвергается преступным посягательствам. С каждым 
годом появляются все новые и новые способы совершения преступлений, 
связанных с кражами в квартирных и дачных домах. Функции по 
противодействию подобному ущемлению конституционных прав выполняют 
правоохранительные органы. Успешность раскрытия подобных 
преступлений напрямую зависит от качества проведения первоначальных 
оперативно-розыскных мероприятий вне зависимости от места совершения 
кражи, будь то квартира или дачный дом. 

Как известно, самым главным на первоначальном этапе раскрытия 
преступления является процесс по сбору, обработке и анализу полученной 
информации с осмотра места происшествия. Это делается с целью выработки 
наиболее приближенных версий совершения преступления с последующей 
организацией необходимых оперативно-розыскных мероприятий (далее 
ОРМ) в перспективных направлениях. 

Так А.Е. Огурцов считает, что на первоначальном этапе раскрытия 
краж из квартир граждан образуется два невзаимосвязанных периода, один из 
которых может не наступить в зависимости от исхода первого этапа. Так, к 
первому периоду, широко отражающемуся на практике, стоит отнести 
раскрытие совершенного преступления по горячим следам путем 
своевременного реагирования сотрудниками, входящими в состав 
следственно-оперативной группы и четкого выполнения поставленных задач. 
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Ко второму периоду, который реже появляется на практике, относится 
раскрытие преступлений в первые дежурные сутки посредством 
эффективного взаимодействия оперативных работников при выполнении 
первоначальных ОРМ при раскрытии краж из жилищ граждан1. 

По мнению Н.А. Моисеева и Н.Г. Новоселова, которое сложилось на 
основании практического опыта оперативных сотрудников, после прибытия 
следственно-оперативной группы на осмотр места происшествия, а именно 
кражи из квартиры, оперативные работники проводят первоначальные ОРМ с 
целью установления следующих обстоятельств: 

1) времени совершения кражи, способа проникновения в жилище, 
количества преступников, их примет и способов передвижения. Для 
установления данных обстоятельств проводится опрос лиц, которые могут 
обладать оперативно-значимой информацией, к примеру, потерпевший и 
проживающие с ним члены семьи или свидетели, очевидцы, проживающие 
рядом с потерпевшим, для чего оперативными работниками проводятся 
поквартирные обходы. Необходимо отметить, что опрос потерпевшего и 
свидетелей включает в себя ряд последовательных этапов. Во-первых, перед 
опросом целесообразно изучить конкретные обстоятельства дела и 
особенности личности опрашиваемого. Так часто задаваемыми вопросами 
являются следующие: «Где вы находились во время совершения 
преступления?», «Состав семьи, проживающей в квартире?», «Кто может 
быть очевидцем преступления?». Во-вторых, важно установить 
психологический контакт с опрашиваемым лицом с целью получения как 
можно больше оперативно-значимой информации2. 

2) способа совершения кражи. Установлению способа может 
содействовать проведение такого ОРМ как обследование зданий, помещений, 
сооружений, участков местности и транспортных средств с целью получения 
информации о наличии средств и веществ, обнаруженных на лестничной 
площадке, в квартире и подъезде, в мусоропроводном контейнере; также 
немаловажно провести обследование помещения и местности с целью 
установления наличия камер видеонаблюдения с последующим их 
просмотром и изъятием. Особое внимание уделяется обнаружению на 
предметах, расположенных в квартире и вблизи нее возможных следов 
пальцев рук подозреваемого (в данном случае предметами поиска являются 
перчатки, орудия взлома, фрагменты цилиндрового механизма замка, а также 
окурки и жевательные резинки)3. 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 
СПС «КонсультантПлюс». 

2  Ильичев В.А. Оперативно-розыскная деятельность. М., 2009. С. 72. 
3 Моисеев Н.А., Новоселов Н.Г. О некоторых первоначальных оперативно-

розыскных мероприятиях при раскрытии краж из квартир граждан // ППД. 2019. № 2. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-pervonachalnyh-operativno-rozysknyh-meropri- 
yatiyah-pri-raskrytii-krazh-iz-kvartir-grazhdan 
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Так, с учетом успешности проведения первоначальных ОРМ при 
квартирной краже важным остается прибытие следственно-оперативной 
группы в максимально короткие сроки и проведение следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий таким образом, чтобы обнаружить как 
можно больше оперативно-значимой информации, а также интенсивность 
процесса проведения всех следственных действий и ОРМ1. 

В случаях совершения краж из дач, то здесь к задачам, стоящим перед 
следственно-оперативной группой, по мнению Н.А. Моисеева, 
Н.В. Ерошенкова и В.М. Баранова отнесены следующие: 

1) выяснение обстоятельств по конкретному делу в процессе сбора, 
обработки и анализа полученной информации для принятия решения о 
проведении первоначальных ОРМ; 

2) обнаружение следов преступления вследствие проведения комплекса 
ОРМ по розыску лиц совершивших преступление; 

3) получение информации о совершенном преступлении по 
результатам первоначальных ОРМ и следственных действий. 

Также Н.А. Моисеев, Н.В. Ерошенков и В.М. Баранов определяют ряд 
особенностей первоначальных ОРМ для успешного раскрытия краж из 
садоводческих товариществ: 

1) использование при осмотре места происшествия служебной собаки в 
качестве способа отыскания как очевидных, так и скрытых следов 
преступления. По мнению А.А. Койсина, при осмотре места происшествия к 
местам, имеющим наиболее выраженные запаховые следы можно отнести: 
места расположения преступных лиц до момента совершения кражи, а также 
перемещение лиц в момент совершения кражи; места, где были 
расположены, украденные вещи, либо же найдены в местах укрытия 
похищенного2. 

2) обход территории, прилегающей к дачному дому с целью 
обнаружения возможных очевидцев или выявление уничтожения следов 
преступления (к примеру, сброс орудий взлома в неприемлемое место для их 
отыскания оперативными работниками). 

3) обеспечение мест совершения преступления камер видеонаблюдения 
с целью установления личности преступника или его сообщников3. 
                                                 

1 Даценко В.Г. Актуальные вопросы противодействия кражам, совершенным с 
незаконным проникновением в жилище / Актуальные проблемы юридической науки и 
практики: материалы международной научно-практической конференции. Санкт-
Петербург, 2018. С. 293–297. 

2 Койсин А.А. Применение служебно-разыскных собак при осмотре места 
происшествия // Сибирский юридический вестник, 2012. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/primenenie-sluzhebno-razysknyh-sobak-pri-osmotre-mesta-proisshestviya 

3 Моисеев Н.А., Ерошенков Н.В., Баранов В.М. Некоторые особенности раскрытия 
краж, совершаемых из садовых домиков (дач) // Вестник БелЮИ МВД России. 2017. № 1. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-raskrytiya-krazh-sovershaemyh-iz-
sadovyh-domikov-dach 
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Ввиду того, что при раскрытии квартирных краж и краж из садовых 
домов граждан проводят практически одни и те же первоначальные ОРМ и 
следственные действия, отличимые лишь в благоприятности использования 
того или иного ОРМ, то и следственные версии будут идентичны. Так, по 
мнению Е.В. Назаркина типичными версиями будут являться следующие:  

1) кража совершена лицом знакомым с потерпевшим, так как 
преступник располагал информацией о наличии у потерпевшего похищенных 
ценностей; 

2) кража совершена лицом незнакомым с потерпевшим, однако в 
соучастии со знакомым лицом с потерпевшим или по его наводке; 

3) кража совершена незнакомым с потерпевшим лицом и без наводки 
близкого окружения потерпевшего1. 

Зачастую, типичными ошибками при выполнении первоначальных 
ОРМ, которые в последующем и являются причинами неполноценного и 
несвоевременного раскрытия преступления являются следующие: сужение 
территории совершения преступления при осмотре места происшествия, что 
приводит к утрате следов преступления; сужение круга опрашиваемых лиц с 
целью сокращения сроков выполнения первоначальных ОРМ; не 
эффективное взаимодействие оперативных работников из-за 
психологических факторов. Подобные ошибки крайне недопустимы, как при 
раскрытии совершения кражи из квартир граждан, так и из дачных домов, так 
как именно вышеперечисленные факторы являются камнем преткновения 
при достижении цели. 

Итак, роль проведения первоначальных ОРМ при раскрытии и 
расследовании квартирных краж и краж из дач одинаково высока. Так, 
правильно обозначенный комплекс проведения первоначальных ОРМ в 
большей мере влияет на дальнейший ход развития расследования 
преступления. Значимую роль также имеет правильное и эффективное 
производство соответствующего первоначального ОРМ с использованием 
целесообразных способов и методов выполнения. Несмотря на то, что 
согласно официальным данным МВД России количество краж, 
составляющие 31,9%  в структуре преступности на период с января по 
февраль 2022 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 
времени 2021 года на 7,7%, актуальность рассматриваемой темы остается 
высокой2. Это аргументируется ущемлением конституционных прав граждан 

                                                 
1 Назаркин Е.В. Совершенствование получения и использования учетной 

информации при выдвижении версий о лице, совершившем квартирную кражу // Научный 
компонент, 2020. № 3 (7). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-polu-
cheniya-i-ispolzovaniya-uchetnoy-informatsiipri-vydvizhenii-versiy-o-litse-sovershivshem-kvartir- 
nuyu-krazhu 

2 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации: 
Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-
февраль 2022 года. 
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России, а именно права на неприкосновенность жилища, а также тем, что 
подобные преступления наносят значительный материальный ущерб 
гражданам, что крайне недопустимо и должно быть предотвращено со 
стороны правоохранительных органов.  
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Особенности оперативно-розыскных мероприятий  
при расследовании уголовных дел о мошенничестве в сети Интернет 

 
В настоящее время, происходит активное развитие информационно-

телекоммуникационных технологий, что, несомненно благополучно влияет 
на жизнь человека. Но вместе с положительными моментами по 
цифровизации общества, существует и отрицательная сторона данного 
явления. Так если раньше преступления совершались в реальном мире, и, как 
правило, раскрытие и расследование преступлений не проявляло особой 
сложности, то в настоящее время увеличивается количество преступлений 
совершаемых в сети Интернет.  

Оперативно-розыскная работа в сети Интернет представляет собой 
активную поисковую работу, где есть обширный перечень задач, 
представляющий: установление IP-адреса, почтовых адресов, поиск следов 
на сервере. Данный поиск в сети Интернет направлен на то, чтобы 
установить: личность преступника; его место нахождения; выявление 
фиктивных аккаунтов; лиц, владеющих информацией о подготовки 
совершения преступления; сообщения из электронной почты. Но сеть 
Интернет обладает рядом особенностей, которые могут усложнить 
проведения ОРМ: недолговечность информационных объектов; сложность 
сетевых процессов и значительный объем данных, хранящихся в 
электронном виде; нехватка времени для проведения ОРМ и т. д. Интернет-
мошенничество имеет разновидность преступлений, которые связаны с 
использованием почты, а также интернет-сайтов. В основном все действия 
мошенников состоят из четырех этапов: 1 этап зависит от размещения 
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информации; 2 этап направлен на связь с жертвой; 3 этап состоит из 
получения денежных средств мошенниками; 4 этап сокрытие преступления. 

Таким образом, мошенничество в сфере сети Интернет представляет 
большую и важную проблему. Поэтому необходимо использовать при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий современные 
информационных технологии, которые смогут позволить устранение 
факторов передвижения и скрытности использования современных устройств 
в целях борьбы с мошенничеством в сети Интернет 

Рассмотрим оперативно-розыскные мероприятия, которые могут 
принести успех при раскрытии мошенничества в сети Интернет: Наведение 
справок. Производятся отправкой запросов в различные органы. Например, 
чтобы определить место совершения преступления, вы должны найти 
интернет-провайдер с IP-адресом, который мы ищем, а затем отправить ему 
запрос. Если зачастую лица, которые совершают мошенничество, пользуются 
иностранными серверами, в этом случае IP-адрес злоумышленника 
отправляется по запросу, установленному международными стандартами, 
также отправляют все материалы по преступному событию, в переведенном 
экземпляре на язык государства, в которое идет отправка запроса. Снятие 
информации с технических каналов связи. Грамотное проведение СИТКС 
оказывает большое влияние на успех оперативных сотрудников, данное ОРМ 
является эффективным и наиболее актуальным для разоблачения 
преступности, а тем более мошенничества с использованием сети Интернет, 
так как в совершении данного преступления используются именно 
технические устройства и специальные направленные для совершения 
преступления программные обеспечения1. Снятие информации с технических 
каналов связи обеспечивает определенный арсенал приемов и способов:  

1) вносит программы в компьютерное оборудование для передачи 
информации по каналам;  

2) перехватывает информацию по различным линиям и дешифрует ее;  
3) внедряет программы специальные для разрушения защиты 

информации.  
Перехват информации может осуществляться в двух формах:  
1) пассивная (наиболее эффективная, так как имеет высокий уровень 

конспирации, задержка при копировании очень маленькая и преступник не 
сможет отреагировать на снятие информации.). 

2) активная. Информация из технических каналов связи может быть 
получена не только через каналы передачи данных, но также через 
электромагнитные и другие поля, которые отражаются и излучаются 
устройствами, подключенными к компьютеру (маршрутизаторами, 
устройствами, использующими Bluetooth для связи с компьютером и т. д.). 
                                                 

1 Подшивалов А.П. Некоторые аспекты оперативно-розыскной характеристики 
мошенничеств, совершаемых дистанционным способом // Правопорядок: история, теория, 
практика, 2019. № 2(21). С. 77. 



563 

Однако в этом случае требуется качественное оборудование раскрытия тем 
специальными техническими средствами.  

Получение компьютерной информации. Это ОРМ может поведать нам 
новые приемы и способы раскрытия мошенничества с использованием сети 
Интернет, но пока что на практике у оперативных сотрудников нет 
возможности для его проведения. Именно из-за того, что не существует 
единой точки зрения о тактических особенностях и методологии в ходе его 
проведения, связано это и с отсутствием пояснительной записки к принятому 
нововведению в законе ОРД, и с неоднозначностью юридической техники 
при формулировании названия нового ОРМ. Получение компьютерной 
информации является еще «молодым» ОРМ, множество научных деятелей 
активно ведут разработку тактических форм и приемов этого мероприятия, 
чтобы в будущем предоставить большие возможности оперативным 
сотрудникам при раскрытии преступлений. 

Итогом всего изложенному, можно заключить, что в деятельности 
оперативных сотрудников и подразделений по выявлению, раскрытию и 
противодействию совершаемых с помощью информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет» в сфере продаж товаров и оказания 
услуг преступлений, следует обратить внимание и расставить акценты на 
многогранность в использовании сотрудниками оперативных подразделений 
тактических приемов, методик по раскрытию мошенничества, а также 
проведения комплекса ОРМ, которые выделяются своей специфичностью, 
уникальностью и сложностью, что обусловлено особым строением сети 
Интернет1.  

При раскрытии, например, кибермошенничеств преимущественно 
проводятся ОРМ, непосредственно связанные с использованием технических 
средств, такие как прослушивание телефонных переговоров, снятие 
информации с технических каналов связи, получение компьютерной 
информации2. При этом использование типовых алгоритмов при выявлении 
способов мошенничества в данном случае позволит только лишь убедиться в 
том, что имеют место указанные действия, выявить лиц, их совершающих на 
первоначальных этапах проведения ОРМ, как правило, не представляется 
возможным3. На начальной стадии деятельности оперативных подразделений 
по выявлению и раскрытию преступлений осуществляется поиск первичной 
информации. Реализации вопроса организации и взаимодействия, как мы 

                                                 
1 Абышов Д.З. Некоторые особенности выявления и раскрытия бесконтактного 

мошенничества // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии 
МВД России, 2017. № 4(40). С. 88–93. 

2 Денисов Н.Л. Негативные изменения киберпреступности в период пандемии и 
пути противодействия ими // Безопасность бизнеса. 2020. № 4. С. 37. 

3 Абышов Д.З., Потапова Н.Н. Некоторые особенности выявления и раскрытия 
бесконтактного мошенничества // Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России, 2017. № 4(40). С. 90. 
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считаем, будет способствовать создание в штатных структурах органов 
внутренних дел отдельных подразделений (отделов, отделений) групп по 
предупреждению и раскрытию мошенничеств, совершенных с помощью 
телефонных сетей и Интернет. 

Считаем, что необходимо своевременно разрабатывать и доводить до 
сотрудников оперативных подразделений методические рекомендации по 
расследованию мошенничеств с использованием средств сотовой связи, 
содержащие в том числе алгоритмы мероприятий, необходимый при сборе 
первоначального материала и проведения доследственной проверки по 
заявлениям лиц, о совершенном в их отношении мошенничеств с 
использованием средств мобильной связи.  
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Организация розыска скрывшихся преступников 
 
Кто такой преступник? Исходя из самого названия, целесообразно 

полагать, что в качестве такого человека в уголовно-правовой среде 
выступает тот, кто совершил или совершает на данный момент определенное 
преступление или несколько одновременно. Преступник зачастую действует 
в личных интересах, однако в уголовном праве присутствуют также и 
ситуации, в которых виновным лицом является тот, кто действует в 
интересах других лиц с выгодой для себя.  

Можно выделить два вида виновных лиц: 1) совершающие 
общественно-опасное деяние и осознающие неизбежность наказания, что 
приводит к принятию ими данного факта и готовности нести ответственность 
по закону; 2) совершающие общественно-опасное деяние, не осознающие 
неизбежность наказания, и в процессе догадок своей дальнейшей судьбы 
встречающиеся со стрессом, моральной неустойчивостью, невозможностью 
трезво оценить обстановку и прийти к внутреннему согласию справедливо 
понести ответственность за совершенное ими деяние. 
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В данной статье целесообразно подробно рассматривать второй вид 
субъектов преступления, так как именно такие лица склонны к побегу, 
скрытию себя от лиц, заинтересованных в раскрытии преступления, 
представителей средств массовой информации, силовых структур, органов 
дознания, следствия и суда, а также склонны к уклонению от уголовного 
наказания.  

Виновное лицо как на стадиях досудебного производства, возбуждении 
уголовного дела, предварительного расследования в силах сбежать, так и на 
стадиях судебного производства, подготовки материалов уголовного дела к 
судебному заседанию, судебного разбирательства в судах первой инстанции. 
Преступник, осознавая справедливость наступления последствий своих 
действий, встречается с паническими атаками и внутренним отказом вгонять 
себя в рамки законности, дискомфорта и нести ответственность за свои 
общественно-опасные деяния. Таким образом, его первым решением на такие 
условия всегда приходит решение сбежать и скрыться.  

Важность осуществления розыска таких лиц продиктована 
возможностью преступника совершить новые преступные деяния в 
отношении иных лиц, а также общества и государства. В данном случае 
такую возможность необходимо устранить в целях обеспечения 
сотрудниками органов внутренних дел РФ безопасности граждан, общества и 
государства.  

Деятельность по розыску преступников – один из основных видов 
розыскной работы, проводимый органами внутренних дел. Данная 
деятельность начинается с того момента, как процессуальным лицом 
вынесено постановление о розыске подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого, и данное постановление с соответствующими материалами 
направлено в подразделение уголовного розыска, в функции которого и 
входит розыск преступников. Существует три вида розыска преступников: 
местный, федеральный и международный, но, как показывает практика, 
нередко первые два вида розыска совпадают между собой, поскольку 
оперативные сотрудники сразу же объявляют преступника в местный и 
федеральный розыск.  

В рамках розыскной работы проводятся различные мероприятия, 
направленные на установление местонахождения разыскиваемого. С этой 
целью выполняются следующие мероприятия:  

- в первую очередь, осуществляется проверка разыскиваемого по 
различным учетам  так, исследуется вопрос о том, не находится ли данное 
лицо в местах лишения свободы, среди неопознанных трупов, лиц, не 
способных сообщить сведения о себе и т. д. ; 

- далее направляются ориентировки и розыскные задания в соседние 
территориальные органы внутренних дел, в иные органы, когда имеется 
информация о возможном местонахождении лица, совершившего 
преступление; 
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- тщательно изучаются все сводки о происшествиях, поскольку таким 
образом, можно, во-первых, установить что разыскиваемый стал жертвой 
преступления или несчастного случая, во-вторых, выдвинуть предположение 
о совершении им преступления, о котором указано в сводке, и 
скорректировать розыскные меры в связи с полученной информацией о 
территории, на которой он предположительно находится, и таким образом 
сузить границы территории, на которой следует его искать.  

Важным вспомогательным значением в розыскной работе может 
выступать привлечение средств массовой информации, в которой можно 
разместить сведения о разыскиваемом лице и довести их до широкого круга 
граждан.  

Обратим внимание на тот факт, что объявление лица в федеральный 
розыск в кратчайшие сроки является вполне обоснованным, поскольку 
достаточно часто преступники стремятся покинуть территорию того 
субъекта, на территории которого в отношении него расследуется дело, 
поскольку предполагают, что на территории другого субъекта 
заинтересованность правоохранительных органов в обнаружении и 
задержании лица, совершившего преступление не на «их территории» 
существенно ниже. И отчасти такое мнение справедливо. Действительно, в 
наибольшей степени в обнаружении разыскиваемого заинтересован тот 
территориальный орган, на учете в котором находится преступление, так как 
оно являет на показатели раскрываемости – до того времени, пока уголовное 
дело не окончено, даже если лицо, совершившее его, установлено, оно 
числится среди нераскрытых преступлений. Однако, взаимодействие между 
различными субъектами РФ в части розыска преступников, хоть и не на том 
уровне, на котором хотелось бы, все же существует, и достаточно часто 
приносит эффективные результаты, когда по поступившим ориентировкам из 
других областей удается задержать преступника1.  

Розыск преступника осуществляется в рамках розыскного дела, 
заводимого на каждое лицо, в котором аккумулируется вся информация, 
поступающая по запросам субъекта розыска. Следует с сожалением 
отметить, что нередко такая работа ведется формально, в особенности, когда 
розыск длится уже достаточно долгое время, а конкретная информация о 
местонахождении преступника отсутствует. В таком случае обычно 
обнаружение разыскиваемого лица является «случайным»  когда оно 
совершает новое преступление, потеряв осторожность, предъявляет свой 
паспорт в том учреждении или органе, где имеется «сторожевой» листок на 
него. Как правило, полномасштабные розыскные мероприятия проводятся 
лишь в кратчайшие сроки с момента объявления лица в розыск, как правило, 
в течение нескольких суток, реже – нескольких недель.  
                                                 

1 Закатов А.А., Замылин Е.И. Отдельные следственные действия и их роль в 
розыске скрывшихся преступников и иных объектов // Вестник Волгоградской академии 
МВД России, 2021. № 1 (56). С. 8–17. 
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В рамках розыскной работы могут производиться абсолютно 
различные оперативно-розыскные мероприятия, из того перечня, который 
предусмотрен оперативно-розыскным законодательством. Так, вполне 
успешно используется проведение такого оперативно-розыскного 
мероприятия как опрос, когда опрашиваются все те лица, которые могут 
иметь какую-либо значимую информацию о местонахождении преступника, 
в основном, это его родственники, друзья, знакомые, соседи, сослуживцы и т. д. 
Такая работа должна вестись тщательно и планомерно, поскольку из 
нескольких десятков знакомых преступника только один может обладать 
информацией о том, где может находиться разыскиваемый. Одно из 
основных значений в рамках осуществления розыскной работы отводится 
производству такого оперативно-розыскного мероприятия, как наведение 
справок. При этом, адресаты запросов могут быть совершено различны, как 
правило, запросы направляются в органы ЗАГС, предприятия ЖКХ, 
налоговую службу, медицинские учреждения, военные комиссариаты, то 
есть, во все те организации и учреждения, куда может обратиться 
разыскиваемое лицо в силу тех или иных жизненных обстоятельств.  

Представляется, что розыск преступников может быть успешным 
только при соблюдении ряда условий: осуществление розыска во 
взаимодействии как с оперативными подразделениями иных 
правоохранительных органов, так и иными подразделениями органов 
внутренних дел; производство своевременно всего возможного комплекса 
оперативно – розыскных мероприятий; незамедлительная проверка любой 
поступившей информации о возможном местонахождении преступника.  

Рассмотрим проблемы международного розыска скрывшихся 
преступников, здесь важно знать, что их количество не ограничено и в 
зависимости от обстановки, личности преступника, его взаимоотношений, 
связей и так далее могут возникать новые проблемы розыскной работы 
оперативно-розыскной деятельности у сотрудников органов внутренних дел.1  

Практическая деятельность органов, осуществляющих розыск 
скрывшихся преступников, как правило, является наиболее эффективной 
если весь процесс происходит оперативно. Преступник, который в свою 
очередь скрылся от органов дознания, следствия и суда, ставит себя в такое 
положение, когда выживание невозможно без совершения новых 
преступлений.  

Таким образом, оперативная слаженная работа «по горячим следам» за 
виновными лицами осуществляется, как правило, своевременно. На 
сегодняшний день существует проблема, которая является довольно важной 
для всего производства по розыску лиц, скрывшихся от органов дознания, 
                                                 

1 Горбанев В.М., Фокин С.А. Проблемы международного розыска скрывшихся 
преступников // В сб.: Деятельность оперативных подразделений: теория и практика. 
Материалы межвузовской научно-практической конференции. Санкт-Петербургский 
университет МВД России. Санкт-Петербург, 2021. С. 51–56. 
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следствия и суда. Объявление в розыск подозреваемых, которые не обладают 
данным статусом в уголовно-процессуальном смысле, что, в свою очередь, 
может привести к необоснованному заведению розыскных дел является 
одной из важных проблем розыска скрывшихся преступников. Помимо всего 
прочего на практике существует ряд проблем в организации работы по 
розыску преступников. Например, проблема досудебного производства по 
уголовным делам, где взаимодействие следователя и сотрудников 
оперативных подразделений, является важным вопросом в розыске 
преступников, особенно по ранее упомянутым «горячим следам». Если в 
процессе розыска органами не будут получены полноценные, достоверные, 
объективные и своевременные сведения в отношении разыскиваемого лица, 
тогда вся розыскная работа скорее всего будет являться бесполезной и 
обреченной на провал. Однако, такая проблема охватывает и стадию 
судебного производства, где стоит аналогичный вопрос взаимодействия 
оперативных подразделений органов внутренних дел, суда, прокурора, 
судебных приставов, в случаях, когда подсудимый скрывается от суда и 
место его нахождения неизвестно.  

На практике в розыскной работе часто отмечается что множество 
информации не доходит до того или иного сотрудника. Например, 
следователь получил оперативную информацию, такую как сведения о связях 
объекта, его взаимоотношениях, месте возможного нахождения, одежде, 
особенностях поведения, которая далее по производству не передается. Такая 
проблема сказывается на всем процессе розыска скрывшихся преступников 
соответственным образом.  

В различных литературных источниках, изданиях отмечается 
информация об определенных недостатках в работе следователей и 
дознавателей. Таким образом, к вышеупомянутым недостаткам относится: 
1) необоснованное объявление следователем лица в розыск; 2) отсутствие 
факта постановки в известность оперативных подразделений об обнаружении 
преступника; 3) отсутствие в материалах документов, подтверждающих 
работу следователя по розыску; 4) устаревшие или неактуальные сведения; 
5) предоставление оперативно-значимой информации несвоевременно; 
6) передача информации в неполном объеме; 7) сведения о разыскиваемом 
лице совсем не предоставляются. Следует учитывать, что взаимодействие 
следователей, дознавателей с органами дознания, уполномоченными на 
осуществление розыска скрывшихся преступников, является важнейшей 
проблемой в рассматриваемом направлении.  

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что отлично 
отработанные, организованные, продуманные, уместно проведенные 
оперативно-розыскные мероприятия по розыску лиц, скрывшихся от органов 
дознания, следствия и суда, могут соответственно повысить коэффициент 
полезного действия такой работы и послужить положительным фактором в 
решении последующих задач, стоящих перед оперативными 
подразделениями, органами дознания, следствия и суда.  
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Взаимодействие государственных органов,  
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,  

как одно из направлений эффективного способа борьбы с преступностью 
 
Термин «взаимодействие государственных органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность», не нашел своего отражения в 
белорусском законодательстве, но исходя из анализа некоторых норм 
становится понятно, что данные органы стремятся и пытаются достичь 
общую цель: борьба с преступностью во всех ее проявлениях. 

Правовой основой взаимодействия правоохранительных органов 
служит Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной 
деятельности», локальные, ведомственные и межведомственные 
нормативные акты, в которых регламентируется порядок и формы 
взаимодействия. 

Кроме этого, связующими элементами взаимодействия всех органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, является 
универсальность и консолидация норм законодательства Республики 
Беларусь, а также относимость органов дознания к милитаризованным 
структурам. 

Рассматривая определение сущности взаимодействия, необходимо 
обратить внимание на схожее к нему по содержанию понятие координации. 
Большинство используют их как одинаковые по содержанию. Координация 
(от лат. со – совместно и ordinate – упорядочение) – взаимосвязь, 
согласование, приведение в соответствие1. Но данное суждение не совсем 
верно. Координация представляет собой как один из элементов 
взаимодействия. Взаимодействие – более обширное, содержательное 
понятие. Координация – это управленческое воздействие руководителя 
(координатора), осуществляемое для определения направления деятельности 
взаимодействующих систем (подразделений, сотрудников) в целях 

                                                 
1 Философский энциклопедический словарь. М., 1991. 
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выполнения общесистемных задач при условии единого руководства и 
оперативного соподчинениях1. 

Взаимодействие органов дознания осуществляется с целью 
недопущения и противодействия преступности и может выражаться в 
следующих формах деятельности: 

–  предоставление информации от одного органа – другому; 
– осуществление с общими силами оперативно-розыскных, 

процессуальных и иных мероприятий; 
– при осуществлении данных мероприятий предоставление помощи 

между субъектами дознания; 
– выработка единой и согласованной стратегии оперативно-розыскной 

деятельности между органами в целях выявления, пресечения и раскрытия 
преступлений; 

– осуществление встреч сотрудников для комплексного закрепления 
навыков, предоставления практического опыта и знаний. В случае 
несоблюдения норм, регламентирующих порядок и способы взаимодействия 
органов дознания, законодательством предусматривается совместная 
ответственность. 

В условиях огромного массива работы или наличия информации у 
нескольких органов дознания, данные органы могут осуществлять при общих 
усилиях оперативно-розыскные мероприятия, взаимодействие которых 
осуществляется одним из них. 

Взаимодействие деятельности органов дознания вытекает из 
наделенных им равных правах, необходимости достижения общих задач по 
противодействию преступности и правового поля, регламентирующего 
оперативно-розыскную деятельность. Следовательно, когда есть 
необходимость взаимодействия органов дознания, в том числе со 
Следственным комитетом, особое внимание уделяется лицам, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Анализ, понимание 
общих задач, а также отдельные способности креативного общения и 
мышления, позволяют достичь определенного успеха при осуществлении 
оперативно-розыскных, процессуальных и иных мероприятий. Все это 
способствует успешному раскрытию и расследованию преступлений. 

Осуществление органами дознания регулярных совместных 
совещаний, на которых обсуждаются и определяются основные направления 
противодействия преступности, способы наиболее продуктивного 
взаимодействия между оперативными подразделениями, помогает 
систематизировать практический опыт и определить наиболее рациональное 
принятие решений в определенной ситуации. Это обеспечивается путем 
подписания руководителями приказов и других нормативных актов для 
последующего исполнения. 

                                                 
1 Маркушин А.Г., Морозов О.Л. Основы управления в органах внутренних дел: 

учеб. для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 
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Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в 
целях выполнения задач оперативно-розыскной деятельности в пределах 
своей компетенции взаимодействуют между собой, с иными 
государственными органами, организациями, а также гражданами.1 Данная 
норма отражает широкий круг субъектов, которые могут между собой 
взаимодействовать. 

Перечень органов, наделенных комплексом оперативно-розыскных 
инструментов, закрепленных в ст. 12 Закона Республики Беларусь «Об 
оперативно-розыскной деятельности». На наш взгляд, основным субъектом 
взаимодействия данных органов в Республике Беларусь является 
Следственный комитет Республики Беларусь. Основными правовыми 
формами взаимодействия данных органов являются письменные поручения. 
В связи с этим необходимо закрепить определенные нормы по 
взаимодействию органов, которые будут регулировать механизм, порядок и 
формы взаимодействия отдельных органов дознания. 

Важным аспектом в данном вопросе является взаимодействие органов с 
международными организациями, правоохранительными органами и 
специальными службами иностранных государств, которое способствует 
наиболее эффективному раскрытию и расследованию преступлений. 
Указанные субъекты могут оказывать содействие в выявлении граждан 
Республики Беларусь, совершивших преступление, не привлеченных к 
уголовной ответственности, скрывающихся от правоохранительных органов, 
а также оказывать содействие по пресечению преступлений международного 
характера. 

Одним из субъектов взаимодействия правоохранительных органов 
Республики Беларусь, с которым ведется наиболее тесные взаимоотношения 
по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, является 
Российская Федерация. Правовой основой данного взаимодействия является 
Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о 
повышении эффективности взаимодействия в борьбе с преступностью. 
Данное соглашение содержит в себе порядок и формы взаимодействия 
правоохранительных органов, сроки исполнения запросов об оказании 
содействия.  

Компетентные органы запрашиваемой стороны принимают все 
необходимые меры для обеспечения быстрого, полного и качественного 
исполнения запроса. Запрос исполняется, как правило, в срок, не 
превышающий 30 суток с даты его поступления, при этом по возможности 
учитываются просьбы компетентного органа запрашивающей стороны об 
исполнении запроса в указанный им срок.2 Это является одним из 
существенных положений о регулировании взаимодействия 
                                                 

1 Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь от 6 января 2021 г. 
№ 88-З: с изм. и доп. от 06.01.2021 г. № 88-З. Минск: Академия МВД, 2021. 46 с. 

2 URL: https://docs.cntd.ru/document/420229309  (дата обращения: 07.11.2021). 
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правоохранительных органов союзного государства и оперативному 
принятию мер по оказанию необходимой помощи. 

Осуществление взаимодействия между органами дознания 
способствует раскрытию преступлений, проведению совместными усилиями 
операций по наиболее опасным, резонансным преступлениям, а также 
выявлению, пресечению и предупреждению других противоправных 
действий, создающих угрозу национальной безопасности союзного 
государства. 

Таким образом, взаимодействие правоохранительных органов является 
одной из проблем, которая требует проработки в части касающейся 
совершенствования законодательства в этой области, нормативного 
закрепления понятия взаимодействие, разработки общего нормативного 
документа, регламентирующего порядок, механизм и принципы 
взаимодействия. Видится, что эффективное выполнение задач оперативно-
розыскной деятельности может осуществляться посредством использования 
основных организационных форм взаимодействия оперативных 
подразделений. Эффективное взаимодействие государственных органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, согласованность 
действий является основой успешного решения задач правоохранительных 
органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. 
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Преступления, посягающие на половую свободу и неприкосновенность 
личности, являются очень распространенным составом в современности, 
также они имеют довольно высокий уровень общественной опасности, что на 
прямую связанно с категорий их тяжести.  

На протяжении длительного времени рассматриваемые составы 
постоянно видоизменялись, что было вызвано их высоким уровнем 
латентности, а также отсутствием единообразной судебной практики. 
Несмотря на это в данный момент они нашли свое закрепление в Уголовном 
Кодексе РФ, а именно в главе 18, которая включает в себя 5 самостоятельных 
состава, охраняющих половую свободу и половую неприкосновенность 
личности. 

Половые преступления – это общественно опасные, противоправные и 
наказуемые деяния в форме действий сексуального характера, которые 
совершаются субъектом с целью удовлетворения своей половой потребности 
или другого лица, нарушающие существующий уклад половых отношений1. 

Также особенностью данных преступлений является то, что вред 
причиняется не только физическому здоровью лица, но и психическому, 
которое даже спустя долгое время может так и не восстановится. Вопрос 
предупреждения данных преступлений, занимает очень высокое место на 
международном уровне. Многие страны усиленно разрабатывают тактику 
предотвращение совершений половых преступлений заблаговременно. 

 Для правильной квалификации преступлений необходимо понимание 
следующих понятий. Половая неприкосновенность охраняет 
несформированную психику лиц, не способных в силу возраста понимать 
характер и значения совершаемых в их отношение действий. Лицо же, 
достигшее возраста 16 лет, имеет право самостоятельно выбирать себе 
партнера, место, и формы полового акта.  

Рассматривая статистику последних лет, мы видим то, что половые 
преступления в отношении несовершеннолетних набирают значительные 
обороты. Данные виды преступлений оказывают огромное психологическое 
влияния на потерпевших, что выражается в появлении у детей раннего 
нездорового полового интереса. Рассматривая причины возникновения 
данного роста, в первую очередь всплывает проблема недостаточной 
эффективности мер уголовного наказания на рассматриваемую категория 
лиц2. 

Значительная доля половых преступления осуществляется именно на 
основе сменено-бытовых конфликтах (67,2%). В связи с чем, появляется 
необходимость в введении дополнительного пункта в части 3 статьи 131, 
который регулировал бы изнасилование, совершенное в отношении 
несовершеннолетнего, лицом использующем родственные связи. При 
                                                 

1  Максимова С.В. Уголовное право. Особенная часть. М.: Просвет, 2015. С. 115. 
2 Образцов В.А. Серийные убийства как объект психологии и криминалистики: 

учебно-практ. Пособие. М.: ОМЕГА-Л, 2003. С. 23. 
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принятии данного квалифицирующего признака, наказание бы за совершения 
преступления родственниками увеличилось, что вызвало бы снижение роста 
преступлений такого рода. 

Малолетние являются самой незащищенной категорией, также 
большой процент выпадает на жертв до 25 лет. Необходимо отметить, что 
маньяк всегда выбирает жертву отталкиваясь от взаимоотношения их 
физической силы и комплекции, жертва должна быть неспособна дать отпор 
и оказать значительно сопротивление преступнику. Но углубляясь в 
виктимологию, нельзя проигнорировать, что жертвами становятся и 
женщины, ведущие аморальный образ жизни, средством заработка которых 
выступает оказание услуг сексуального характера. 

Огромной проблемой является латентность половых преступлений, что 
связано со следующими причинами:  

1) изнасилование, совершенное без квалифицирующих признаков  
(по части 1 ст. 131 УК РФ) относится к делам часто-публичного обвинения.  
А дела часто-публичного обвинения могут возбуждаться только по 
заявлениям потерпевшей стороны.  В настоящее время учащаются случаи 
ложного доноса об изнасиловании, в результате чего, предполагаемая 
потерпевшая и несет наказание, только по ст. 306 УК РФ. Помимо этого, 
кроме заявления потерпевшей в качестве доказательств необходимы и 
результаты освидетельствования, судебно-медицинских и биологических 
экспертиз.  

2) интимный характер данных преступлений. Жертвы опасаются 
публичного разглашения данного факта, в связи с чем просто не сообщают в 
правоохранительные органы о факте противоправного деяния.  

3) преступления, совершаемые в отношении малолетних, имеют 
довольно большой процент латентности, что вызвано неспособностью лица 
правильно осознавать значение и характер совершаемых в отношении него 
действий. Из-за чего дети просто не сообщают никому о случившемся. 

4) жертва испытывает стыд и боится в результате огласки получить 
осуждения со стороны общества и родных. 

Все перечисленные причины ведут к отрицательным последствиям как 
для самое жертвы, так и для общества в целом. Преступники остаются 
безнаказанными, в связи с чем и растет рост рецидивистов, которые с 
каждым разом совершают все более тяжкие половые преступления, в 
результате чего страдает еще большее количество жертв. 

Неотъемлемой чертой процесса расследования этих преступлений 
является необходимость вторгаться в интимные отношения и внутренний 
мир жертвы. Однако, это является вынужденной мерой для обеспечения 
расследования уголовного дела и привлечения виновных лиц к 
ответственности1. 

                                                 
1 Антонян Ю.М., Ткаченко А.А. Сексуальные преступления: научно-популярные 

исследования. М.: Амальтея, 1993. 
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Анализируя статистику самых громких дел, совершенных серийными 
насильниками, можно составить типичный портрет преступника. Внешне они 
никак не выделяются из общей массы, наоборот чаще всего эти лица 
пользуются хорошей репутацией, являются примерными семьянинами, 
хорошими отцами, имеют постоянную работу, хорошее образование, 
опрятный внешний вид, умеют располагать к себе людей. Часто появление 
желания на совершения таких действий вызвано травмами детства 
преступника. 

Но несмотря на это, большой процент преступников признается 
невменяемыми, и обладают психическими расстройствами. Необходимо 
также знать основные типы сексуальных отклонений, свойственных 
насильникам: 

1) самым распространенным и опасным видом является педофилия. 
Педофилия  это сексуальное отклонение, выражающееся в половом влечении 
к детям. Лица, подходящие под эту категорию, очень часто проводят 
большое количество времени с детьми, работают учителями или 
воспитателями, проживают рядом со школами. 

2) далее рассмотрим садизм. Причинения страданий и боли жертве 
является средством получения сексуального возбуждения. В основном 
главными признаками является нетипичность ранений, их извращенный 
характер, отчленения отдельных частей тела жертвы. 

3) мазохизм – способ удовлетворения полового возбуждения путем 
причинения боли жертве самой себе. Типичными ситуациями являются 
следующие действия: серийность половых преступлений, совершения 
действий с особой жестокостью, небольшой промежуток между 
преступлениями. 

4) фетишизм – неодушевленные предметы выступают средством 
удовлетворения половых потребностей. Чаще всего в качестве таких 
предметов выступают: обувь или нижнее белью жертвы. Особенность: 
похищение вещей, принадлежавших жертве, которые и выступают в качестве 
средства удовлетворения.  

5) фроттеризм – сексуальное извращение, выражающееся в 
прикосновении к различным частям тела жертвы, осуществляемое в 
общественных местах. 

6) эксгибиционизм  демонстрация обнаженных половых органов 
жертве осуществляемое в общественных местах служит средством 
удовлетворения полового влечения. 

7) фетишистский трансвестизм  фетиш связан с переодеванием в 
одежду противоположного пола. 

Также подавляющее большинство насильников совершают свои 
преступления в известной местности, то есть в районе своего проживания, 
или же места работы, что должно учитываться правоохранительными 
органами в процессе реализации деятельности по предупреждению и 
раскрытию преступлений.  
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Как показывает практика, при совершении виновным полового 
преступления в отношении женщины ранее знакомой ему, то преступление, 
как правило, совершается в квартирах, домах, общежитиях, служебных 
помещениях, и при этом в большинстве случаев (96%) жертва остается жива. 
В случаях, когда жертва ранее была не известна преступнику, то 
преступление, зачастую, совершается в малолюдных местах (лесопосадках, 
парках, улицах, подъездах и пр.) и достаточно часто жертва может быть 
убита или ограблена. Следует отметить, что достаточно часто преступник 
пытается вновь встретиться или познакомиться с жертвой, если ранее они не 
были знакомы. 

Данный вид преступлений по статистике чаще совершаются в весенне-
летнее время, так как теплые климатические условия являются фактором, 
способствующим активизации половых преступлений. Также необходимо 
отметить, что именно в весенний период у лиц, страдающих психическими 
отклонениями, наблюдается повышенная активность1. Но данные критерий 
не выступает главным, так как не носит ярко выраженный характер. 

Подводя итог, необходимо отметить, что приведенные данные имеют 
довольно общий вид и лишь тактико-ориентировочное значение. Поэтому по 
каждому региону они должны уточняться и конкретизироваться 
обобщенными статистическими данными информационных центров УМВД 
субъектов Российской Федерации, а также подтверждаться материалами 
уголовных дел и иными оперативными и служебными документами. Также 
было установлено, что преступления против половой свободы и 
неприкосновенности имеют огромную специфику. Вызвано это интимным 
характерном совершенных деяний, и не желанием жертвы афишировать 
совершенные с ней события. А одним из способов преодоления высокого 
уровня латентности данных преступлений, является необходимость в 
оказании незамедлительной и эффективной психологическое помощи 
жертвам, пострадавшим в результате таких преступлений, для этого можно 
создать службу экстренного оказания психологической помощи жертвам 
сексуального насилия.  

 
 

                                                 
1 Торговченков В.И. Проблемы латентности и квалификации преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних // Законность, 2014. № 4. С. 7–10. 
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Некоторые вопросы проведения проверочной закупки  

в сфере незаконного оборота наркотиков 
 

Одной из важнейших функций государства является борьба с 
преступностью. Однако устойчивый рост противоправных явлений, 
увеличение в структуре преступности доли латентных преступлений, 
разрастание организованной преступности стали насущной проблемой1. 
Особо остро данный вопрос встал с появлением и популяризацией 
глобальной сети «Интернет». Такая тенденция вызвана тем, что у 
преступников открылся огромный спектр возможностей, в связи с чем 
преступления каждый день приобретают новые, все более изобретательные 
формы. Так, например, большинство противоправных деяний, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров на сегодняшний день происходит в различных социальных 
сетях, мессенджерах или в скрытом из общего доступа сегменте интернета, 
получившем название Darknet. Сама преступность в сфере незаконного 
оборота наркотиков (далее НОН) всегда носила латентный характер, что 
вызвано рядом причин:  

1) незаинтересованность в выявлении преступлений (обуславливается 
тем, что субъекты в наркотических преступлениях заинтересованы в 
сохранении тайны их совершения, отсутствие у них желания и готовности в 
связи с этим сотрудничать с органами ввиду наступления для них 
ответственности); 

2) нет явно выраженной потерпевшей стороны, поэтому и некому 
сообщить о преступлении в компетентные органы (в совершении данных 
деяний заинтересованы обе стороны, вовлеченные в деятельность в сфере 
незаконного оборота наркотиков, взаимным интересом от получаемого 
результата); 

3) совершение преступления известно узкому кругу лиц, либо только 
виновному лицу; 
                                                 

1 Абазов З.Х. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с 
правонарушениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков. Автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М.: Слово, 2008. 



578 

4) особые взаимоотношения потерпевшего либо свидетелей с 
преступником. Этот фактор объясняется стремлением тщательной 
конспирации данных деяний, вызванных страхом потерять надежный 
источник получения наркотиков.  

5) дефекты правосознания (некоторые потерпевшие рассматривают 
преступление только как нарушение их личных интересов, никак не связывая 
его с опасностью для общества и принципом неотвратимости наказания за 
совершенное противоправное деяние). Примером такого поведения может 
служить непринятие мер при обнаружении незаконных посевов 
наркокультур, содержания притонов и незаконных операций с 
наркотическими средствами; 

6) боязнь стать жертвой расправы1. 
Но сегодня, как мы уже говорили, большинство наркопреступлений 

совершается именно на просторах интернета, в результате чего возникают и 
другие факторы скрытой латентности:  

1) правоохранительные органы не всегда могут обеспечить 
необходимую реакцию на постоянно растущий объем оперативной 
информации о преступлениях, совершаемых с использованием интернет 
технологий; 

2) на этапе выявления преступлений, совершаемых в сети Интернет 
часто возникают некоторые проблемы, которые вызваны тем,  что 
правообладатели некоторого на территории Российской Федерации не 
совпадают с реальным нахождением серверов, на которых хранится 
указанная выше информация на территории иностранных государств; 

В связи с этим снижается эффективность применения привычных 
способов борьбы с преступностью, а следовательно и используемых в ходе ее 
реализации методов.2 

Данный факт инициирует разработку субъектами, осуществляющими 
правоохранительную деятельность новых тактических приемов, средств и 
методов выявления и раскрытия преступлений в сфере НОН. 

Так, основную работу по выявлению лиц, причастных к незаконному 
хранению и сбыту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров осуществляют соответствующие оперативные подразделения 
ОВД, посредством проведения оперативной-розыскных мероприятий (далее 
ОРМ), перечень которых установлен ст. 15 ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» и поисковой деятельности, регламентированной 
ведомственными нормативно-правовыми актами. Самыми эффективными и 
часто применяемыми ОРМ в сфере борьбы с НОН согласно статистике 
оперативных подразделений являются: 
                                                 

1 URL: https://legis-group.ru/blog/poleznoe/sovety/proverochnaya-zakupka-narkotikov 
2 Бойко О.А., Унукович А.С. Детерминанты латентных преступлений, совершаемых с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий: Юридический 
вестник Самарского университета, 2020. 
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1) проверочная закупка; 
2) контролируемая поставка; 
3) оперативный эксперимент. 
В данной статье я бы хотела рассмотреть некоторые актуальные 

вопросы, связанные с проведением ОРМ проверочная закупка в сфере НОН. 
Проверочная закупка - это оперативно-розыскное мероприятие, которое при 
наличии определенных оснований и условий, предусмотренных 
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», может 
быть проведено оперативными сотрудниками правоохранительных органов в 
отношении любого гражданина1. Данное мероприятие представляет собой 
совокупность действий по искусственному созданию органом, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, ситуации мнимой 
сделки купли-продажи, в ходе которой с целью получить оперативно 
значимую информацию с ведома и под контролем органа, осуществляющего 
ОРД, приобретается товар (без цели потребления и сбыта) у лица - объекта 
оперативной заинтересованности, обоснованно подозреваемого в 
противозаконной деятельности (обмане потребителей, торговле 
запрещенными товарами и т. д.). 

Предметом проверочной закупки могут быть вещи и объекты, как 
находящиеся в гражданском обороте, так и изъятые из него (оружие, 
боеприпасы, наркотики и т. п.). 

Оперативно-розыскная специфика данного ОРМ в том, что с его 
помощью можно не только задерживать лиц с поличным, но и добывать 
предметы и документы (в частности наркотические средства, психотропные 
вещества и их прекурсоры), подлежащие использованию в качестве 
доказательств в уголовном процессе в порядке, предусмотренном ст. 89 УПК РФ 
и ч. 2 ст. 11 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Как было изложено выше, большинство наркопреступлений 
совершается в сети интернет. В рамках моего исследования я обратилась к 
одному из самых распространенных в России мессенджеров «Telegram», в 
ходе которого мною был выявлен канал под названием «ОТРЯД БОТ», 
деятельность которого напрямую связана с незаконным распространением 
наркотиков (приложение 1). В данном сообществе потенциальному 
покупателю предлагается выбрать город, а затем отображается ассортимент 
запрещенных к обороту веществ. По результатам данного исследования, 
можно сделать вывод о том, что даже при поверхностном мониторинге сети 
легко обнаружить следы злоумышленников, выйти на связь с ними и 
приобрести товар. В связи с этим считаю целесообразным разработку 
тактических приемов по проведению проверочной закупки с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий и законодательного 
урегулирования данного вопроса.  

                                                 
1 Иванович Е.В. Использование специальных знаний в оперативно-розыскной 

деятельности: Вестник криминалистики, 2018. 
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В целом проведение проверочной закупки условно можно разделить на 
несколько этапов: 

1) проверка полученных данных о причастности лица к НОН (без 
данного этапа, проведение данного ОРМ будет считаться незаконным, 
полученные в ходе него доказательства недопустимыми); 

2) подготовка к проведению проверочной закупки (подбор лиц, 
которые непосредственно будут задействованы в качестве покупателя, 
оформление всех необходимых документов, пометка купюр, подготовка 
технических средств и другие организационные мероприятия); 

3) непосредственно проведение ОРМ (При проведении проверочной 
закупки должны в обязательном порядке использоваться аудиозапись и(или) 
видеозапись, и(или) киносъемка, и (или) фотосъемка); 

4)  заключительным этапом является оформление результатов 
проверочной закупки. 

Конечно полное проведение данного ОРМ в сети не всегда возможно, 
поскольку в соответствии с постановлением Пленума ВС РФ от 15.06.2006 
№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами» незаконный сбыт наркотиков следует считать 
оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых 
действий, в том числе когда данные действия осуществляются в ходе 
проверочной закупки или иного оперативно-розыскного мероприятия, 
проводимого в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности», т.е. после передачи 
наркотических средств.1 Передача наркотических средств может 
осуществляться как бесконтактно через закладчиков, так и при личном 
контакте. В последнем случае проверочная закупка в сети может быть 
проведена только частично.  

Однако можно выделить ряд преимуществ проверочной закупки 
наркотических средств и психотропных веществ в сети по сравнению с 
привычной проверочной закупкой: 

- не требуется привлечение негласного аппарата, поскольку нет 
прямого контакта с реализатором товара (в случае передачи товара через 
закладчика); 

- не требуется пометка денежных средств, так как расчет 
осуществляется как правило при помощи электронных средств платежа; 

- возможность получения большого количества оперативной 
информации посредством мониторинга; 

- простота проведения (также вследствие отсутствия прямого контакта 
с преступником). 

                                                 
1 Хлебушкин А.Г. Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по уголовным делам. М.: Проспект, 2016. 
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Таким образом проверочная закупка наркотиков в сети позволяет 
ускорить процесс проверки оперативной информации, упрощает процедуру 
подготовки и документирования преступных действий лиц. 

Опрос оперативных сотрудников также подтверждает возможность 
подготовки и проведения в интернете проверочной закупки наркотиков. 

Подводя итог, можно сказать, что проверочная закупка была и остается 
одним из самых эффективных ОРМ в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. Однако появление новых форм совершения преступлений, 
связанных с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий требует разработки соответствующих средств и тактических 
приемов по выявлению и раскрытию преступлений. Одним из таких 
эффективных методов может послужить подготовка и проведение 
проверочной закупки в сети интернет при соответствующей ей 
законодательной регламентации и разработке методики ее реализации. 
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Раскрытие и расследование преступлений 
в сфере оборота криптовалют 

 
В современном мире происходит модернизация, которая затрагивает 

все сферы нашей жизни, в том числе и применение информационных 
технологий. Они в свою очередь сильно отображаются на образе жизни, в 
частности в области применения и использования финансовых средств.  
Различные технические средства и методы, применяемые в области 
финансовых средств, постоянно подвергаются модернизации. С появлением 
инновационных способов непосредственное осуществление разнообразных 
операций, денежных расчетов, стало возможным производить за счет 
дистанционного банковского обслуживания1. Процесс оплаты, приобретения 
товаров и услуг вышел на новый уровень в своем применении.  

                                                 
1 Батоев В.Б., Семенчук В.В. Использование криптовалюты в преступной 

деятельности: проблемы противодействия // Труды Академии управления МВД России, 
2017. 156 с. 
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Осуществление финансовых технологий вышло на кардинально новый 
уровень, это доказывает значительное применение и распространение 
криптовалюты, то есть определенной виртуальной валюты, основанной на 
децентрализованной системе, а именно, «Блокчейн». Чаще всего для 
незаконного перемещения капитала применяют криптовалюту «биткойн». 
Основывается это на определенном механизме транзакций и анонимности 
пользователей, совершаемые действия в бирже криптовалют. В данных 
транзакциях представляется возможным не использовать настоящие имена, 
банковский счет, это дает шанс злоумышленникам не попасться на 
преследование правоохранительными органами. 

Криптовалюта  это конкретная цифровая валюта, имеет защищенность  
за счет криптографических технологий. Особенностью криптовалюты 
является отсутствие материального выражения и существование только на 
виртуальном пространстве. Самый распространенный и востребованный 
считается «биткойн». Использование виртуального пространства для 
получения финансовых средств привлекает все больше граждан, однако 
некоторые вопросы не решаются без ссылки на право, такие вопросы, как: 
налогообложение, риски по определенным сделкам с криптовалютой.  

При совершении сделок в системе криптовалюты у граждан 
отсутствует возможность обратиться в суд с заявление о возврате платежа 
или допустим об отмене совершенной сделки. 

Несмотря на это, на данный момент криптовалюта стала определенным 
средством платежа, в ее использовании представляется вероятным 
оплачивать услуги и приобретать конкретные товары. 

К какому же виду объектов гражданских прав можно отнести 
криптовалюту?  

1. Криптовалюта  это деньги. Однако на всей территории Российской 
Федерации основным и главным средством платежа определяется «рубль». 
Под неким денежным знаком можно считать физические объекты, которые 
представляются в качестве банкнот и монет, непосредственно находящиеся в 
законном обращении. Согласно вышесказанному, криптовалюту мы не может 
отнести к этому виду объектов гражданских правоотношений, из-за того, что 
ее эмиссия и обращение не находятся под определенным государственным 
контролем Центробанка России1. 

2. Криптовалюта  это безналичные денежные средства. Рассматривая 
безналичный расчет, можно сказать, что он находится на открытых 
банковских вкладах или счетах. Определяется это тем, что между банком и 
клиентом заключается конкретный договор, определяющих обязанности 
обеих сторон. Криптовалюта не попадает под данное определение, 
вследствие того, что при использовании никакого договора не заключается, 

                                                 
1 Иншакова А.О. Реакция права на вызовы высоких технологий в инновационной 

России. М.: НОРМА, 2018. С. 16. 
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все операции по переводам основываются на рисках и доверии 
пользователей. Все переводы, различные транзакции имеют особенность 
отслеживаться криптографией, но никак не банком. 

3. Криптовалюта  это конкретные ценные бумаги. В Российской 
Федерации ценные бумаги – это документы, которые соответствуют уже 
закрепленным требованиям и определяют обязательственные права. 
Криптовалюта – это и есть самоценные объекты и в их содержание не входит 
обязательственные права, это в также противоречит определению к ценным 
бумагам. 

4. Криптовалюта  это некие электронные денежные средства. 
Электронные денежные средства определяются как определенные 
безналичные денежные средства, применяемые в сети Интернет и имеющие 
право существовать в переводах с применением электронных средств 
платежей. Рассматривая с криптовалютой несомненно схожесть 
присутствует. Однако, верификация различных электронных денежных 
средств осуществляется посредником, он в свою очередь устанавливает свои 
определенные правила, например, комиссию, скорость перевода и т. д., а 
криптовалюта применяется без участия третьих лиц1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что не относится не к одному из 
определений, следует внести изменения в ст.128 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, и внести дополнения в объекты гражданских прав, 
дополнив их криптовалютой. 

В настоящее время существует множество преступлений за счет 
применения криптовалюты. Рассматривая преступное поведение личности, 
можно сказать о том, что оно является многофакторным явлением, его 
необходимо рассматривать не только в структурном или функциональном 
плане, но и в процессе генезиса. 

Появление у определенных субъектов мотивации на совершение 
конкретного преступного деяния, выбор способов и средств их 
совершающих, а также непосредственно конечные результаты преступного 
деяния. Преступное поведение – это определенное конфликтное поведение, 
которое будет осуществляться за счет конкретных противоречий 
существующих в обществе, в различных социальных группах, между 
личностями и непосредственно в самой личности. Появление мотива на 
совершение преступления с использованием сети Интернет, выражает 
повышенный интерес в преступной среде. 

Преступления набирают большой спрос и являются наиболее 
распространенными, в осуществлении оборота различных предметов, 
которые являются ограниченными или запрещенными в гражданском 
обороте, именно в них криптовалюта определяется как платежный 
                                                 

1 Галушин П.В., Карлов А.Л. Сведения об операциях с криптовалютами (на примере 
биткойна) как доказательство по уголовному делу // Ученые записки Казанского 
юридического института МВД России, 2017. 305 с. 
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инструмент. В большей степени к таким преступлениям относятся: 
преступления, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ; оружия и порнографических материалов. Использование 
криптовалюты при сбыте дистанционным способом наркотических средств и 
психотропных веществ заключается в отсутствии личного контакта и 
максимально высокий уровень конспирации и скрытности в осуществлении 
приобретения товара. Оплата производится на подставные карты. 
Преимуществом для преступников является анонимность и сложность в 
процессе доказывания транзакций. 

Применение криптовалюты определяется как непосредственное 
средство для легализации денежных средств, которые были приобретены 
определенным преступным путем. Легализация денежных средств- 
совершение преступным путем различных финансовых операций, в целях 
придания правомерного вида денежным средствам. Мошенники 
разрабатывают множество техник для совершения операций в сфере 
криптовалюты. Осуществление транзакций с криптовалютой направлены, на 
то чтобы замаскировать преступников, устранить непосредственный 
финансовый след за ними. Преступник старается сделать все возможное, 
чтобы установит связь между ним, цифровыми финансовыми активами и 
преступным деянием было как можно сложнее1. Рассматривая финансовый 
след, можно сказать он становится незаметным в процессе всех сделок, 
которые происходят в интернете на различных информационных площадках. 

Чаще всего преступления, совершенные в сфере оборота криптовалют 
заключаются в определенном неправомерном хищении денежных средств с 
конкретной площадки. Для того чтобы получить доступ к торговой площадке 
другого пользователя, необходима подпись самого клиента, потому что 
первостепенно происходит  взламывание электронной почты. 

Непосредственное применение цифровых финансовых технологий  
определяется тем, что у него присутствует точный элемент 
следообразования. При совершении сделок, переводов они характеризуются  
наличием электронной записи, с помощью чего, в дальнейшем облегчается 
задача по раскрытию преступления. В процессе расследования дела, 
установления определенного времени транзакций, реквизитов, стало намного 
проще и удобнее.  

Таким образом, В процессе расследования преступлений совершенных 
с использованием криптовалюты, процесс доказывания нацелен на получение 
информации, обстоятельств, относящиеся к конкретной транзакции. Такими 
обстоятельствами могут являться: лица, время, место производства перевода, 
вид применяемой криптовалюты, реквизиты кошельков, назначение и точный 
размер переводимых платежных средств. 
                                                 

1 Лавроненко Р.А. Проблемы в деятельности правоохранительных органов при 
выявлении, раскрытии и расследовании легализации преступных доходов в кредитно-
финансовой системе // Российский следователь, 2018. 298 с. 
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Сложным элементом в расследовании является установление 
конкретных лиц, которые непосредственно производили тот или иной 
документ. Важность установления правильных паролей, полностью 
обеспечивает доступ к кошелькам, с помощью которых была осуществлена 
преступная деятельность. Установление паролей от криптовалюты имеет 
важное значение, однако с помощью него можно произвести абсолютно все 
действия, которые влекут конфискацию имущества, представленные 
криптовалютой.  
 
 

Кучмин Николай Александрович,  
курсант 4 курса  

Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: 
Белый Андрей Григорьевич, 

заместитель начальника кафедры  
оперативно-разыскной деятельности в органах внутренних дел 

Краснодарского университета МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент 

 
Оперативно-розыскная характеристика лиц,  

занимающих высшее положение в преступной иерархии 
 

Организованная преступность – это опасное социальное явление, 
которое преследует человека уже не одну тысячу лет, и 21 век нашей эры, к 
сожалению, не является исключением. 

Правители всех государств в период своего нахождения у власти 
ставили одним из приоритетных направлений внутренней политики – строгое 
соблюдение установленных юридических норм и правил поведения членами 
общества. Контроль за обеспечением соблюдения законов возлагался на 
правоохранительные органы. 

В 90-ых годах XX столетия начался новый этап в борьбе с 
организованной преступностью в нашей стране, который продолжает длиться 
по сегодняшнее время. 

Новшеством в данной области является установление уголовной 
ответственности по статье 210.1 УК РФ за «занятие высшего положения в 
преступной иерархии». Изменения были внесены в Уголовный кодекс РФ 
Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 46-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия 
организованной преступности»1.  

                                                 
1 См.: Российская газета – Федеральный выпуск № 72 (7830), 3 апр. 2019. 
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На наш взгляд, в настоящее время назрела необходимость 
законодательного закрепления понятия лица, занимающего высшее 
положение в преступной иерархии, и, в связи с этим, дать таким лицам 
оперативно-розыскную характеристику.  

Сложность в определение данного статуса заключается в том, что лицо, 
занимающее место лидера в преступном сообществе во многом имеет 
оценочный характер, так как содержит понятия «преступная иерархия», 
«высшее положение», которые создают проблемы их толкования и 
применения в действительности. 

Изучение эмпирического материала показало, что одной из 
особенностей противоправной деятельности лиц, занимающих высшее 
положение в преступной иерархии, является их членство в том или ином 
организованном преступном формировании. Иными словами, вне 
преступного объединения криминального лидера нет. Более того, его 
высокий преступный статус обусловлен и, по сути, обеспечен таким 
членством и поддержкой подконтрольной им группы. В связи с этим 
оперативно-розыскная характеристика таких лиц неразрывно связана с 
особенностями преступных групп, которые криминальной направленностью 
своих действий накладывают специфический отпечаток на своих лидеров.   

Стоит обратить внимание, что в качестве лиц, представляющих 
оперативный интерес, в роли лидера в преступной иерархии рассматривают 
так называемых «воров в законе». Это лица, имеющие авторитет в уголовной 
среде, поддержку «крупных» представителей криминального мира и 
прошедшие формализованную процедуру «коронования1. Под 
«коронованием» Анисимков В.М. в своей работе «Россия в зеркале 
уголовных традиций тюрьмы» понимает упорядоченный криминальными 
законами и принципами процесс принятия уголовника в сообщество «воров в 
законе», наделения его воровскими полномочиями2. 

Данный статус неразрывно связан с термином «преступная иерархия», 
поэтому для решения поставленного вопроса необходима определиться с 
сущностью этого понятия. Ожегов И.С. в своем толковом словаре слово 
«иерархия» трактует как – «порядок подчинения низших (чинов, 
должностей) высшим; вообще расположение от низшего к высшему или от 
высшего к низшему»3. В «преступной иерархии» сохраняются общепринятые 
принципы, а при специфичной внутренней структуре преступного 
сообщества в роли высших выступают вышеупомянутые «воры в законе», 
являющиеся беспрекословными лидерами. В специальной литературе 
«преступная иерархия» понимается как «система, определяющая структуру 
подчинения и взаимоотношений лиц, придерживающихся принятых в 
                                                 

1 Агапов П.В. Воры в законе: короли криминального мира. Режим доступа: 
http:www.argumenti.ru. 

2 Анисимков В.М. Россия в зеркале уголовных традиций тюрьмы. С-П., 2003. С. 197. 
3 Ожегов И.С., Толковый словарь русского языка. М., 1975. С. 220. 
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криминальной среде правил и традиций. Существующий негласный «табель 
о рангах» (стратификация) закрепляет положение в иерархии того или иного 
члена криминального сообщества»1. 

Как уже было сказано, лица, возглавляющие преступное сообщество, а 
именно «воры в законе» отвечают за организацию преступной деятельности, 
контроль за поддержанием порядка и соблюдением криминальных 
принципов, идей, воровского образа жизни и воровских законов. Но стоит 
отметить, что в структуру лидеров высшего сословия входят и другие лица, 
обладающие такими статусами как «положенцы» и «смотрящие». Так, если 
рассматривать «положенцев», то это лица, преступный авторитет которых 
подкреплен поддержкой других уважаемых представителей криминальной 
среды, наделенные полномочиями «вора в законе» в период его отсутствия и 
от его имени способные принимать те или иные решения. «Смотрящими» же 
называют категорию лиц, деятельность которых так же обеспечена 
поддержкой преступных лидеров высшего сословия, а их роль состоит в том, 
чтобы осуществлять контрольно-наблюдательные функции криминального и 
распорядительного характера по определенному направлению или сфере 
деятельности.  

Стоит обратить внимание, что лица, занимающие упомянутые посты в 
преступном сообществе различаются не только объемом полномочий, но и 
процедурой приобретения соответствующего статуса. 

Криминальный титул «вора в законе» присваивается на воровской 
сходке в результате специальной процедуры (в составе как минимум трех 
человек, для возможности оценить потенциального кандидата в статус и при 
необходимости подтвердить процесс «коронования») и является 
пожизненным. «Положенцы» и «смотрящие», в свою очередь, назначаются 
непосредственно самим «вором в законе» среди доверенных им лиц, он несет 
за них личную ответственность, а их место со временем в преступной 
иерархии может изменяться. 

Таким образом, мы можем выделить структуру криминальной 
иерархии, где лидирующие позиции включают три воровских статуса. 
Первый и самый главный – «вор в законе». При его отсутствии функции 
передаются назначенному «положенцу», а завершается данная цепочка 
управления «смотрящим», наделенным полномочиями по определенным 
вопросам и определенной области преступной деятельности (например, 
смотрящий за исправительным учреждением и т. п.). 

Криминальная среда в отличии от иной среды законопослушных 
граждан обладает своей спецификой. В первую очередь это социальная 
природа возникновения данной общности. Однако, как и в иной социальной 
среде, где есть необходимость в руководителе, член криминального мира в 

                                                 
1 Мондохонов А. Специальный субъект организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участия в нем (ней) // Уголовное право, 2010. № 5. С. 53–57. 
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случае претенденства на лидерство должен обладать соответствующими 
лидерскими качествами. К названным качествам относятся харизматичность, 
стратегический склад ума, целеустремленность, находчивость, 
дипломатичность, смелость, физическая сила. Данные качества заставляют 
членов преступного формирования взглянуть на своего вожака, как на 
человека, способного грамотно и умело принимать правильные решения, 
последовательно достигать поставленных задач, своими организаторскими 
качествами обеспечить сплоченность в преступной группировке, а также 
установить горизонты дальнейшего криминального развития. 

Стоит отметить, что историческая обусловленность и определенный 
консерватизм криминальной среды создают условия, при которых пробиться 
в лидеры и заполучить преступный статус высшего сословия представляется 
практически невозможным для лиц женского пола и несовершеннолетних. 
Так же, учитывая, что преступность не привязана к какой-либо 
национальности и проявляется она во всем обществе и среди всех народов, в 
определенных регионах и областях существенное значение имеет 
происхождение лица, претендующего на роль криминального лидера, его 
национальность и вероисповедание. Принципиальность данного подхода к 
выбору индивида на руководящую роль можно показать на примере 
криминальной среды в кавказском регионе нашего государства. Так, среди 
исторически сложившихся и по сей день существующих родовых союзов, 
именуемых «тейпами», занять место и присвоить статус преступного лидера 
может только выходец из уважаемого и авторитетного «тейпа». Другое лицо, 
хоть и обладающее всеми необходимыми навыками и качествами, но не 
являющееся членом соответствующего родового союза, не может 
претендовать на высшую должность в преступной иерархии. 

Среди всего прочего, поднять статус и завоевать уважение среди 
участников преступного формирования помогают определенные спортивные 
достижения. В приоритете боевые виды спорта, по которым у кандидата 
могут иметься различные титулы, разряды и звания. На примере нашего 
государства мы видим, что в период 90-х годов, когда в России во всю 
буйствовала преступность, члены различных столичных и региональных 
ОПГ были постоянными посетителями клубов по боевым единоборствам. В 
течении всего дня они могли отрабатывать и совершенствовать там свои 
физические способности и спортивные навыки, а вечером собираться на 
совершение того или иного преступления. Наличие боевого опыта в «горячих 
точках» имеет также немалое значение для укрепления преступного 
авторитета. Получения знания и умения в ходе участия в боевых действиях, 
приобретенные качества хладнокровия, самообладания, силы воли позволяют 
принимать решительные шаги в экстремальных ситуациях, что способствует 
достижению преступной цели. 

Для успешного осуществления преступной деятельности 
криминальному лидеру ко всему прочему нужно иметь достаточный 
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профессионализм для организации и совершения преступлений. Оценить 
профессионализм лица, занимающего высшее положение в преступной 
иерархии, можно по ряду признаков:  

1. Наличие и количество судимостей. Данная характеристика давно и 
по праву занимает лидирующее положение в оценке преступного 
профессионализма. Обусловлено это, прежде всего, тем, что изначально 
«воры в законе» короновались именно в местах лишения свободы, где 
традиционно и более строго относятся к соблюдению установленных в 
криминальной среде правил. 

2. Общий срок пребывания в местах лишения свободы. 
3. Места отбывания наказания. Данная характеристика имеет большое 

значение при условии, если лицо отбывало наказание в исправительных 
учреждениях с заведомо неблагоприятными условиями содержания, 
подвергалось психологическому и физическому воздействию со стороны 
администрации исправительного учреждения и не отказалось от своих 
криминальных принципов.  

4. Тесные личные и деловые связи с другими преступными 
авторитетами высшего звена. Данный признак позволяет 
продемонстрировать и оценить не только значимость конкретного лица, но и 
его потенциал, поскольку важен не столько факт близкого личного 
знакомства с крупными криминальными лидерами, сколько возможность 
оказания их протекции, поддержки в решении различных задач и т. д. В 
большинстве случаев факт наличия личных связей выступает в качестве 
«визитной карточки» в процессе становления и развития преступного лидера. 

5. Устойчивое взаимоотношение с коррумпированными 
представителями правоохранительных органов и органов государственной 
власти. Суть в том, что лицо, претендующее на лидирующие позиции или 
отстаивающее свой статус, должно систематично и уверенно доказывать 
наличие у него делового потенциала, возможности решать вопросы на самых 
разных уровнях. Например, для находящихся в исправительной колонии 
«воров в законе» и авторитетов, стремящихся наладить доставку наркотиков 
в учреждение, значимым будет достижение договоренности об этом с 
руководством исправительного учреждения. 

6. Собственный крупный капитал либо возможность использования 
финансовых возможностей сторонних лиц. Важное значение имеет 
потенциал в сфере привлечения денежных средств в криминальный бизнес со 
стороны. В этом случае оценивается возможность криминального лидера по 
установке доверительных отношений с бизнесменами, владельцами крупных 
корпораций и предприятий, вовлечению предоставленных ими денежных 
средств в преступный оборот, расширению связей в финансово-
экономической сфере и т. д. 

7. Непосредственное участие в совершении тяжких и особо тяжких 
квалифицированных преступлениях. Причиной, на наш взгляд, является сама 
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суть криминальной среды – объединение массы людей переступившей или 
почти переступившей закон. Данный признак, пожалуй, находится в близком 
родстве с «проверкой кровью», заключающейся в принуждении нового 
участника организованной преступной группы совершить тяжкое или особо 
тяжкое преступление с целью повязать вновь прибывшего тяжестью 
содеянного, наделить его резко отрицательными, аморальными 
характеристиками, присущими другим членам преступной группы1. 

Анализ публикаций в периодических изданиях и специальной 
литературы о криминальной среде в России, в которых рассматривается 
образ жизни преступных элементов, а также характеристика деятельности 
«воров в законе», позволяет выделить несколько устоявшихся функций, 
которые на них возлагаются: 

1. Назначение на должности «положенцев» и «смотрящих», 
уполномоченных от имени «вора в законе» осуществлять руководство по 
некоторым вопросам и следить за выделенной им территорией. 

2. Контроль за систематическим отчислением денежных средств в 
воровской «общак» на такие нужды, как: организация новых преступлений, 
материальная поддержка заключенных в местах лишения свободы, подкуп 
должностных лиц, и т. п. 

3. Разрешение возникших конфликтов и спорных вопросов между 
членами криминального мира, то есть осуществление «судейских» функций. 

4. Организация проведения воровских сходок, на которых могут 
рассматриваться насущные вопросы криминального характера. 

5. Поддержание порядка соблюдения членами преступной среды 
идеологии и обычаев криминального мира, воровских принципов. 

Организация и совершение преступлений организованным преступным 
сообществом не обходится без должного финансирования. Денежные 
средства поступают из «воровского общака», формируемого за счет доходов 
от преступной деятельности, и расходуются на вооружение преступников, 
материальную помощь осужденным и их родственникам, обеспечение 
«хорошей» жизни верхушке воровской среды. За «воровским общаком» 
обязательно назначается смотритель, и данную должность очень часто 
занимает авторитетный лидер, который пользуется доверием у преступников. 
Нередко именно «воры в законе» заведуют им. 

Определить лицо, занимающее высшее положение в преступной 
иерархии, также поможет факт наличия у него обширных криминальных 
связей как внутри страны, так и за рубежом. Имеющиеся международные 
связи позволяют организовывать более крупные преступления, которые 
могут говорить о транснациональном характере.  

                                                 
1 Коннов А.И., Куликов В.И., Овчинский А.С. и др. Основы борьбы с организо-

ванной преступностью / под ред. В.С. Овчинского и др. М.: ИНФРА-М, 1996. 397 с. 
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В завершение оперативно-розыскной характеристики, можно сделать 
следующий вывод: к лицам, занимающим высшее положение в преступной 
иерархии необходимо относить «воров в законе», «положенцев» и 
«смотрящих». В обобщенном виде это члены криминального сообщества, 
обладающие большим уважением в преступной среде, пользующиеся 
поддержкой признанных преступных авторитетов, имеющие преступный 
опыт, организаторские способности и личностно-деловые качества, 
позволяющие им осуществлять руководство одним или несколькими 
преступными формированиями регионального, федерального и (или) 
международного уровней. 
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преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 
 

С развитием научно-технического прогресса особую значимость для 
общества приобретают цифровые технологии, которые оказывают 
положительное влияние на экономическую, политическую, социальную, 
духовную сферу общества. Однако, несмотря на положительное воздействие 
новых технологий на жизнь человека, они внедряются и в иные сферы ‒  
в преступность, что послужило толчком к появлению киберпреступности. 
Так, угрозой национальной безопасности Российской Федерации является 
стремительной рост преступлений, совершаемых с помощью 
информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТТ), а именно 
преступлений, связанных с незаконным контентом сексуального характера, 
незаконным оборотом наркотиков, незаконным оборотом компьютерной 
информации, незаконным оборотом поддельных документов и других видов 
противоправных деяний.  

За счет появления новых способов совершения преступлений, 
общественную опасность представляет незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ на территории РФ, осуществляемый 
посредством использования телекоммуникационных сетей и устройств. 
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Каждый человек, обладающий познаниями в информационно-
телекоммуникационной сфере, независимо от того имеет ли он связи в 
криминальной среде или нет, может приобрести любой вид наркотического 
средства или психотропного вещества. Это обуславливает актуальность 
рассматриваемой темы, ведь с каждым годом растет количество 
наркопреступлений, совершаемых с использованием сети Интернет, 
различных мобильных и компьютерных приложений.  

На сегодняшний день личность преступника, занимающегося 
незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ в сети Интернет, 
характеризуется высоким уровнем профессионализма, перед совершением 
преступления они продумывают последовательность своих действий до 
мельчайших деталей, исключают все возможности их обнаружения, 
соблюдают все необходимые меры конспирации. Бесконтактный способ 
распространения наркотиков усложняет процесс проведения оперативно-
розыскных мероприятий и следственных действий. Зачастую, в таких 
случаях удается обнаружить и в дальнейшем привлечь к ответственности 
лишь лиц, занимающихся перевозкой наркотических средств, или 
закладчиков1. Так, распространенным способом сбыта наркотиков является 
оставление их в тайниках. При этом бесконтактный сбыт наркотиков 
осуществляется посредством координации действий соучастников в 
информационной среде, а именно на интернет-сайтах или на страницах в 
социальных сетях (Telegram, WhatsApp, ВКонтакте, Одноклассники и др.), 
занимающихся продажей курительных смесей «Спайсов», различных 
реагентов и т. д. 

Современные социальные сети в целях сохранения приватности и 
ограничения доступа к личной информации пользователей используют 
различные методы защиты данных, что затрудняет работу 
правоохранительных органов в раскрытии преступлений. Например, 
WhatsApp использует сквозное шифрование, которое гарантирует, что 
сообщения доступны для чтения и прослушивания только вам и вашему 
собеседнику. Мессенджер Telegram также гарантирует безопасность 
пользователей, однако он не предусматривает полного шифрования по 
умолчанию его по необходимости можно включить самостоятельно. Такая 
функция называется «секретный чат», с помощью нее невозможно 
перехватить или расшифровать переписку, по истечении определенного 
времени, при этом сообщения, отправленные в чат, автоматически 
удаляются.  

Из-за многообразия функций мессенджера «Telegram» (создание 
секретных чатов, каналов, ботов) можно выделить несколько способов сбыта 
наркотических средств и психотропных веществ: 
                                                 

1 Чистанов Т.О. Незаконный сбыт наркотических средств с использованием 
телекоммуникационных сетей и устройств // Международный научно-исследовательский 
журнал, 2016. № 11 (53). Ч. 1. С. 86–88. 
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1) покупка запрещенных веществ посредством переписки в 
«секретном чате», где покупатель пишет продавцу и договаривается об 
условиях сделки, после чего происходит бесконтактная передача наркотиков 
путем «закладок»; 

2) приобретение наркотических средств через чат-ботов, в которых 
лицо, желающее приобрести необходимый товар, может выбрать его 
количество, способ оплаты, а также местонахождения «закладки»1. 

Помимо сбыта наркотических средств в мессенджере «Telegram» 
совершаются и другие преступления. Например, пользователи создают 
каналы, в которых публикуют информацию о способах изготовления 
наркотиков, употребления психотропных веществ. Встречаются и случаи 
создания каналов, в которых пользователи делятся ощущениями после 
употребления различных видов наркотических средств, литературным 
творчеством и искусством в части эзотеризма психоактивной наркокультуры. 

Применяемые мессенджерами программы шифрования позволяют 
надежно защитить информацию, передаваемую между соучастниками 
незаконного оборота наркотиков, что затрудняет доступ оперативно-
розыскных подразделений к данным, расположенным на площадках 
мессенджеров2. 

Существует и теневой, глубокий интернет, так называемый «DarkNet», 
однако доступ к нему возможен только через подключения, созданные с 
помощью специальных программных продуктов. Наибольшее количество 
пользователей имеют такой программный продукт, как «The Onion Router», 
более известный, как TOR, который разработан с целью обеспечения 
анонимности, возможности работы в режиме «инкогнито». TOR затрудняет 
отслеживание IP-адреса, местоположения в сети, а также препятствует 
идентификации личности, то есть использует шифрование данных.  

«DarkNet» изначально создавался военными для использования в своих 
целях с сохранением конфиденциальности данных. Сейчас доступ к данной 
сети может иметь любой пользователь, в том числе и лица, которые 
занимаются куплей-продажей запрещенных в гражданском обороте 
предметов, веществ и др. «DarkNet» является надежной площадкой для 
совершения преступной деятельности в условиях анонимности 
пользователей, так как использует неиндексируемые в поисковых системах 
протоколы.  

Свою популярность «DarkNet» получил благодаря продаже 
наркотических средств и психотропных веществ. На платформе данной 

                                                 
1 Яшин А.В., Шикшеев В.Р. Проблемы противодействия преступлениям в сфере 

незаконного оборота наркотиков, совершаемым посредством сети интернет // Вестник 
Пензенского государственного университета, 2020. № 3 (31). С. 107–112. 

2 Тимофеев С.В. Особенности предупреждения сбыта наркотиков, осуществля-
емого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Вестник 
Восточно-Сибирского института МВД России, 2020. С. 192–199. 
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площадки можно приобрести любой вид наркотического средства: от 
наркотиков органического происхождения до синтетических наркотиков. 
Зачастую схема приобретения наркотических средств заключается в том, что 
потенциальный покупатель связывается с продавцом через мессенджер с 
включенным шифрованием, оплачивает товар через Интернет на 
электронный счет из множества сервисов электронных кошельков, используя 
при этом криптовалюту (в частности, самую популярную – биткойн), после 
чего получает координаты места, где находятся оплаченные наркотики, так 
называемые «закладки»1. Также особенностью теневого интернета является 
то, что в нем можно публиковать сведения о вакансиях на должности 
продавцов, фасовщиков, операторов, логистов наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и других лиц, обладающими 
специальными знаниями в области компьютерной информации.  

Проанализировав особенности незаконного оборота наркотиков с 
помощью ИТТ, основной формой предупреждения незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ в телекоммуникационных 
сетях со стороны правоохранительных органов служит контроль всех 
Интернет-ресурсов, занимающихся распространением наркотиков. Так, на 
территории Краснодарского края за 2021 год в рамках противодействия 
распространению наркомании прекращена деятельность двух тысяч 
интернет-сайтов, на которых велась пропаганда или распространение 
наркотических средств.2 Приведенные данные, в первую очередь, 
свидетельствуют об успешной работе оперативно-розыскных подразделений 
по сдерживанию преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. В существующих условиях 
высокая эффективность оперативно-розыскного предупреждения 
преступлений выделяют ее в отдельный специальный элемент 
государственных мер противодействия преступности. 

Мерой по предупреждению оперативно-розыскными подразделениями 
наркопреступности является проведение оперативно-поисковых мероприятий 
в информационной среде в целях установления лиц, подготавливающих, 
совершающих или совершивших преступления. Например, проведение 
оперативно-розыскного мониторинга, который направлен на поиск в 
поисковых интернет-системах сведений, представляющих интерес для 
оперативных сотрудников. Сотрудники уголовного розыска при 
осуществлении оперативного мониторинга должны сопоставлять активность, 
связанную с преступным деянием в реальном мире, с деятельностью онлайн, 

                                                 
1 Мазур А.А. Актуальные проблемы предупреждения преступности в социальной 

сети Даркнет // Вестник Российского института кооперации, 2018. № 3. С. 125–129. 
2 Отчет начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта 

полиции В.Л. Андреева за 2021 год // Официальный сайт Главного управления МВД 
России по Краснодарскому краю. URL: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai 
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в таких ситуациях, когда лицо пользуется общедоступной сетью Wi-Fi, что 
совпадает с его появлением в информационном пространстве. 

Также в целях раскрытия, предупреждения рассматриваемых 
преступлений следует создать легендированные объекты в виде 
информационно-телекоммуникационных ресурсов, а именно разработать в 
сети Интернет магазины с товарами, запрещенными в гражданском обороте, 
что позволит сотрудникам оперативно-розыскных подразделений получить 
информацию, изобличающую личность преступника.  

В некоторых случаях преступники, занимающиеся сбытом 
наркотических средств, в целях поиска клиентов (покупателей) оставляют 
свои электронные почты, номера телефонов, данные социальных сетей на 
общедоступных сайтах. Поэтому необходимо организовать взаимодействие 
граждан в предупреждении преступлений с оперативными подразделениями. 

Зачастую при покупке наркотических средств и психотропных веществ 
используется криптовалюта, обладающая высокой степенью анонимности. 
Однако ее слабым местом является покупка и продажа, в связи с этим 
сотрудникам оперативных подразделений целесообразно отслеживать 
денежные потоки, а именно запрашивать информацию от бирж, кто и когда 
совершал сделки с криптовалютой.  

Таким образом, развитие ИТТ неминуемо влечет к появлению новых 
способов совершения преступлений. Так, все большую общественную 
опасность приобретают преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в сети 
Интернет. Поэтому одной из важнейших задач оперативно-розыскных 
подразделений является разработка и использование современных методов 
борьбы с преступными деяниями.  
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Оперативное внедрение: место в структуре  
оперативно-розыскной деятельности 

 
Начнем с того, что внедрение регламентировано в статье 6 Закона об 

ОРД законодатель отнес оперативное внедрение к оперативно-розыскным 
мероприятиям1.   

В доктрине под оперативным внедрением понимается оперативно-
розыскное мероприятие, которое заключается в проникновении субъекта 
ОРД в преступную среду на конфиденциальной основе, направленное на 
решение задач оперативно-розыскной деятельности. Отметим, что 
внедряться может не только субъект ОРД, но и другое лицо, оказывающее 
содействие и осуществляющее сотрудничество с органами внутренних дел. 
Оперативное внедрение представляет собой исключительно негласное 
оперативно-розыскное мероприятие, которое занимает особое место в 
системе ОРД. Более того, внедрение является одним из самых опасных для 
субъектов ОРД мероприятием, предусмотренных действующим 
законодательством, в связи с чем требует очень тщательной подготовки.   

Разумеется, что оперативное внедрение очень опасное мероприятие, 
которое может «стоить» даже жизни лицу, которое внедрено в преступную 
среду. Ведь процесс внедрения и подготовка к нему очень сложное и 
кропотливое. Сам процесс подготовки во многом зависит от «среды», куда 
оперативному сотруднику или иному лицу необходимо внедрится. Так, если 
внедрение производится в преступную группу, которая занимается 
незаконным распространением наркотических средств, то внедряемому 
субъекту необходимо исследовать всю информацию, связанную с 
наркотрафиком, а также о самом преступном формировании, о 
распределении ролей в нем и т. п.  

Обращаем внимание, что внедрение возможно даже в следственных 
изоляторах и в учреждениях закрытого типа. На данный аспект обращает 

                                                 
1 Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) // Российская газета, 1995. № 160. 18 авг. 
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внимание С.С. Галахов в своей научной статье1. Данное мероприятие 
осуществляется для того, чтобы узнать необходимую информацию и 
получить новые доказательства по уголовному делу.  

Хоть оперативное внедрение и является специальным оперативно-
розыскным мероприятием, но оно все равно исследуется не только в рамках 
доктрины оперативно-розыскной деятельности. О важности данных, 
полученных в ходе оперативного внедрения обращается и в доктрине 
уголовного права, и в доктрине российского уголовного процесса. Чаще 
всего внедрение производится в организованные группы и банды, 
преступность которых обладает наибольшей степенью общественной 
опасности2.  

Часто внедрение производится, когда необходимо проследить 
незаконную торговлю оружием, наркотическими средствами, 
психотропными средствами и т. п. Кучин О.С. указывает на значение 
оперативного внедрения в рамках расследований преступлений, связанных с 
незаконным оборотом драгоценных металлов, а также природных 
драгоценных камней3.  

Законодатель не устанавливает каких-либо ограничений, связанных с 
видом преступности и преступлений, при расследовании и предупреждении 
которых может применяться оперативно-внедрение. Оперативное внедрение 
требует специальной подготовки, поэтому на практике может занять 
длительное время, так как от качества подготовки внедряемого человека 
зависит результат и эффективность всего оперативно-розыскного 
мероприятия (внедрения). Оперативно-розыскное мероприятие в виде 
внедрения может применяться в следующих случаях: 

Во-первых, когда доказательства преступной (противоправной) 
деятельности невозможно получить другим путем, например, с помощью 
процессуальных действий.  

Во-вторых, у следствия нет времени на оформление всех необходимых 
документов для возбуждении уголовного дела, так как преступники могут 
уйти от правосудия.  

 

                                                 
1  Галахов С.С. Правовые и организационные основы осуществления оперативно-

розыскной деятельности в помещениях, функционирующих в режиме следственных 
изоляторов // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление, 2018. 
№ 3. С. 3–6. 

2  Шкабин Г.С. Вред в уголовном праве: виды и правовое регулирование // Lex 
russica, 2016. № 8. С. 62–80. 

3 Кучин О.С. О некоторых методах оперативно-розыскной деятельности, 
применяемых в целях выявления преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных 
металлов и природных драгоценных камней // Российский юридический журнал. 2010.  
№ 2. С. 109–120. 
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В-третьих, если имеется информация о готовящемся преступлении 
(например, убийстве важного политического деятеля или предстоящем 
теракте), но предотвратить его без дополнительных сведений не 
представляется возможным.  

Однако, необходимо обратить внимание, что на практике оперативное 
внедрение в группировки преступников осуществляется и при других 
ситуациях, например, когда есть обоснованные опасения за жизни 
конкретных людей, а следствие не располагает достаточной информацией, 
чтобы их спасти1.  

Наиболее актуальной проблемой, существующей на сегодняшний день, 
является использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 
процессе доказывания. Ведь не всегда в ходе проведения определенных 
оперативно-розыскных мероприятий удается зафиксировать полученную 
информацию надлежащим образом. Сложно представить, например, чтобы 
сотрудник, внедренный в преступную группировку или банду, сидел и 
заполнял необходимые процессуальные документы. Именно поэтому на 
современном этапе осуждается проблема об относимости и допустимости 
доказательств, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, 
например, в ходе оперативного внедрения.  

На наш взгляд, данная проблема очень серьезная, так как если 
доказательства, полученные названным путем, не будут использованы в 
расследовании по уголовному делу, то теряется вся значимость таких 
мероприятий, проводимых в рамках оперативно-розыскной деятельности. 
Возможно, законодателю стоит более четко и однозначно закрепить статус и 
значение доказательств, полученных по результатам оперативно-розыскных 
мероприятий.  

Михайлов В.И. в своем научном исследовании изучает схожесть 
некоторых оперативно-розыскных мероприятий, включая оперативное 
внедрение. Данный автор указывает, что контролируемую поставку, 
проверочную закупку, оперативное внедрение и оперативный эксперимент 
соединяет то обстоятельство, что их проведение очень тесно связано с 
совершением действий, не только внешне схожих с преступлением, но 
зачастую реально причиняющих вред правопорядку. Планирование и 
осуществление таких мероприятий сопряжены с повышенной конспирацией, 
тщательной подготовкой и риском наступления существенных негативных 
последствий2. 

                                                 
1 Россинский С.Б. Проблема использования в уголовном процессе результатов 

оперативно-розыскной деятельности требует окончательного разрешения // Lex russica, 
2018. № 10. С. 70–84. 

2 Михайлов В.И. Правомерный вред – методологическая основа допустимости 
применения вредоносных мероприятий в оперативно-служебной деятельности 
правоохранительных органов и специальных служб // Журнал российского права, 2018.  
№ 7. С. 88–100. 
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 О его проведении становится известно только после его окончании или 
по результатам уголовного расследования. Оперативное внедрение является 
далеко не самым распространенным мероприятием, применяемым в рамках 
оперативно-розыскной деятельностью, так как сопряжено не только со 
специальной подготовкой лица, но и высокой степенью опасности данного 
оперативного мероприятия.  

При оперативном внедрении допускается симуляция преступного 
поведения1.  

Таким образом, в рамках данной статьи проанализировано оперативное 
внедрение и его место в системе оперативно-розыскных мероприятий, 
предусмотренных Законом об ОРД. Мы видим, что данному оперативному 
мероприятию уделяется повышенное внимание на доктринальном уровне. 
Данное связано с тем, что оперативное внедрение осуществляется 
исключительно негласно, так как это направлено на обеспечение личной 
безопасности внедряемого лица. Мы видим, что в качестве внедряемого лица 
может выступать как оперативный сотрудник, так и иное лицо, которое 
оказывает содействие в раскрытии и расследовании преступлений. Однако, 
анализ научной и учебной литературы позволил прийти к выводу, что на 
сегодняшний день на доктринальном уровне активно обсуждается проблема 
использования в доказывании информации и результатов, полученных по 
итогам оперативного внедрения. Данная проблема напрямую связана с 
особенностями данного оперативного мероприятия и самой оперативной 
деятельности, так как отсутствует принцип гласности.  

Соответственно, информация и доказательства, которые получаются в 
ходе оперативного внедрения сложно проверить на принцип допустимости, 
что опять же, вытекает из негласного характера анализируемого оперативно-
розыскного мероприятия.  

Разрешение данной проблемы возможно путем внесения поправок в 
уголовно-процессуальный закон и прямое закрепление в нормах права 
возможности использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности, включая результаты негласных оперативно-розыскных 
мероприятий, например, оперативного внедрения. На сегодняшний день 
данная проблема связана с тем, что в данной области имеется пробел в 
уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации. 

 
 
 

                                                 
1 Чупилкин Ю.Б. Установление истины по делам, по которым проводились 

оперативно-розыскные мероприятия, допускающие симуляцию преступного поведения // 
Юридическая истина в уголовном праве и процессе. Сборник статей по материалам 
Всероссийской научно-практической конференции. 16–17 марта 2018 г. / Северо-
Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» / 
под общ. ред. К.Б. Калиновского, Л.А. Зашляпина. СПб.: Петрополис, 2018. С. 210–217. 
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Специфика выявления и раскрытия преступлений,  
связанных с деятельностью финансовых пирамид 

 
Финансовый рынок является важнейшей составляющей рыночной 

экономики. Благодаря финансовому рынку свободные денежные средства 
субъектов экономической деятельности находят свое применение в 
различных проектах, участвуют в работе экономики, способствуют развитию 
объекта инвестиций, приносят дополнительный доход инвестору. 

Механизм финансового рынка действует при активном участии 
посредников – финансово-кредитных институтов. Они направляют поток 
денежных средств от собственников к заемщикам и обратно посредством 
различных финансовых инструментов, которые продаются и покупаются по 
ценам, складывающимся на основе спроса и предложения. 

Возможности, предоставляемые финансовым рынком, попали и в сферу 
криминальных интересов. Незащищенность участников финансового рынка 
создает благоприятные условия для осуществления крупномасштабных 
мошеннических операций, направленных на присвоение средств инвесторов 
(вкладчиков). 

Одной из наиболее широко известных и опасных моделей 
криминального поведения на рынке финансовых инвестиций является 
финансовая пирамида. Эта криминальная схема посягательств на интересы 
акционеров, вкладчиков и других инвесторов получила широкое 
распространение в кризисный период развития финансового рынка во многих 
странах. 

В России о финансовых пирамидах услышали в 1990-е годы. 
Причинами их возросшей популярности можно назвать отсутствие опыта 
поведения в финансово-кредитной сфере и желание населения выгодно 
вложить в диковинные институты рыночной экономики свободные денежные 
средства. Помимо активной рекламы в СМИ, продвижению пирамид во всех 
слоях населения способствовали официальный характер работы данных 
организаций  и отсутствие нормативного регулирования данного явления.  

Под финансовой пирамидой принято понимать деятельность по 
привлечению денежных средств или иного имущества, при которой выплата 
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дохода или предоставление иной выгоды осуществляются за счет 
привлеченных денежных средств и или иного имущества при отсутствии 
инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной 
деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств 
и (или) иного имущества, ответственность, за которую предусмотрена 
статьями 14.62 КоАП РФ, 172.2 или 159 УК РФ. 

По времени возникновения и осуществления деятельности в России 
принято делить на финансовые пирамиды первого поколения (1990-е годы) и 
второго поколения (с 2000-х годов по настоящее время).  

Характерной особенностью первых финансовых пирамид является  
сбор денег на различные псевдоинвестиционные проекты. Они 
функционировали в условиях становления рынка акций и других ценных 
бумаг, на основе которых развивались основные финансовые инструменты 
их деятельности. Кроме того, отсутствовали законодательные ограничения на 
организацию деятельности финансовых структур, действующих по принципу 
пирамиды. 

Наиболее  типичная структура становления финансовой пирамиды 
может выглядеть следующим образом: 1) организация и регистрация 
юридического лица; 2) создание технико-экономического обоснования 
привлечения денежных средств (изготовление документов, бланков, 
методических рекомендаций и т. п.; 3) проведение в СМИ рекламы 
деятельности компании; 4) эмиссия и реализация ценных бумаг либо 
привлечение финансовых средств вкладчиков по различным договорам; 
5) полное выполнение обязательств перед первыми вкладчиками с целью 
демонстрации своей платежеспособности и намерения выполнить обещания; 
6) хищение имущества - денежных средств вкладчиков.  

Современные же финансовые пирамиды сменили характер 
деятельности. Они прикрываются инвестиционными фондами, 
международными общественными организациями, благотворительными, 
либо бизнес-клубами. В среднем современная пирамида живет порядка 3–6 
месяцев, но за это время мошенники успевают заполучить деньги большого 
количества людей. Огромную роль в строительстве современных 
финансовых пирамид играют социальные сети.  

Основной целью, провозглашенной злоумышленниками в рекламных 
кампаниях и на обучающих лекциях, является получение дохода, 
удовлетворение материальных потребностей участников организации, что 
противоречит требованиям, предъявляемым законом к общественным 
объединениям и организациям.  

В ходе информационных сообщений, в ответах на вопросы 
заинтересованных лиц систематически проявляется доведение ложных 
сведений о деятельности организации в соответствии с законом. 
Злоумышленники действуют на растерянности граждан, с помощью 
психологических приемов заставляют внести денежные средства, 
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аргументируют свои доводы тем, что выгодные условия внесения 
вступительного взноса временные и второго шанса на получение 
сверхдоходов не будет.  

Банк России в 2021 году выявил 871 субъект с признаками 
деятельности финансовых пирамид1, данный показатель практически в 4 раза 
больше аналогичного в 2020 году (222 субъекта). Большинство из 
выявленных  это интернет-проекты, действующие исключительно через 
социальные сети и мессенджеры (699 субъектов, 80,3%), 69 субъектов – 
общества с ограниченной ответственностью, 59 – потребительские 
кооперативы, 16  акционерные общества и 28 – иные формы2.  

Популярной формой вложения в последние годы является 
криптовалюта, возможности и потенциал которой до сих пор предельно не 
изучены. Немало субъектов с признаками деятельности финансовой 
пирамиды выявлено и в этой сфере 52,8%. Злоумышленники пользуются 
таинственностью для населения способа работы криптовалют и привлекают 
вложения в различные существующие и несуществующие криптовалютные 
активы, обещая сверхдоходы в короткие сроки и без усилий.  

В 2021 году по результатам рассмотрения материалов, направленных 
Банком России, были приняты следующие меры: 

- возбуждено более 130 уголовных дел (по статье 159 УК РФ3,  
160 УК РФ4, 171 УК РФ5, 172.2 УК РФ6, 173.2 УК РФ7); 

-  возбуждено около 490 административных дел по различным статьям 
КоАП РФ, в том числе по статье 14.56 КоАП РФ  незаконное осуществление 
профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов 
(более 290 дел); 

- принято более 3,7 тыс. иных мер реагирования8, в том числе 
ограничен доступ более чем к 3 тыс. сайтов нелегальных участников 
финансового рынка и финансовых пирамид. В 2021 году был принят закон, 
наделяющий Банк России правом инициировать внесудебную блокировку 

                                                 
1  https://cbr.ru/analytics/inside/2021/ 
2 Физические лица, индивидуальные предприниматели, потребительские общества 

и т. п. 
3  Мошенничество. 
4  Присвоение или растрата. 
5  Незаконное предпринимательство. 
6 Организация деятельности по привлечению денежных средств и/или иного 

имущества. 
7 Незаконное использование документов для образования (создания, реорга-

низации) юридического лица. 
8 Разделегирование сайтов, представления об устранении нарушений закона, 

исковые заявления об обязанности изменить наименования, о запрете деятельности и 
другие. 
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сайтов1, распространяющих информацию о финансовых пирамидах, и сайтов 
нелегальных участников финансового рынка. Это повысило скорость 
ограничения доступа к таким интернет  ресурсам. 

Дальнейшая работа Банка России будет направлена на  
предупреждение граждан о рисках, связанных с нелегальными схемами, и на 
ограничение распространения нелегальной деятельности через соцсети и 
мессенджеры. 

Выявление и раскрытие преступлений, связанных с деятельностью 
финансовых пирамид в настоящее время должно происходить во 
взаимодействии правоохранительных органов с Департаментом 
противодействия недобросовестным практикам Банка России. Необходимо 
обращать внимание, прежде всего, на такие критерии как: работа без 
лицензии на предоставление финансовых услуг, гарантия высокой 
доходности, обещание стопроцентной надежности, молодость компании-
заемщика, осуществление операций с помощью подозрительных финансовых 
инструментов и объемная маркетинговая кампания. Широко распространена 
практика реферальной системы, когда за каждого нового участника 
пригласившему полагается процент от взноса и другие поощрения.   

Сотрудники оперативных подразделений должны своевременно 
отслеживать изменения в списке компаний с выявленными признаками 
нелегальной деятельности на финансовом рынке2 с целью получения более 
детализированной информации о подозрительных компаниях, пресечения их 
деятельности. 

Данный вид преступлений раскрывается по схеме «от преступления к 
лицу», т. е. на начальном этапе расследования известна только информация о 
совершении преступления, а уже на последующих этапах определяется лицо, 
его совершившее. 

Выявлению на ранней стадии субъектов с признаками деятельности 
финансовых пирамид может способствовать мониторинг оперативным 
сотрудником социальных сетей, мессенджеров, форумов и других интернет 
ресурсов. Отдельное внимание должно уделяться популярным платформам, 
так как учредители финансовых пирамид нацелены на охват как можно 
большей аудитории. 

В целях выявления и раскрытия преступлений целесообразно также 
посещение очных встреч представителей компании с вкладчиками (лично 
или с помощью лиц, сотрудничающих с ОВД), ведение наблюдения за 
офисом, за представителями компании, так как необходимо понимать, что 
предполагаемые руководители, могут в любой момент скрыться. 

На этапе возбуждения уголовного дела оперативным сотрудникам 
необходимо получить документально подтвержденные факты деятельности 
                                                 

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: федер. закон от 01.07.2021 № 250-ФЗ. 

2   https://cbr.ru/inside/warning-list 
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финансовой компании по привлечению денежных средств,  зафиксировать 
факты невыполнения обязательств, взятых на себя финансовой компанией. 

В процессе осуществления документирования важно изучить и 
зафиксировать полностью весь путь движения денежных вложений, выявить 
счета, на которые поступают денежные средства, а также лиц (компаний), 
которым они принадлежат. Зафиксировать данные фирм-посредников, через 
которые осуществляются переводы. 

Первый этап  это проведение первоначальных оперативно-розыскных 
мероприятий (ОРМ) на основании поступившей первичной оперативной 
информации о деятельности финансовой пирамиды. 

Второй этап  проведение последующих ОРМ в рамках осуществления 
оперативной разработки. 

Наибольшую силу имеют доказательства, сформированные по 
результатам таких ОРМ, как опрос лиц, вложивших свои денежные средства 
в финансовую организацию, исследование финансово-хозяйственных и 
бухгалтерских документов о сделках и финансовых операциях, наблюдение 
за проверяемыми лицами и их деятельностью, контроль почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных 
переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное 
внедрение сотрудников в организации и группы, занимающиеся созданием 
финансовой пирамиды. 

На первом этапе проверки необходимо отождествить личности 
проверяемых лиц (руководителей, других функционеров компаний – 
злоумышленников) с гражданами, непосредственно осуществляющими 
финансовые манипуляции, собрать подтверждающие документальные 
материалы, достоверно устанавливающие факты совершения преступления.  

Для достижения данной цели сотрудникам органов внутренних дел 
целесообразно: 

- выявить лиц из окружения проверяемых лиц и установить с ними 
доверительные (конфиденциальные) отношения; 

- широко использовать оперативно-технические возможности 
отдельных подразделений органов внутренних дел. 

Для установления данных о личности проверяемых лиц и их связей 
(возможно, криминальных) необходимо использовать криминалистические и 
оперативно-справочные учеты органов внутренних дел (база данных ИЦ, 
ГИАЦ и др.). 

Задача эффективной борьбы с преступностью формирует перед 
правоохранительными органами новые проблемы выявления и раскрытия 
экономических преступлений, которые отличаются латентным характером. 
Для полноценного предупреждения, выявления и дальнейшего раскрытия 
преступных посягательств на сферу экономики необходимо грамотно и 
корректно подходить к формированию плана проводимых ОРМ, 
организовывать комплексное взаимодействие подразделений ЭБиПК с 
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другими органами (в частности, с Банком России), а также совершенствовать 
профессиональные навыки сотрудников путем повышения их квалификации, 
тем более в условиях популяризации социальных сетей и мессенджеров, 
развития альтернативных (небанковских) систем платежей и переводов.  

 
 

Рудько Михаил Владимирович,  
курсант 3 курса  

Академии МВД Республики Беларусь 
 

Научный руководитель: 
Жидович Артур Станиславович,  

преподаватель кафедры  
оперативно-розыскной деятельности  
факультета криминальной милиции  

Академии МВД Республики Беларусь 
 

Допустимость материалов оперативно-розыскной деятельности  
в процессе доказывания 

 
Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) – деятельность, 

осуществляемая в соответствии с настоящим Законом государственными 
органами (далее, если не определено иное, – органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность) с соблюдением конспирации, 
проведением оперативно-розыскных мероприятий гласно и негласно, 
направленная на защиту жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов 
граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства 
(далее, если не определено иное,  граждане), прав и законных интересов 
организаций, собственности от преступных посягательств, обеспечение 
безопасности общества и государства.1 

Рассмотрев данное понятие, мы можем определить один из основных 
инструментариев ОРД – это оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), они 
предназначены для выполнения различного рода задач ОРД и иных 
практических задач отраслей права смежных с ОРД. Данные задачи, согласно 
Закону Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» от 
15 июля 2015 № 307-З (Закон об ОРД), выполняются в двух формах – 
гласной и негласной. Именно данное положение, по мнению ряда научных 
деятелей, является недопустимым, поскольку если мероприятие проводится 
негласно, то его результаты, обличенные в протокол ОРМ не будут иметь 
                                                 

1 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Респ. 
Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З: в ред. от 06.01.2021 г. № 88-З: с изм. и доп. от 
06.01.2021 г. № 88-З «Об оперативно-розыскной деятельности» Нац. Правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 2021. 
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исходных данных, например, в соответствии со статьей 50 Закона об ОРД 
сведения о гражданах, оказывающих или оказывавших содействие на 
конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, должностных лицах органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, которые участвуют или участвовали в 
оперативном внедрении, штатных негласных сотрудниках представляются 
только прокурору или его заместителю, суду с письменного согласия этих 
граждан, должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, штатных негласных сотрудников, за исключением 
случаев привлечения их к уголовной ответственности1.  

На этот счет, А.А. Шамардин изложил свою мысль и указал, что они не 
могут служить доказательствами, даже если подлинность данных сведений 
удостоверяет руководитель соответствующего оперативного подразделения2 
или же вышестоящий руководитель. Конечно, мы вполне осознаем суть 
высказывания А.А. Шамардина, так как оно наталкивает нас на мысль, что 
попытка сохранить субъекта, собравшего информацию, обладающую 
доказательственным значением, в тайне является средством фальсификации 
доказательств, а в таком случае, предполагается, что доказательство взято из 
ниоткуда, а, следовательно, и стоит оно ничего. Но если обратиться к Закону 
об ОРД, то можно понять, что данная деятельность: во-первых, основывается 
на ряде конституционных и иных принципов, а в связи с нарушением 
указанных принципов могут последовать негативные последствия, 
выражающиеся отказом принятия протоколов ОРМ в качестве источника 
доказательства, привлечением к дисциплинарной ответственности или даже 
увольнением лица, допустившее данное нарушение, во-вторых, за 
осуществлением ОРД ведется конторольно-надзорная деятельность, 
реализуемая как внутренними субъектами, так и внешними, например, 
органами прокуратуры в лице надзирающего прокурора, его заместителя или 
помощника. На наш взгляд, два указаных аспекта являются весьма весомым 
гарантом осуществения ОРД в духе закона. В подтверждение 
аргументированности нашего мнения приведем пример из Российской 
Федерации (РФ), так Конституционный Суд Российской Федерации (КС РФ) 
вынес Определение № 2801-О/2017 об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы на ст. 89 «Использование в доказывании результатов оперативно-
розыскной деятельности» УПК РФ. Поскольку по мнению КС РФ, данное 
законоположение не противоречит Конституции РФ, так как применение 
технических средств фиксации наблюдаемых событий не предопределяет 
необходимости вынесения об этом специального судебного решения, которое 
признается обязательным условием для проведения отдельных ОРМ, 
                                                 

1   Там же. 
2 Шамардин А.А. К вопросу об использовании результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании // Журнал Труды Оренбургского Инст. (филиала) Мос. гос. 
юр. академии № 8. С. 342–355. 
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ограничивающих конституционные права человека и гражданина.  
А осуществление негласных ОРМ с соблюдением требований конспирации и 
засекречивания сведений в области ОРД, в том числе сведений об 
использованных средствах, само по себе также не нарушает прав граждан1. 

Подводя небольшой итог, являющийся предпосылкой проблемного 
вопроса, вернемся к негласной форме ОРД. В официальном (законном) 
варианте она зародилась в 1960-е годы, как и сама ОРД. В рамках того же 
временного промежутка возникло положение, до сих пор создающее 
диссонанс и разногласия в умах ученых и практических юристов. Данное 
положение, со слов Л.В. Головко явилось следствием того, что советское 
право, не признавая разделения властей в глобальном масштабе, отвернуло 
разделение функций полиции, прокуратуры и суда на уровне уголовной 
юстиции. Вместо этого на досудебном производстве было реализовано 
искусственное разделение между деятельностью «процессуальной» 
(следствие и дознание) и деятельностью «непроцессуальной» (ОРД), что по 
своей сути является непризнанием единства полицейских доказательств, в 
состав которых включаются данные, полученные органами уголовного 
преследования в ходе оперативно-розыскной деятельности и в процессе 
досудебного производства2. Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 88 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (УПК РБ) 
источниками доказательств являются показания подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, в том числе их звуко- и видеозапись; 
заключения эксперта; вещественные доказательства; протоколы 
следственных действий, звуко- или видеозаписи хода судебных заседаний, 
протоколы судебных заседаний, материалы оперативно-розыскной 
деятельности, иные документы и другие носители информации, полученные 
в порядке, предусмотренном УПК3, исходя из буквального способа 
толкования норм, мы можем определить, что материалы, полученные входе 
ОРМ, и обличенные в установленном законом порядке в протоколы, 
являются одним из источников доказательств, однако, в ст.103 УПК РБ 
указано, что доказательства собираются при производстве процессуальных 

                                                 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Погореловой Натальи 

Александровны на нарушение ее конституционных прав пунктом 3 статьи 254 и частью 
первой статьи 401.2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
[Электронный ресурс]:  определение Конституционного Суда РФ от 7 дек. 2017 г. № 2801-О. 
Архив решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции // АО «Кодекс». М., 2021. 

2 Головко Л.В. Реформа полиции в контексте модернизации предварительного 
производства в российском уголовном процессе // Уголовная юстиция: связь времен 
Избранные материалы междунар.  науч.  конф., СПб., 6–8 окт. 2010 г. ЗАО «Актион-
Медиа». СПб, 2012. С. 24–31. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 
Кодекс Республики Беларусь 24 июня 1999 г. № 295-З (в ред. от 14.04.2021) // Эталон. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики 
Беларусь. Минск, 2021. 
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действий (допрос, очная ставка, выемка и т. п.)1. В связи с чем мы 
определяем закономерное расхождение между нормами УПК РБ, поскольку 
протоколы ОРМ составляются в процессе ОРД, а она не входит в перечень 
процессуальных действий. Опять же, в случае если детализировано подойти 
к изучению данного расхождения, то посредством формальной логики можно 
прийти к определенному выводу, заключающемуся в том, что протоколы 
ОРМ – являются сведениями, а не доказательствами и их признание 
таковыми, на данный момент, идет в разрез с положениями УПК РБ и  
УП доктрины.  

Все это приводит нас к закономерному предположению, 
обуславливающему тот факт, что при наличии указанного разногласия в 
нормах уголовно-процессуального законодательства органам дознания нет 
смысла проводить ОРМ в целях обеспечения доказательной базы. Между 
тем, материалы ОРМ в ряде определенных случаев являются гарантом 
установления объективной истины в уголовном процессе, поскольку ОРМ 
зачастую осуществляются на конфиденциальной основе, а значит возрастает 
вероятность предоставления информации, соответствующей 
действительности, так как субъект преступной деятельности не подозревает о 
проводимых в отношении него мероприятиях и осуществляет ординарный 
алгоритм действий, фактически изобличающий его девиантное поведение по 
отношению к сложившейся модели социальных действий в обществе, что 
дает возможность установления истины в рамках процесса доказывания тех 
или иных вменяемых ему деяниях, а также позволяет получить более 
широкий объем информации, поскольку ОРМ проводятся в рамках весьма 
долгих сроков, предусмотренных Законом об ОРД, в течение которых вся 
деятельность субъекта отражается в протоколе или ином оформляющем 
документе, что автоматически позволяет собрать более крупный объем 
доказательственной информации и формирует возможность установить 
относимость субъекта контроля к совершению иных преступлений или его 
связи с криминальной средой, что также даст возможность вести 
оперативную разработку в рамках иных преступлений и в отношении иных 
субъектов, и в совокупности осуществлять борьбу с преступность на более 
высоком уровне. Вместе с тем, признание материалов ОРД в качестве 
источников доказательств можно рассматривать и как реализацию принципа 
процессуальной экономии, поскольку их использование может существенно 
сократить временной ресурс, необходимый на поиск и сбор другой 
информации, которая также может иметь значение для рассмотрения 
уголовного дела. Наравне с ранее указанными аргументами существует 
дополнительный, формирующий, в защиту данной точки зрения, 
определенную позицию, обуславливающую тот факт, что у следователя не 
будет препятствий, чтобы оперативный сотрудник, воспринявший в рамках 

                                                 
1 Там же. 
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ОРМ какие-либо факты, в случае необходимости был допрошен в качестве 
свидетеля, поскольку рассматривая судебную практику по отдельным 
категориям уголовных дел, в рамках которых при производстве 
следственных действий (следственный эксперимент, проверка показаний на 
месте) такие участники действий как конвоир и понятой после допроса по 
результатам увиденного вводились в фонд свидетелей и их показания были 
рассмотрены в суде наравне с показаниями иных лиц, а также в 
последующем указаны в мотивировочной части определения (постановления) 
суда.  В свою очередь, нельзя не отметить, что в случаях, когда результаты 
ОРД являются единственными источниками доказательств, отрицание их 
использования препятствует достижению задач уголовного процесса и лицо, 
фактически совершившее преступление в весьма латентной обстановке, при 
которой общественная опасность данного деяния не затронула интересов 
обширного круга субъектов, в отношении преступника будет вынесен 
оправдательный приговор и его действие за недоказанностью фактически 
легализируется.  

Также на наш взгляд, необходимо отметить широкую практику 
использования результатов ОРД за рубежом. Так, например, в США 
основным органом, осуществляющим расследование уголовных дел, является 
полиция, результаты негласной деятельности которой, как и различного рода 
полицейские материалы, как, например, данные уголовной регистрации – 
сведения, полученные в результате наблюдения, фиксации телефонных 
переговоров и иных ОРМ, соответствующих национальному 
законодательству, большинством судов рассматриваются в качестве 
доказательств, что упрощает деятельность правоохранителей в рамках 
аспекта поиска доказательственной информации и не ставит их в явно 
предопределенные рамки и границы, которые прямо предусмотрены законом, 
и любое отклонение от них несет негативные последствия, заключающиеся в 
применении мер воздействия на сотрудника, отклонившегося от 
законодательной модели, а также в непризнании доказательствами 
материалов, полученных нелегальным путем. В связи с этим стоит заметить, 
что Англосаксонское судопроизводство, отличающееся от континентального, 
почти полным отсутствием регламентации досудебного производства, не 
создает большого объема процессуальных препятствий для допуска в 
судебное разбирательство информации, собранной полицией до суда. Но мы 
считаем, что отсутствие жесткой регламентации в данном формате 
деятельности недопустимо, поскольку возрастает уровень риска получения 
доказательств, не обладающих признаками допустимости (получены в 
соответствии с требованиями действующего законодательства), 
достоверности (отражают объективную реальность в ретроспективном 
порядке и отвечают отдельным требованиям, предусмотренным УПК), 
достаточности (объем собранных доказательств позволяет сделать уверенный 
вывод о наличии либо отсутствии того или иного факта), относимости 
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(предоставленные доказательства непосредственно относятся к материалу 
или уголовному делу, в рамках производства которых были получены, и 
подтверждают или же опровергают отдельные факты, подлежащие 
доказыванию) и взаимной связи доказательств (комплексная категория, 
позволяющая путем общего исследования доказательств сформировать точку 
зрения по материалу или уголовному делу без остаточных вопросов и 
логически противоречащих друг другу данных), в связи с тем, что у 
оперативных сотрудников, которые не обладают рядом высоких моральных 
качеств, возникает возможность осуществления фальсификации материалов, 
в перспективе обладающих возможностью стать источником доказательств.  

Таким образом, на основании вышеизложенной информации мы можем 
установить, что использование протоколов ОРМ в рамках уголовного 
процесса является мировой практикой и их дальнейшее использование 
является необходимым для разрешения определенных категорий уголовных 
дел. В связи с этим положением, выкристаллизовывается вывод, 
определяющий тот факт, что ценность ОРД сложно переоценить, но, на наш 
взгляд, для использования ее результатов в уголовном процессе необходимо 
устранить некоторые противоречия в УПК РБ, а именно следует убрать 
разделение способов получения полицейских доказательств на 
процессуальные и непроцессуальные, объединив их в одну общую 
категорию, а также пойти по пути развития уголовного процесса в Германии, 
в котором уголовно-полицейская деятельность «процессуализируется» через 
понятие полицейского дознания, охватывающего отечественные 
«предварительное следствие», «дознание» и «ОРД». Данные видоизменения 
позволят убрать противоречия из действующего законодательства, 
восстановить гармонию между уголовно-процессуальной доктриной и УПК, 
уменьшить долю формализма в собирании доказательной базы, упростить 
документальное оформление ОРМ, а также фактически рационализировать 
деятельность сотрудников оперативных подразделений и следственного 
комитета в рамках однородной служебной деятельности. 

 
 



611 

Савосина Ксения Сергеевна,  
курсант 3 курса  

Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: 
Агаронова Надежда Валерьевна,  

старший научный сотрудник отделения планирования и координации  
научной деятельности научно-исследовательского отдела  

Краснодарского университета МВД России 
 

Особенности осуществления розыскной работы  
в условиях использования платформ социальных сетей  

в цифровом информационном пространстве 
 
На сегодняшний день существует разнообразное количество сил, 

средств, методов и способов эффективного выполнения розыскной работы в 
ОВД. Что касается оперативно-розыскной работы, то в данном случае 
необходимо использовать весь список инструментов розыска преступников 
согласно ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».1 

Применительно к выбранной теме исследования, а также в 
использовании в социальных сетях, наиболее значимыми оперативно-
розыскными мероприятиями (далее - ОРМ) являются: 

1. Опрос; 
2. Наведение справок; 
3. Отождествление личности. 
В этом случае возникает проблема осуществления розыска лиц, и 

необходимость подборки наиболее эффективных ОРМ. Нельзя не отметить, 
что в условиях информатизации общества, работа в ОВД стала намного 
проще, поскольку использование специальных технических средств, в 
значительной мере упрощает деятельность не только органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, но и других 
подразделений полиции.  

Из-за информатизации населения, повышения активности населения в 
пользовании интернетом, социальными сетями и различными 
мессенджерами, перед оперативными подразделениями открылись новые 
возможности осуществления розыска лиц, для их дальнейшего задержания 
через социальные сети.  

Перед тем как приступать к розыску, необходимо определиться какой 
информацией владеет сотрудник о разыскиваемом лице. Имеющаяся 
информация о лице может содержаться в ДОУ, а также в случае, если розыск 

                                                 
1 Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

(последняя редакция). 
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осуществляется по поручению следователя по уже возбужденному 
уголовному делу, следователю необходимо предоставить имеющуюся 
информацию о личности разыскиваемого. 

Первое оперативно-розыскное мероприятие, которое в первую очередь 
необходимо выполнить при помощи платформ социальных сетей, является 
наведения справок, посредством которого мы сможем подробнее узнать 
разыскиваемое лицо и дополнить имеющуюся информацию о нем. 

Также необходимо отметить, что, отправляя запросы в социальные 
сети, по поводу разыскиваемого лица, мы узнаем подробную информацию не 
только о его связях с другими лицами, но также мы можем узнать IP-адрес, а 
соответственно о возможном местонахождении человека в определенное 
время. 

Наиболее эффективными является сотрудничество с социальными 
сетями «Вконтакте» и «Одноклассники». Что касается социальной сети 
«Вконтакте», то при отправлении к ним запроса при наличии судебного 
решения, руководством данной социальной сети требуется, чтобы данные 
запросы отправлялись без грифа секретно.  

Из этого следует сделать вывод о том, что взаимодействие с данными 
службами дают положительные результаты при проведении розыска лиц, 
скрывшихся от органов дознания следствия и суда. Однако есть и 
отрицательные моменты при взаимодействии с некоторыми социальными 
сетями, в частности к ним относится социальные сети «Facebook» и 
«Instagram». На наш взгляд, трудности при взаимодействии с данными 
социальными сетями прежде всего по той причине, что они не находятся на 
территории РФ. 

Также необходимо отметить мессенджеры, как разновидности 
социальных сетей. Такими мессенджерами являются WhatsApp, Viber, 
Telegram. Особенность взаимодействия с последней нами уже была сказана, 
но следует отметить, что данный мессенджер наиболее активно сотрудничает 
с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при 
решении их задач.  

Посредством наведения справок через данные социальные сети, можно 
найти множество новой информации о личности, также можно расширить 
возможности осуществления задержания разыскиваемого лица при 
установлении элементов, таких как MAC-адрес и IP-адрес. И посредством 
установления данных элементов, их анализа и сопоставления с уже 
имеющейся информацией можно установить местонахождение 
разыскиваемого лица.  

Также осуществлять розыск лиц посредством использования платформ 
социальных сетей органы ОРД могут, проводя ОРМ опрос.  

В данном случае опрос должен носить негласный, легендированный 
характер. При этом наиболее эффективно будет проведение опроса, 
разыскиваемого лица, либо же его наиболее близкого окружения, 
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посредством создания странички в социальной сети «Вконтакте». Однако в 
данном случае есть ряд особенностей при проведения данного мероприятия, 
например, должна быть четко проработанная легенда; с целью не быть 
рассекреченными, необходимо заранее иметь опубликованные посты и 
фотографии; страничка «Вконтакте» желательно должна принадлежать 
личности женского пола, поскольку именно женщины обладают 
способностью большего расположения к себе; необходимо при общении с 
разыскиваемым лицом убедиться, что мы общаемся именно с ним.  

В данном случае этот процесс будет осуществляться в рамках 
проведения ОРМ наведение справок. Для этого необходимо всячески 
подталкивать разыскиваемое лицо для того, чтобы он присылал голосовые 
сообщения либо свои фото – видео для идентификации данной личности. 

При розыске необходимо обратить внимание на то, что можно 
посмотреть последнюю историю активности, во сколько и с какого 
устройства лицо в последний раз находилось онлайн, и по IP-адресу 
определить его последнее местонахождение.  

Если в телефоне разрешено использовать данные с геолокации 
фотографии, то эта информация может отображаться в социальных сетях, 
если пользователь выложит определенную фотографию у себя на страничке, 
или отправит ее кому-то по почте или личным сообщением.  

На данный момент существует ряд мобильных приложений, которые 
позволяют следить за пользователями смартфонов, даже если они не знают 
об этом. Такими приложениями являются: 

Cell Phone Spy – позволяет определить местонахождение владельца 
смартфона андроида.  

StealthGenie – для смартфонов на базе IOS 
Также можно узнать местонахождение человека, если у них будет 

включена локация в приложениях Viber и WhatsApp, и тогда при отправке 
сообщений пользователем можно будет узнать, где он находится. 
Положительные результаты приносит практика использования API, с 
помощью которого можно узнать геолокацию пользователя. 

Также отыскать разыскиваемое лицо можно узнав какую-либо 
информацию от его друзей или знакомых по общим фотографиям, по 
установленным в статусах ссылкам на данных людей, с помощью 
специальных приложений. 

Часто информация о местонахождении человека находится в 
социальной сети «Instagram». Именно данная социальная сеть стала 
родоначальником выкладывания суточных stories, которые взяли за основу 
другие социальные сети и мессенджеры, а миллионы пользователей по всему 
миру взяли за основу, что именно выкладывание историй, является базой 
ведения их Инстаграм аккаунтов. Поэтому становится проще, даже если лицо 
уже не выкладывает истории, оно могло закрепить свои прошлые истории в 
актуальных, и проанализировав информацию, можно сделать выводы о 
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наиболее частых местах времяпрепровождения лица, или о его связях с 
другими людьми. Если же мы установим наиболее приближенных лиц, то 
через них можно будет отследить, где находится данное лицо.  

В последнее время в розыске лиц и наведении справок о его страничках 
в социальных сетях помогает бот в Телеграмм канале «Глаз бога».  
С помощью этого бота можно узнать имеющиеся у лица страницы в 
социальных сетях, нужно при это знать только номер телефона 
разыскиваемого лица, либо его имя и фамилию, и бот сам выдаст страницы в 
социальных сетях, которые привязаны к номеру телефону данного лица.  

Также в данном боте можно осуществить поиск по авто, и найти на 
кого зарегистрирован автотранспорт, какие правонарушения 
зарегистрированы на него. Можно также производить поиск по email, 
произвести поиск почты, логина и телефона по паролю, информацию по 
адресу (в пределах РФ), поиск по юридическим лицам, поиск по ИНН, 
информацию об IP или домене, информацию о Bitcoin адресе, также можно 
отправить фото человека, чтобы найти его двойника в сети «Вконтакте», 
отправить фото номера автомобиля, чтобы получить о нем информацию, 
отправить точку на карте, чтобы найти людей, которые сейчас там. 

Таким образом, при исследовании данной темы мы рассмотрели 
проблемные аспекты использования платформ социальных сетей в 
розыскной работе, выявили ряды недостатков, а также определили наиболее 
целесообразные пути решения проблем ограниченности и недоступности к 
информации через платформы социальных сетей. 
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Оперативно-розыскное противодействие экономическим основам 

организованной преступности 
 
На сегодняшний день организованная преступность в экономической 

сфере можно рассматривать в качестве специфической формы ведения 
бизнеса, осуществляемой преступниками в ущерб общественных и 
остродефицитных потребностей граждан. В качестве основного мотива, 
рассматриваемой группы преступлений являются корыстные побуждения, 
которые находятся в синтезе с иными криминогенными факторами. 
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Рассматривая организованную преступность в качестве 
самостоятельного криминального явления, отметим, что последняя 
полностью поражает все сферы общественной жизни, нарушая нормальный 
порядок функционирования государственных и правоохранительных 
органов. Организованные преступные группы и сообщества сегодня 
действую практически в каждом государстве и давно стали «пандемией», 
такие группировки и сообщества существуют во всех без исключения 
крупных городах, нагло действуют в приграничных районах1. 

Если говорить об экономической основе организованной преступности, 
то стоит отметить, что первая выступает в качестве дополнительной цели 
последней, так как отсутствие достаточно крепкой финансовой опоры ставит 
под угрозу функционирование всей системы организованной преступности в 
целом. На сегодняшний день актуальной проблемой является борьба с 
финансовой составляющей преступных явлений. 

Как известно, ОРД по своей сути имеет разведывательно-поисковый 
характер, что связано с непосредственным проникновением в криминальную 
среду в целях получения оперативной информации о готовящихся либо уже 
совершенных преступлениях2. 

Экономическая сфера организованной преступности носит совокупный 
характер и сочетает в себе различные формы преступного бизнеса, на основе 
сочетания легальных и криминальных явлений. Это диктуется рядом 
факторов, среди которых можно выделить: 

1) активное противодействие правоохранительных органов, 
направленное на подрыв не только экономической составляющей 
организованной преступности, но и всей ее системы в целом; 

2) рыночные механизмы криминального рынка, а именно динамика 
спроса на предметы, изъятые из гражданского оборота или ограниченные в нем; 

3) преобладание криминальных схем получения и легализации дохода 
над законными способами получения прибыли. 

Несмотря на то, что криминальная экономика действует по своим 
законам, тем не менее в ней существуют и действуют общепринятые правила 
и принципы функционирования любой из существующих экономических 
систем. В свою очередь экономика организованной преступности имеет свою 
конкурентную борьбу субъектов относительно раздела сфер влияния, 
определенных по территориальному, либо же профессиональному признаку. 

                                                 
1 Гриб В.Г. О научном обеспечении проблем борьбы с организованной 

преступностью и коррупцией // Актуальные проблемы борьбы с организованной 
преступностью и терроризмом. Сборник материалов научно-практической конференции, 
посвященной 15-летию создания Службы по борьбе с организованной преступностью и 
НИЛ-3 ВНИИ МВД России, 17 дек. 2003 г. М.: ВНИИ МВД России, 2003. С. 63–66. 

2 Иванов С.И. Меры и действия оперативно-разыскной деятельности как 
вспомогательные тактические способы действий в оперативно-разыскных операциях // 
Вестник экономической безопасности, 2020. № 1. С. 166–171. 
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Учитывая вышеизложенные характеры черты и специфические 
особенности экономической основы организованной преступности, считаем 
необходимым сформировать приоритетные направления и методы борьбы с 
источниками ее финансового функционирования. 

В качестве приоритетных направлений оперативно-розыскной 
деятельности по противодействию организованной преступности в целом и 
подрыву еЕ экономических составляющих можно выделить: 

1) совершенствование системы выявления сомнительных финансовых 
операций, в частности сопряженных с выводом средств за рубеж. 

Эффективная реализация данного направления возможная лишь на 
основе укрепления взаимодействия с правоохранительными органами 
иностранных государств. Дополнительным инструментом может выступать 
комплекс мероприятий, обеспечивающих контроль за электронными 
платежами и финансовыми операциями относительно внесения денежных 
средств на банковские и электронные счета. 

2) выявление и контроль тех объектов экономической системы, 
которые контролируются членами организованных преступных групп как в 
легальной экономической составляющей, так и теневой. 

3) разработка новых и модернизация имеющихся тактических приемов 
оперативно-розыскной деятельности относительно выявления и подрыва 
экономических связей организованной преступности. 

Кроме этого, это позволит обеспечить интересы законной 
предпринимательской деятельности от преступных посягательств. 
Реализовать данное направление возможно лишь в совокупности 
осуществляемых организационных, оперативно-тактических и правовых мер, 
проводимых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Здесь следует постоянно учитывать и осуществлять мониторинг всей 
экономической ситуации как отдельно взятого региона, так и государства в 
целом, а также количества преступлений против собственности, 
преступлений в сфере экономической деятельности, преступлений против 
интересов службы в коммерческих и иных организациях, с учетом выявления 
и оценки причин и условий, способствующих их совершению. 

4) консолидация усилий всей системы правоохранительных органов и 
оперативных подразделений с участия органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 

Значительную помощь в реализации данного направления также могут 
оказывать институты гражданского общества и различные организации, в 
том числе и негосударственные правоохранительные органы, 
осуществляющие частную детективную и охранную деятельность. 

5) информационное сопровождение сложившейся оперативной 
обстановки с учетом имеющейся оперативно-значимой информации, 
имеющей значение как при подготовке, так и при проведении оперативно-
розыскных мероприятий. Также без внимания не следует оставлять 
деятельности средств массовой информации и активность, проявляемую в 
сети интернет. 
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6) создание необходимых условий для реализации принципа 
неотвратимости наказания за совершение указанных видов преступлений1. 

7) проведение совместно с Росфинмониторингом комплекса 
организационных и практических мероприятий по противодействию, 
преступлениям, предусмотренным ст. 193, 193.1 УК РФ. Здесь речь идет о 
реализации мер по деофшоризации национальной экономики2; 

8) проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, 
которые позволили бы пресекать рейдерские захваты и иные преступные 
действия в финансово-хозяйственной сфере, а также не допускать вовлечение 
представителей правоохранительных органов в ряды организованной 
преступности; 

9) предотвращение попыток фиктивного банкротства; 
10) проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий в 

отношении преступных группировок, которые обеспечивают транзит 
криминальных средств через счета фиктивных организаций. 

На основе практической деятельности оперативных подразделений и 
теоретических рекомендаций с учетом основ оперативно-розыскной 
деятельности, следует выделить принципы, на основе которых должно 
осуществляться противодействий экономическим основам организованной 
преступности: 

1)  учет специфических особенностей общей профилактики 
преступлений: устранение причин и условий; 

2) учет специфических особенностей индивидуальной профилактики: 
выявление лиц, склонных к совершению преступлений. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 
Во-первых, современные методы оперативно-розыскной деятельности, 

направленные на противодействие экономическим основам организованной 
преступности выступают в качестве одного из элементов системы единой 
правоохранительной политики всех правоохранительных органов в сфере 
борьбы с преступностью. Главная цель – снизить уровень влияния 
криминогенных экономических факторов до социально доступного уровня. 

Во-вторых, модернизация тактических оперативно-розыскной 
деятельности предполагает совершенствование должна подразумевать 
введение системы мер, которые позволят своевременно получать 
оперативно-значимую информацию о лицах и формах их преступной 
деятельности; 

                                                 
1 Иванов П.И. О разработке отечественной системы оперативно-розыскного 

обеспечения экономической безопасности социально-бюджетной сферы // Труды 
Академии управления МВД России, 2019. № 3 (51). С. 60–67. 

2 Шегабудинов Р.Ш. Противодействие организованной экономической 
преступности, сопряженной с коррупцией: современное состояние уголовной политики и 
перспективы ее развития // Вестник экономической безопасности, 2021. № 4. С. 154.  
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В-третьих, необходимо совершенствовать и ужесточать меры 
уголовно-правового характера относительно характера совершаемых 
противоправных деяний в экономической сфере. 

Чрезвычайно важным на сегодняшний день является построение 
системы борьбы с организованной преступностью, состоящей из двух 
уровней: первый, состоящий из мероприятий, непосредственно позволяющих 
нейтрализовать и ликвидировать деятельность преступных организаций 
через методы и средства правоохранительных органов. Второй – поддержка и 
взаимодействие с государственными органами, отвечающими за социально-
экономическое развитие страны, в целях снижения уровня социальной 
напряженности и увеличение качества жизни населения. Это позволит 
предотвратить появление негативных экономических явлений.  

В этих условиях результативное воздействие на это негативное явление 
возможно при наличии совокупности факторов: релевантности показателей 
(статистики) преступности, а также представления об объектах воздействия; 
наличия достаточных и квалифицированных сил и средств, а также научно 
обоснованной и концептуально выверенной политики противодействия.1  
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на первоначальном и последующих этапах расследования убийства 

 
В настоящее время деятельность следователя по раскрытию и 

расследованию преступлений широко освящена в научных и учебно-
практических трудах, что вызывает повышенный интерес к изучению схожей 
деятельности оперативных подразделений. Повышенная общественная 
опасность и высокий общественный резонанс убийств создает 
необходимость в углубленном изучении действий оперуполномоченных 
уголовного розыска по раскрытию этих преступлений. 

                                                 
1 Фабрика Т.А. Меры противодействия организованной преступности // Вестник 

Челябинского государственного университета, 2013. № 27(318). Право. Вып. № 38. С. 102–105. 
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По общему правилу, установленному теорией оперативно-розыскной 
деятельности и криминалистикой, после получения сообщения об убийстве 
на место происшествия выезжает следственно-оперативная группа, куда 
обязательно включается следователь Следственного комитета России, 
сотрудники уголовного розыска, специалист-криминалист и судебно-
медицинский эксперт. По прибытии на место следователь дает поручения о 
производстве тех или иных действий и совместно с судебно-медицинским 
экспертом и специалистом-криминалистом приступают к осмотру места 
происшествия. 

Сотрудники уголовного розыска в это же время либо выполняют 
данные следователем поручения либо, как бывает в большинстве случаев, 
действуют самостоятельно. 

Программа действий оперуполномоченных в данном случае может 
содержать в себе следующие положения1: 

 принятие мер по задержанию преступника по горячим следам; 
 принимают участие в осмотре места происшествия; 
 организуют и осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по 

сбору сведений и фактов, имеющих значение для раскрытия дела; 
Последнее указанное положение является наиболее эффективным с 

точки зрения эффективности раскрытия преступлений, так как 
инструментарий оперативно-розыскной деятельности позволяет получить 
большой массив информации о произошедшем. 

При принятии решении о производстве оперативно-розыскных 
мероприятий по сбору сведений и фактов, имеющих значение для раскрытия 
дела, оперативный сотрудник обязан осуществить следующие действия: 

 произвести поквартирный обход домов, находящихся в 
непосредственной близости от места происшествия; 

 расширить зону осмотра места происшествия; 
 получить записи с камер наружного видеонаблюдения вблизи с 

местом происшествия; 
 установить возможных свидетелей произошедшего и зафиксировать 

данные ими сведения в бланке объяснения; 
Все вышеперечисленное позволит получить необходимые сведения о: 
 личности потерпевшего; 
 характере произошедшего; 
 обстановке совершения преступления; 
 обстоятельствах, предшествовавших убийству; 
 возможном количестве преступников; 

                                                 
1 Жакеев Т.С. О некоторых особенностях раскрытия убийств // Science and 

education: problems and innovations. Сборник статей III Международной научно-
практической конференции, 2020. С. 225–227. 
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По окончании работы на месте происшествия следователь 
систематизирует полученную информацию и принимает одно из следующих 
решений: 

 о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

 о необходимости дополнительной проверки произошедшего в целях 
уточнения обстоятельств совершения преступления; 

 об отказе в возбуждении уголовного дела; 
В первом случае первоначальный этап раскрытия заканчивается 

заведением соответствующего дела оперативного учета, в рамках работы по 
которому сотрудники уголовного розыска обязаны установить лицо, 
совершившее преступление и принять меры к его задержанию. 

Во втором случае взаимодействие следственных органов с 
оперативными подразделениями продолжается. 

В третьем случае вся полученная информация не уничтожается, а 
хранится в специальных номенклатурных делах. 

Таким образом, первоначальный этап раскрытия убийства содержит в 
себе действия, направленные на получение наиболее подробной информации 
о произошедшем, которая в дальнейшем будет использована для принятия 
соответствующего процессуального решения. 

На момент окончания первоначального этапа могут иметь место две 
ситуации, от которых зависит содержание последующего этапа раскрытия 
преступления: 

 лицо, совершившее преступление установлено, но его 
местонахождение неизвестно; 

 лицо, совершившее преступление не установлено; 
В первом случае преступник объявляется в федеральный розыск, а 

сотрудниками уголовного розыска осуществляются мероприятия по 
установлению его местонахождения и задержанию. Содержание этой 
деятельности находит свое отражение в другой организационно-тактической 
форме оперативно-розыскной деятельности – розыскной работе. 

Во втором случае деятельность сотрудников уголовного розыска будет 
направлена на установление лица, совершившего преступление и 
привлечение его к установленной законом ответственности. В силу того, что 
данная деятельность широко не освящается в различных источниках, что 
создает необходимость в более детальном ее рассмотрении. 

Раскрытие убийства производится по тактической форме «от 
преступления – к лицу»1, а это означает, что дальнейшее раскрытие 

                                                 
1 Попов А.В. Актуальные вопросы организации оперативно-розыскной 

деятельности по раскрытию убийств, совершаемых по найму // Научные тенденции: 
юриспруденция. Сборник научных трудов по материалам XI международной научной 
конференции, 2018. С. 14–19. 
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организуется, основываясь на информации, полученной на месте 
происшествия. 

Исходя из данных сведений, сотрудники уголовного розыска 
осуществляют планирование дальнейшей деятельности. Важно отметить, что 
содержание планирования при подобных условиях должно содержать 
следующие элементы1: 

 составление круга обстоятельств, подлежащих установлению в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

 изучение первичной информации, полученной в результате их 
проведения;  

 постановка точных вопросов по фактам, которыми интересуются 
оперативные подразделения;  

 определение направлений и системы действий, ведущих к 
разрешению поставленных вопросов в процессе обозначенных мероприятий; 

Планирование заканчивается составлением плана оперативно-
розыскных мероприятий по отработке выдвинутых оперативно-розыскных 
версий. 

Наиболее часто встречающимися версиями об убийствах являются 
следующие предположения: 

 убийство, совершенное по найму; 
 убийство совершено лицом, ранее судимым за аналогичные 

преступления против личности; 
 убийство совершено лицом из близкого круга убитого; 
 убийство совершено лицом, страдающим психическим 

расстройством; 
Каждая из перечисленных оперативно-розыскных версий имеет свои 

особенности в содержании и тактике оперативно-розыскных мероприятий. 
При отработке каждой из представленных версий необходимо 

осуществить комплекс следующих мероприятий: 
 ориентирование личного состава территориальных и транспортных 

органов внутренних дел, оперативных подразделений системы исполнения 
уголовного наказания по обстоятельствам совершенного преступления2; 

 привлечение общественности к раскрытию преступления; 
 назначение судебно-медицинской экспертизы в целях установления 

причины смерти; 

                                                 
1 Екимцев С.В. Некоторые аспекты деятельности ОВД по раскрытию убийств // 

Научный вестник  орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукья-
нова, 2018. № 3(76). С. 41–43. 

2 Попов А.В. Актуальные вопросы организации оперативно-розыскной 
деятельности по раскрытию убийств, совершаемых по найму // Научные тенденции: 
юриспруденция. Сборник научных трудов по материалам XI международной научной 
конференции, 2018. С. 14–19. 
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 установление личности жертвы, если она не была установлена ранее; 
 изучаются архивные уголовные дела и дела оперативного учета, 

обстоятельства совершения которых, аналогичны расследуемому 
преступлению; 

Перечисленные мероприятия можно отнести к общепоисковым 
мероприятиям, направленным на получение дополнительных сведений о 
случившемся. 

В качестве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
отработку других версий можно привести следующие действия: 

 отработка связей потерпевшего и выявление среди них лиц, ранее 
судимых за совершение преступление против личности, лиц, страдающих 
психическими расстройствами; 

 изучение лиц из окружения потерпевшего, имеющих криминальное 
прошлое или имеющих связи в криминальном мире; 

 при подозрении определенного лица осуществление в отношении 
него оперативно-технических мероприятий (прослушивания телефонных 
переговоров, снятия информации с технических каналов связи, получения 
компьютерной информации); 

 в случае убийства лица из огнестрельного оружия назначение 
баллистической экспертизы в целях установления признаков оружия и их 
сравнение с результатами других экспертиз, проводимых в рамках других 
уголовных дел и дел оперативного учета; 

Таким образом, содержание последующего этапа раскрытия убийств 
выражается в планировании действий сотрудников уголовного розыска в 
виде плана оперативно-розыскных мероприятий по отработке выдвинутых 
версий. Заканчивается данный этап в случае, если: 

 лицо, совершившее преступление установлено и привлечено в 
качестве обвиняемого по уголовному делу; 

 лицо, совершившее преступление не установлено, работа в данном 
направлении продолжается; 

В первом случае результаты проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий дали положительный результат и позволили достичь цели 
оперативно-розыскного сопровождения уголовного дела. 

Во втором случае проведенные оперативно-розыскные мероприятия не 
дали ощутимого результата, поэтому отработанные версии либо 
исключаются полностью, либо по ним составляется новый план 
мероприятий. Также возможно выдвижение новых версий, оснований, для 
выдвижения которых ранее не было. 

Таким образом, были рассмотрены два взаимосвязанных этапа 
деятельности оперуполномоченных уголовного розыска при расследовании  
убийств: первоначальный и последующий.  
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Каждый из них имеет собственные задачи, которые могут быть 
достигнуты эффективным осуществлением оперативно-розыскных 
мероприятий. Если в ходе первоначального этапа информация о 
произошедшем собирается в целях принятия соответствующего 
процессуального решения о возбуждении уголовного дела, то в 
последующем этапе информация, получаемая оперативными сотрудниками, 
носит конкретный характер, который подтверждает или опровергает ту или 
иную версию. 

Делая вывод по результатам исследования, автор придерживается 
позиции, что современное состояние деятельности оперуполномоченных 
уголовного розыска по оказанию содействия в расследовании убийств, 
находится на достаточно высоком уровне, что позволяет оперативно 
раскрывать наиболее тяжкие преступления.  
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Экономические преступления в IT-сфере: развитие методов борьбы 
 

Преступления в сфере информационных технологий включают 
распространение вредоносных программ, взлом паролей, кражу номеров 
банковских карт и других банковских реквизитов. Кроме того, 
распространенный характер носят хищения, связанные с различными 
способами обмана доверчивых граждан. 

Высокой популярностью данный вид преступления пользуется 
благодаря своим особенностям, т. е. место совершения преступления может 
отличаться от места нахождения преступника  

Предупреждение преступлений, совершаемых с использованием 
высоких технологий, является одним из приоритетных направлений 
деятельности органов внутренних дел. 

В современном информационном мире роль интернета приобретает все 
большее значение. В связи с этим, не избежать того факта, что преступность 
активизируется и проникнет в глобальную сеть. В последнее время 
появляется множество новых схем экономических преступлений в сети 
интернет. 
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Динамичный, современный, творческий и инициативный характер 
современной преступности мгновенно заполняет все появляющиеся ниши, 
слабо контролирующийся государством. В отличие от государственных 
структур, которые отличаются слабой инициативностью, преступники 
работают намного быстрее. В связи с этим, поле их деятельности 
значительно шире. 

Кроме того, одним из наиболее опасных и распространенных 
преступлений, совершаемых с использованием Интернета, является 
мошенничество. Ввиду того, что большая часть населения потеряли работу, 
распространились дистанционные правонарушения. Доходы большинства 
граждан падают на протяжении нескольких лет, и из-за сложившейся 
обстановки малообеспеченные слои общества все чаще подвергаются 
дистанционному мошенничеству и киберпреступлениям через Интернет.  

В период пандемии мошенники и киберпреступники настолько 
усовершенствовали свои познания в атаках через интернет, что им удавалось 
обманывать даже работников банков. На протяжении всего 2020 г. росла 
популярность на преступные мошеннические сообщества. Новых участников 
привлекали различные Telegram-каналы, обещая высокий уровень дохода, и 
развивая тем самым теневую экономику страны. 

Данные деяния, несомненно, обладают повышенной общественной 
опасностью. Особенности данных преступлений заключаются в следующем1: 

 правонарушитель обладает возможностью сокрытия своей личности, 
при этом его окружение в сети интернет не обратит на это внимание; 

 местоположение преступника может быть одном, а преступление 
совершено в другом; 

 зачастую для совершения преступления не требуется сверх высоких 
производительных мощностей, а достаточно смартфона. 

Современная преступность в сфере экономической деятельности носит 
весьма разнообразный характер. Зависит от разных субъективных и 
объективных факторов. Прежде всего от активности всех заинтересованных 
органов, преследующих цель выявления, раскрытия и расследования 
преступлений в сфере экономической деятельности. 

Концепция «противодействия преступности в сфере экономической 
деятельности» на сегодня активно используется и упрочняет свои позиции в 
научной мысли, однако до сих пор нет объективного и достоверного 
понимания состояния, природы, характеристик, особенностей этого вида 
преступной деятельности. Указанные факторы ограничивает возможности 

                                                 
1 Аносов А.В. и др Деятельность органов внутренних дел по борьбе с 

преступлениями, совершенными с использованием информационных, коммуникационных 
и высоких технологий: учеб. пособие; в 2 ч. М.: Академия управления МВД России, 2019. 
Ч. 1. С. 48. 
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противодействия экономической преступности, препятствует 
совершенствованию законодательства в этой области1. 

Экономический ущерб, который могут нанести киберпреступники, 
весьма высок. В связи с этим возникает необходимость: 

 в усовершенствовании нормативно – правового регулирования в 
данной сфере; 

 снятия анонимности с пользователей, которым по должностному 
положению нет в ней необходимости; 

 разработать методы и способы экономической и информационной 
безопасности страны, которые смогут эффективно урегулировать 
взаимоотношения в сети интернет. Ведь во многих странах – лидерах это уже 
существует и помогает государству, людям, а также компаниям. 

В заключение сделаем некоторые выводы. 
На сегодняшний день экономические преступления в IT сфере имеет 

высокие показатели. В связи с этим возникает необходимость в 
незамедлительной разработке методов противодействия данному виду 
преступности. К таким методам можно отнести: 

1) внедрение соответствующего нормативно-правового регулирования 
для правоотношений в сети интернет. 

2) повышение финансовой грамотности населения, т. е. проведение 
профилактических бесед об используемых методах и способах совершения 
киберпреступлений. 

3) усиление контроля за проведением операций в Интернете. 
Существует актуальная необходимость в разработке и внедрении 

государственных цифровых инструментов для контроля данного вида 
преступлений. Именно цифровые экономические преступления в 
сегодняшней действительности представляют наибольшую угрозу для всего 
мирового сообщества. Также следует отметить необходимость налаживания 
международного сотрудничества. Такая необходимость возникает в связи с 
тем, что большинство теневых незаконных операций и преступлений 
происходят из других стран. 

Определенно нужно заняться повышением роли специальных 
правоохранительных органов, таких как Департамент информационных 
технологий, связи и защиты информации. А также их взаимодействие с 
другими структурами, такими как, например, подразделения экономической 
безопасности и противодействия коррупции, для результативной работы. 

 
 

                                                 
1 Лошаков А.С., Щеглова Н.В. Экономические преступления, совершаемые с 

использованием информационных технологий и способы их предотвращения // Мировая 
экономика: проблемы безопасности, 2020. № 4. С. 17. 
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Сравнительный анализ правового регулирования принципов 
оперативно-розыскной деятельности Республики Беларусь  

и стран постсоветского пространства 
 
Накопленный странами постсоветского пространства как 

положительный, так и отрицательный опыт правового регулирования 
принципов оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) может 
использоваться в совершенствовании и более детальном регулировании 
белорусского законодательства в сфере ОРД. 

В связи с этим, особую важность приобретают сравнительно-правовые 
исследования законодательства, регулирующего такую сферу как ОРД. 
Сравнительное изучение права, в части правовой регламентации принципов 
ОРД позволяет избежать национальной правовой изоляции и существенным 
образом способствует поиску и определению направлений для 
совершенствования принципов ОРД в Республике Беларусь. 

Нами будет проведен правовой анализ и рассмотрены значение и 
сущность, а также правовое регулирование принципов ОРД в 
законодательстве стран постсоветского пространства – Российской 
Федерации, Республике Казахстан и Украине. 

Рассмотрим принципы правового регулирования ОРД в Российской 
Федерации. В соответствии с законодательством, ОРД основывается на 
конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, 
сочетания гласных и негласных методов и средств1. Схожие принципы также 
закреплены в действующем Законе Республики Беларусь «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД). 

                                                 
1 Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ 

(в ред. Федерального закона Росс. Фед. от 30.12.2020) // «КонсультантПлюс». 
Законодательство Российской Федерации. Минск, 2021. 
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С принятием в 2015 г. Закона Республики Беларусь «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД)1 перечень и содержание 
принципов ОРД существенным образом не изменились, по сравнению с 
содержанием предыдущего нормативного правового акта. Так, юридическое 
закрепление получили принципы законности, соблюдения прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, 
конспирации и проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – 
ОРМ) гласно и негласно. 

Принципы законности, уважения и соблюдения прав и свобод 
человека, и гражданина традиционно относятся к общеправовым принципам, 
характерным для всех отраслей права2. Вышеуказанные принципы ОРД 
имеют как конституционное, так и межотраслевое значения. 

Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
является основополагающим общеправовым принципом, закрепленным 
в ст. 2 Конституции Российской Федерации. Уважение прав и свобод 
означает их признание законодателем в качестве ключевых по отношению к 
другим социальным ценностям.3 Необходимо акцентировать внимание на то, 
что, прежде всего, целью ОРД является защита жизни, здоровья, прав и 
законных интересов граждан, а также защита собственности от 
противоправных посягательств. 

Рассматривая трактовку данного принципа в Российской Федерации с 
точки зрения полноты его правовой регламентации, следует отметить, что в 
Законе об ОРД Республики Беларусь отсутствует столь широкая 
интерпретация принципа уважения и соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, что следует рассматривать в качестве направления 
совершенствования законодательства об ОРД Республики Беларусь. 

В правовом регулировании данного принципа прослеживается 
достаточно серьезная и не в полной мере изученная проблематика, связанная 
с обеспечением права на получение квалифицированной юридической 
помощи при проведении ОРМ.  

В свою очередь, принцип конспирации является основным принципом 
ОРД, который сочетает в себе специальные формы и методы борьбы с 
преступностью. В законодательстве об ОРД Российской Федерации указано 
на недопустимость разглашения сведений об организации и тактике 
проведения ОРМ, сведений о лицах, оказывающих конфиденциальное 
содействие органам, осуществляющим ОРД4. 

                                                 
1 Зуев С.В. Основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций. Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2018. 179 с. 
2  Там же. 
3 Давыдов А.Ф., Кальницкий В.В., Кукарцев В.Н. и др Основы оперативно-

розыскной деятельности: учеб. пособие. Барнаул: БЮИ МВД РФ, 2007. 246 с. 
4 Агафонова Ю.А. Основы оперативно-розыскной деятельности органов 

внутренних дел: учеб. пособие. Краснодар: унив. МВД России, 2007. 223 с. 
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Стоит заметить, что помимо принципов ОРД, которые закреплены на 
законодательном уровне, существуют и такие, нормативно не установленные, 
однако содержавшиеся в различных литературных источниках. К таким 
принципам относятся: гуманизм, равенство прав человека и гражданина 
перед законом, всесторонность, полнота и объективность исследования 
обстоятельств по ДОУ, оперативность, а также применение конфидентов. 

Принцип гуманизма исходит из положений законодательства в сфере 
ОРД и оперативно-розыскной практики. Так, гуманизм в ОРД проявляется в 
проведении мероприятий, которые направлены на предупреждение, 
выявление и раскрытие преступлений. 

Принцип оперативности также исходит из специфики деятельности 
субъектов ОРД. Оперативность характеризуется динамизмом и 
непрерывностью различных действий в ОРД. 

Принцип всесторонности, полноты и объективности производства по 
ДОУ прослеживается следующим образом. Всесторонность характеризуется 
как выдвижение всех имеющихся оперативных версий по делу и их 
последующая полная проверка. В свою очередь, оперативный сотрудник не 
должен перекладывать обязанности отработки и проверки этих версий на 
других лиц. Под полнотой понимается степень глубины изучения 
оперативных версий, благодаря которой принимается аргументированное и 
обоснованное решение. Объективность характеризуется как справедливый 
подход к объяснению изучаемых событий, недопущение, отсутствие 
оправдательного и обвинительного уклона при проверке различных фактов и 
событий. 

Привлечение конфидентов такой принцип ОРД, который отражает в 
определенном понимании сущность указанной сферы. Такое понятие как 
конфидент подразумевает собой обобщенное название категории физических 
лиц, которые оказывают содействие органам, осуществляющим ОРД. Иными 
словами – тайное сотрудничество с оперативными подразделениями в лице 
его представителя – оперативного сотрудника1. 

Не менее важными являются положения и содержание принципов ОРД 
такой страны постсоветского пространства, как Республика Казахстан. 

В соответствии с Законом об ОРД в Республике Казахстан установлены 
следующие принципы ОРД: законность, соблюдение прав и свобод, уважение 
достоинства личности, равенство граждан перед законом, конспирации, 
сочетание гласных и негласных методов, профессиональной этики2. 

                                                 
1 Блинов Ю.С., Вагин О.А., Вандышев А.С. Оперативно-розыскная деятельность: 

учеб. пособие. М.: Инфа, 2004. 478 с. 
2 Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Казахстан от 15 сент. 

1994 г. № 154 XII «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 19.12.2020). URL: https://online.zakon.kz/Document/ 
?doc_id=1003158 (дата обращения: 10.11.2021). 
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Принцип законности представляет собой точное и неуклонное 
соблюдение законодательства в сфере ОРД. Данный принцип подразумевает 
проведение ОРМ только при наличии перечисленных в законе оснований и 
условий, их оформление необходимыми оперативно-служебными 
документами, отражающими порядок получения материалов ОРД. 

Принцип соблюдение прав и свобод находит также свое отражение в 
Конституции Республики Казахстан. В соответствии с вышеуказанным 
принципом, закрепленные в Конституции Республики Казахстан права и 
свободы граждан должны строго соблюдаются при проведении ОРМ и могут 
быть ограничены только согласно законодательству. Данные ограничения 
предполагают под собой исключительный и временный характер, 
санкционируются прокурором при наличии закрепленных в законе условий и 
оснований. 

Принцип уважения достоинства человека подразумевает, что честь и 
достоинство человека неприкосновенны, никто не должен подвергаться 
пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию. Согласно вышеуказанному 
принципу, не допускается ущемление чести и достоинства человека при 
осуществлении ОРД. 

Принцип равенства граждан перед законом во многом коррелирует со 
ст. 14 Конституции Республики Казахстан, из положений которой следует, 
что все граждане равны перед законом и судом, никто не может подвергаться 
какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, 
должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, 
языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым 
иным обстоятельствам. 

Принцип конспирации является одним из основополагающих 
принципов в ОРД. Данный принцип представляет собой зашифровку сил, 
средств, планов, намерений, мероприятий органов, которые осуществляют 
ОРД. Вместе с тем, исходя из анализа литературных источников, принцип 
конспирации обеспечивается системой оперативных, режимных, 
административно-правовых, воспитательных и других мер, направленных на 
закрытие доступа посторонним лицам к информации об ОРД и зашифровкой 
самой этой деятельности.1 Необходимо отметить, что в литературе 
наблюдается наиболее широкая трактовка положений этого принципа по 
сравнению с положениями, закрепленными в законодательстве об ОРД 
Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Принцип сочетания гласных и негласных методов вытекает из 
положений регламентирующих права органов, уполномоченных 
осуществлять ОРД, которые предоставлены Законом об ОРД Республики 

                                                 
1 Сысалов М.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие. 

Алматы: Юридическая литература, 2006. 338 с. 



630 

Казахстан и другими нормативными правовыми актами. Указанный принцип 
представляет собой разумное сочетании гласных и негласных способов и 
методов осуществления ОРД1. 

Особый интерес вызывает такой принцип ОРД Республики Казахстан, 
как осуществление ОРД с соблюдением профессиональной этики. На наш 
взгляд, следует рассмотреть возможность регламентации данного принципа в 
законодательстве Республики Беларусь, поскольку при осуществлении ОРД 
сотрудники оперативных подразделений должны действовать как в рамках 
правового поля, так и учитывать устоявшиеся в обществе правила 
нравственности и моральные устои.  

Профессиональная этика представляет собой неукоснительное 
соблюдение при осуществлении ОРД морально-этических и нравственных 
норм во взаимодействии с нормами права. Данные нормы должны 
соблюдаться во взаимоотношениях между субъектами ОРД2. 

Принцип профессиональной этики имеет исключительно приоритетное 
значение в ОРД. В сложнейшей мозаике практической работы по 
обеспечению правопорядка, обороноспособности, национальной 
безопасности всегда присутствует этический компонент. Вся 
профессиональная деятельность оперативных работников связана, по 
большому счету, с борьбой добра со злом, направлена на утверждение 
законности и справедливости в обществе3. 

Вместе с тем, в современном обществе существует негативная и 
антиобщественная направленность отдельных категорий граждан по 
отношению к оперативным сотрудникам. Обусловлено это, в первую 
очередь, сложившимися у них убеждениями и взглядами, их привычками и 
устоями, а также непосредственным общением с ними, в связи с чем, у 
оперативных сотрудников объективно могут проявляться признаки 
профессиональной деформации. 

Стоит обратить внимание и на отраслевые принципы ОРД Республики 
Казахстан, которые не закреплены в Законе об ОРД, но отражены как в 
научной, так и в учебной литературе. К ним относятся: всесторонность, 
полнота и объективность, наступательность, оправданный оперативный риск. 
Некоторые из положений вышеуказанных принципов могут стать основой 
для дальнейшего изучения и внедрения в оперативно-розыскное 
законодательство Республики Беларусь.  

Такой принцип как наступательность представляет собой 
инициативность, активность и целеустремленность оперативных 
сотрудников при осуществлении ОРД. 

                                                 
1 Сысалов М.П. Указ. соч. 
2 Там же.  
3 Галиев С.Ж., Сапарин О.Е. Комментарий к Закону от 15 сент. 1994 г. Республики 

Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности». Алматы: жарЕЫ, 1998. 96 с. 
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Принцип оправданного оперативного риска во многом коррелирует с 
принципом наступательности. Данный принцип выражается в поиске 
оперативно оправданного и в то же время нестандартного, в значительной 
мере рискованного решения задач ОРД при максимально полной оценке 
средств, сил и возможностей1. 

Следует также рассмотреть принципы ОРД такой страны 
постсоветского пространства, как Украина. В Украине принципы ОРД были 
закреплены на законодательном уровне в ст. 4 Закона об ОРД, которая 
содержала в себе перечень следующих принципов: законность, соблюдение 
прав и свобод человека, взаимодействие с органами управления и 
населением2. 

С позиции законодательства Украины, законность является основой 
деятельности государства и всех его органов. Она является составной частью 
механизма регулирования общественных отношений, представляет собой 
обязательное условие правопорядка, государственной и общественной 
дисциплины, важный элемент демократии и культуры3. 

Принцип соблюдения прав и свобод человека является ключевым для 
обеспечения прав и свобод граждан при осуществлении ОРД, необходимым 
гарантом. Если действия органов, которые осуществляют ОРД, привели к 
нарушению прав и свобод граждан, то они вправе обжаловать эти действия в 
вышестоящий орган, осуществляющий ОРД, прокуратуру или в суд. Стоит 
обратить внимание на то, что запрещается осуществлять ОРД для 
достижения целей и решения задач, не предусмотренных законодательством 
Украины. 

Взаимодействие с органами управления и населением – это гласная и 
негласная форма реализации гражданами Украины своего конституционного 
долга по оказанию в случае необходимости систематической помощи в 
борьбе с преступностью4. 

Соблюдение принципа взаимодействия с органами государственной 
власти Украины, органами местного самоуправления, объединениями 
граждан, населения является одним из условий повышения эффективности 
деятельности субъектов правоохранительной деятельности.  

Таким образом, принцип взаимодействия с органами управления и 
населением закрепляет основные положения данной деятельности при 
осуществлении ОРД в Украине. Схожие положения относительно 

                                                 
1 Сысалов М.П. Указ. соч. 
2 Албул С.В., Андрусенко С.В., Мукоида Р.В., Ноздрин Д.О. Основы оперативно-

розыскной деятельности: учеб. пособие / гл. ред. С.В. Албула. Одесса: ОДУВС, 2016. 270 с. 
3 Бандурко О.М. Оперативно-розыскная деятельность: учеб. пособие. Харьков:  

Нац. унив. МВД, 2002. Ч. 1. 336 с. 
4 Мацюк В.Я., Панасюк С.А, Николайчук В.А, Стрилеть Б.В, Попов И.О. Научно-

практический комментарий к Закону Украины «Об оперативно-розыскной деятельности». 
К.: Видавничный дым «Профессионал», 2011. 304 с. 
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взаимодействия органов, осуществляющих ОРД находят свое отражение и в 
действующем Законе об ОРД Республики Беларусь, но не в качестве 
принципа данной деятельности, а в виде статьи данного закона. По нашему 
мнению, положение относительно взаимодействия органов, осуществляющих 
ОРД с государственными органами, организациями следует рассматривать не 
в качестве статьи, а в виде отдельного принципа ОРД. Данное изменение 
позволит выделить важность взаимодействия как первоосновы для 
успешного решения задач ОРД.  

Принцип сочетания гласных и негласных методов, мероприятий и 
средств ОРД вытекает из понятия ОРД как система гласных и негласных 
способов и методов для достижения и выполнения целей и задач ОРД1. 

Исходя из вышеизложенного и подводя итог сравнительно-правовому 
анализу регулирования принципов ОРД в странах постсоветского 
пространства необходимо отметить схожесть их правовой регламентации с 
законодательством Республики Беларусь. Вместе с тем, в положениях 
законодательства об ОРД этих стран имеются такие принципы, которые 
могут быть имплементированы в Закон об ОРД Республики Беларусь, что 
позволит существенным образом повысить эффективность деятельности 
органов, осуществляющих ОРД, а также в целом субъектов ОРД, обеспечить 
защиту прав граждан от незаконного вмешательства в личную жизнь при 
осуществлении ОРД. 

 
 

                                                 
1 Мацюк В.Я. Указ. соч. 
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РАЗДЕЛ VIII. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Аманжанов Азирет Кубатбекович,  

курсант 2 курса  
Омской академии МВД России 

 
Научный руководитель: 

Симонова Татьяна Александровна,  
преподаватель кафедры психологии и педагогики  

в деятельности органов внутренних дел  
Омской академии МВД России 

 
Психологические знания в профессиональной деятельности  

сотрудников уголовного розыска 
 

Мы считаем, что никто не станет отрицать практическую значимость 
психологии в жизни людей. Она знакомит человека с самим собой: человек 
осознает свои внутренние возможности, познает свои бессознательные 
начала, анализирует особенности психики. Осознание всех процессов 
психики неизбежно влечет умение контролировать психические функции, 
действия. Человек начинает управлять своим поведением. Однако 
психология  наука не только о себе, но и о всех людях в целом. Человек, 
обладающий минимальными познаниями в психологии, в силах 
проанализировать тех, с кем взаимодействует: определяет психотип, черты 
характера, возможно определенные акцентуации (если они есть), тип 
темперамента. Зачем так детально «разбирать» других людей? Ответ прост: 
именно в детальном анализе кроется путь к успешному, бесконфликтному и 
максимально консенсуальному взаимодействию  все это определяет 
эффективную деятельность правоохранительных органов. Ведь участковые 
уполномоченные полиции, оперуполномоченные уголовного розыска, 
управления противодействия коррупции, следователи, дознаватели и другие 
сотрудники органов внутренних дел беспрерывно сталкиваются в 
повседневной жизни со множеством ситуаций, требующих знаний 
практической психологии: необходимость изучать интересы, цели, 
потребности людей и устанавливать психологический контакт.  

В своей практической деятельности сотрудники уголовного розыска  
всегда сталкиваются с такими категориями, как: подозреваемый, 
обвиняемый, потерпевший и свидетель. Все перечисленные лица связаны с 
совершенным преступлением, что само по себе является потрясением для 
человека и вызывает состояние страха, тревоги и шока. В подобных 
стрессовых ситуациях у людей автоматически отключаются все 
рациональные начала, то есть лимбическая система, и включаются древние 
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системы в мозге (инстинкты) определяемые рептильным умом. Человек, 
находящийся в подобном состоянии не сможет эффективно сотрудничать с 
следствием в раскрытии и расследовании преступлений. В таких ситуациях 
каждый сотрудник должен суметь сформировать аттракцию (аттракция  
возникновение при восприятии человека человеком привлекательности 
одного из них для другого1). Это необходимо для установления 
доверительного контакта. Метод аттракции включает ряд приемов:  

- использование имен собственных (при общении рекомендуется 
обращаться к допрашиваемому по имени, отчеству. Такие знаки внимания 
вызывают положительные эмоции); 

- отзеркаливание (копирование языка тела человека, например, позы, в 
которой он сидит, способствует его раскрепощению и вызывает доверие); 

- умение терпеливо слушать (необходимо дать человеку высказаться и 
уметь терпеливо, заинтересовано выслушать); 

- продемонстрировать заинтересованность собеседником 
(предварительно иметь определенную информацию о собеседнике: 
увлечения, характер, тип темперамента, семейное положение и т. п.). При 
этом сотрудник уголовного розыска, обладающий психологическими 
знаниями, будет сознательно избегать шаблонных фраз, то есть не будет 
использовать так называемый «контакт масок», создающий у 
допрашиваемого ощущение формального и закрытого общения.  

Перечисленный нами минимальный перечень психологических знаний 
может определить исход раскрытия и расследования преступления 
следователем, обладающим ими. В том, что психология  наука, которой цены 
в жизни любого человека, а особенно сотрудника уголовного розыска, нет 
меня убедило и то, каким образом она влияет на ментальное состояние 
самого сотрудника. 

Профессиональная деятельность сотрудников уголовного розыска 
сопряжена с высокими нагрузками, постоянным взаимодействием с 
криминогенными элементами. Сотрудник должен знать в чем заключается 
смысл всей его профессиональной деятельности. И здесь могут возникнуть 
определенные сложности, связанные с кризисом профессиональной жизни  
профессиональной деформацией (изменение характеристик личности и ее 
профессиональных возможностей в асоциальную сторону). Проявляется она 
в: предвзятом отношении к гражданину, группе граждан (выражается в 
презумпции виновности, предрасположенности к карательным и иным мерам 
принуждения); произвольно-субъективной интерпретации нормопослушного 
поведения и нормативной регламентации профессиональной деятельности; 
изменение в образе «Я» (завышенная самооценка)2. 

                                                 
1 Абдулатипов А.М., Магомедова А.М. Психология в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов, учебное пособие СПО, 2018. 
2  Урбанович А.А. Основы юридической психологии: курс лекций. Минск, 2014. 
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Изменение свойств личности и ее качеств (ценностных ориентаций, 
характера, стереотипов восприятия), постоянная усталость, чувство 
одиночества, апатия, избегание неформальных контактов становятся 
причиной потери работоспособности, интереса к своей работе. Человек все 
больше сомневается в правильности сделанного им выбора в отношении 
профессии. Согласно исследованию научных работ можно говорить о том, 
что профессиональная деформация – неизбежная составляющая деятельности 
сотрудника ОВД.  Ее развитие включает четыре этапа. На первом этапе (до 
5 лет несения службы) наблюдается начальный уровень деформации: она 
незначительная и маловероятная. На втором этапе (6-10 лет службы) 
происходят качественные изменения индивидуальных, личностных 
особенностей. На третьем уровне (11-15 лет)  вероятность деформации 
высокая, проявляется глубинный уровень: происходит обострение 
социально-негативных черт профессионала. Крайняя степень деформации 
наблюдается после 15 лет службы: деформация переходит в свою крайнюю 
форму – к деградации. В сотруднике развиваются девиантное поведение, 
которое выражается в противоправных действиях, увлечения алкоголем или 
наркотиками, игровая зависимость, суицидальные начала в сознании. 

Полностью избежать профессиональной деформации невозможно, но 
можно снизить ее негативное влияние на личность еще на начальных этапах 
развития с помощью эффективных психологических приемов. Мы считаем, 
что ключевыми причинами развития профессиональной деформации 
являются факторы социально-психологического свойства: давление со 
стороны социума, оказываемого на сотрудников правоохранительных 
органов: грубое руководство, постоянные конфликты, недопонимания и 
напряженная обстановка в служебных коллективах, негативное освещение 
деятельности сотрудников полиции в СМИ, обуславливающее низкий 
престиж службы в ОВД в обществе. Все эти факторы вызывают у 
сотрудников полиции чувство неудовлетворенности: труд и польза, 
приносимые обществу колоссальны, но, к сожалению, сильно недооценены. 
Профилактика профессиональной деформации требует целого комплекса мер 
психологического характера, что еще раз подчеркивает значимость 
получения психологических знаний сотрудниками, еще будучи курсантами, в 
период обучения в Академии МВД. Ведь именно в рамках изучения курса 
психологии они знакомятся со значимостью рефлексии, во всех ее видовых 
проявлениях:  

1) анализ собственного Я в ходе прохождения обучения и службы в 
образовательной организации МВД (рефлексия на себя); 

2) анализ собственной профессиональной деятельности, который 
основывается на рефлексии профессиональной идентификации; 

3) рефлексия, направленная на анализ смысложизненных ориентаций 
как своих, так и людей, с которыми приходится взаимодействовать. 
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Таким образом, можно утверждать, что роль психологических знаний в 
деятельности сотрудников уголовного розыска колоссальна: она определяет 
эффективность деятельности и способствует овладению сотрудником 
методами и приемами психологической саморегуляции, которые позволят 
преодолеть воздействие на психику неблагоприятных обстоятельств и 
сформировать устойчивость к стрессогенному влиянию профессиональной 
деятельности.  

 
 

Ахмедов Исуп Шамилович,  
слушатель 5 курса  

Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: 
Бондаренко Анна Сергеевна,  

доцент кафедры психологии и педагогики  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат психологических наук 
 

Характерные черты подростковой преступности  
в контексте возрастных особенностей 

 
Практика преступлений несовершеннолетних является одной из 

важнейших проблем в стране на сегодняшний день, такой вывод можно 
сделать на основании статистических и аналитических данных. Это связано с 
тем, что современные подростки очень подвержены противоправному 
влиянию криминогенного общества и всячески стараются быть похожими на 
своих криминальных кумиров и соответствовать безнравственным реалиям 
общества. Если говорить о несовершеннолетних, то их возраст считается 
переходным, переломным, как подростковый возраст, а также возраст, в 
котором происходят физиологические изменения в организме. У преступников 
этого возраста можно наблюдать определенные способности, которые после 
изучения позволяют понять необходимые, действенные средства, способы 
воздействия, а также воспитывать тех лиц, которым свойственно аморальное 
поведение, не имеющих опыт, но вступивших на путь преступления. 

На преступников несовершеннолетнего возраста влияют несколько 
факторов, с одной стороны это внешняя среда, где присутствуют 
криминогенно опасные субъекты, которые непосредственно влияют на 
социализацию подростка, а с другой стороны  сформировавшаяся личность 
преступления, на которую, возможно, повлияли родители, те же самые 
сверстники-правонарушители и т. д. В большинстве случаев преступления 
совершают такие подростки, которые были педагогически или семейно 
«запущены» и у этих подростков низкие показатели в учебе, низок 
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познавательный  уровень знаний, часто бывают замечены в потасовках и 
драках со сверстниками. На становление личности и сформирование таких 
качеств и идеалов заметное влияние оказывают ровесники, чаще всего 
старшие по вз формирование идеалов такого подростка чрезмерное влияние 
оказывают сверстники, особенно старшие по возрасту, имеющие опыт 
антисоциального поведения. У большинства таких подростков в структуре 
личности доминируют отрицательные качества: лень, безволие, 
безответственность, конформизм, нечуткость, агрессивность и т. п. 

Среди всех преступников по стране доля  несовершеннолетних 
составляет около 12%, что является очень значительным показателем, так как 
в два с половиной раза превышает удельный вес количества 
несовершеннолетних в структуре населения России. И эти цифры являются 
очень высокими, согласно оценкам экспертов, так как, чтобы показатели 
преступности в целом были стабильными необходимо, чтобы показатели 
доли преступности несовершеннолетних по стране среди доли всех 
преступников не превышала 5%. 

Но, если показатели преступности несовершеннолетних  остаются в 
таких же высоких позициях, преступность, несомненно, показатели 
преступности не будут снижаться, а наоборот, возможно будет развиваться, 
хоть и с некоторыми колебаниями. У несовершеннолетних показатель 
преступности в расчете на 100 тыс. чел. составляет 2400 чел., так, например, 
у всех преступников он равен 1100 чел. Исходя из этого, можно сказать, что 
категория несовершеннолетних криминогенно поражена. 

Что касается психологических аспектов, относящихся к особенностям 
несовершеннолетних, к ним можно отнести, прежде всего:  

- непоследовательность; 
- полярная смена чувств и мотивов; 
- «взрывчатость»; 
- наличие жестокости и равнодушия к другим людям; 
- чрезмерно завышенная самооценка и неуверенность в себе; 
- отказ от общепринятых норм поведения и подчинение себя 

случайным «идолам»; 
- максимализм в оценках и неумение бороться с мотивами; 
- принимать обоснованные решения; 
- упрямство и сопротивление советам с внушаемостью; 
- склонность к побуждению.  
При проведении социально-психологических и криминологических 

исследований, можно сделать вывод, что к личностным особенностям 
несовершеннолетних   в целом присущи следующие признаки: 

• отсутствие интереса к познавательной деятельности и, связанная с 
семейной и педагогической запущенностью, когнитивная дефицитарность.  

• отсутствие эмпатии, недостаточная эмоциональная глубина эмпатии, 
равнодушие к чувствам других 
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• стремление к простым удовольствиям без особых усилий и 
добровольного труда; повышенная чувствительность к внешним 
раздражителям. 

• повышенная подверженность влиянию взрослых правонарушителей 
или групповому влиянию; 

• раннее начало курения, ранняя алкоголизация и высокий риск 
употребления психоактивных веществ (наркотиков). 

При проведении участковыми уполномоченными полиции, а также 
инспекторами по делам о несовершеннолетних профилактических бесед с 
несовершеннолетними, с их родителями, попечителями, опекунами и т. д., 
выясняется, что в основном, криминогенно поверженными являются те 
подростки, у которых нет должного воспитания со стороны родителей 
относительно правил поведения в обществе, а также в рамках правового 
поля, эти, так называемые «трудные подростки» в последующем, из-за 
всесторонней дозволенности родителей не осознают их противоправное 
действие. Именно такие подростки очень сильно подвержены влиянию со 
стороны преступных сверстников. 

Учащаются преступления совершаемых группой, имея в кругу своих 
товарищей определенную идеологию, перенятую из каких-либо фильмов, 
комиксов и т. д., не осознавая, что это выдуманные истории, и выдуманные 
герои пытаются применять их действия в реальной жизни. Но, преступления, 
совершаемые группой, чаще всего сопровождаются организацией 
преступления более старшими сверстниками, которые в свою очередь, 
«славятся» криминогенным опытом жизни. Так как, подростки, будучи с 
несформированной личностью и мировоззрением часто поддаются на 
предложения и уловки таких сверстников   

Согласно статистике общее количество преступных деяний, 
совершенных несовершеннолетними, либо  с их участием снизилось почти на 
16%, количество преступлений, совершенных лицами в состоянии 
алкогольного опьянения около 9%, совершенных лицами в состоянии 
наркотического опьянения  5%. Этот результат достигнут благодаря 
профилактическим работам Участковых уполномоченных и инспекторов 
ПДН. 

Если обратиться к статистике преступлений с участием подростков в 
течении 2000-2021 гг. можно сделать вывод о том, что:  

• Преступность в 2008-2012 гг. в России динамично сокращалась. Эта 
тенденция схожа с динамикой общей преступности. Однако абсолютный 
показатель преступности населения в возрасте 14-17 лет  

• В 2013 г. резко повысился, а общая преступность продолжала 
снижаться.  

• В 2015 г был отмечен рост как числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и при их соучастии, так и абсолютного показателя 
преступности в целом. 
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• За период с 2000 по 2021 гг. на территории Российской Федерации 
удельный вес преступлений, совершенных в возрасте 14-17 лет, в общем 
количестве зарегистрированных преступлений снизился с 8.9% (180 тыс.) до 
2,9% (43,5 тыс.). Это, без сомнения, положительный факт, так как 
преступность несовершеннолетних является основой рецидивной, взрослой 
преступности. Вместе с тем сокращение доли в общем числе преступлений 
не является гарантией того, что подростковая преступность стабильно 
снижается 

• В 2018 г. доля преступлений, совершенных лицами до 18 лет или при 
их соучастии, в общем числе преступлений составила 2,9%. 

Если говорить о коэффициентах преступности несовершеннолетних, то 
уже к 2018 году  составил 7,2 случая на 1000 подростков в возрасте 14-17 лет. 
Как и общий коэффициент преступности, данный показатель снижается. По 
сравнению с преступностью в целом коэффициенты преступности 
подростков сокращались более высокими темпами. Однако в 2013 г. был 
отмечен рост коэффициента преступности детей в возрасте 14-17 лет (на 
5,4%), а в 2015 г. повышение наблюдалось как по подростковой (на 1%), так 
и по общей (на 7%) преступности. 

Следовательно, что  для минимизации подростковой преступности 
необходимо: 

- делать акцент на работу с родителями и педагогами в 
образовательных учреждениях для недопущения семейной и педагогической 
запущенности подростка; 

- работа участковых уполномоченных и инспекторов ПДН  с 
несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений и 
преступлений; 

- организация необходимых условий для правильного досуга 
несовершеннолетних на муниципальном уровне; 

-проведение профилактических бесед в школах УУП и инспектором 
ПДН; 

- организация спортивных соревнований, творческих конкурсов, 
вовлечение несовершеннолетних на участие в них. Поощрение за достижение 
хороших результатов по итогам участия в них; 

- работа участковых уполномоченных и инспекторов ПДН с детьми из 
неблагоприятных семей и подростков, находящихся в интернатах; 

- а также, хочется отметить одну из коллизий в норме права, в 
частности в Кодексе об административных правонарушениях. Так, например, 
в статье 20.21 КоАП говорится о том, что лица от 16 лет подлежат 
административной ответственности в случае, если они находятся в состоянии 
алкогольного опьянения в общественных местах, а в ст.20.22 говорится о 
том, что административной ответственности подлежат родители 
несовершеннолетних лиц, не достигших 16 лет, в случае нахождения в 
состоянии алкогольного опьянения в любых местах, включая и 
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общественные места. Подростки от 16 лет, пользуясь этим, реализовывая 
алкогольную продукцию самыми разными незаконными путями, 
употребляют в не общественных местах и избегают административной 
ответственности.  

Таким образом, необходимо ввести санкции по отношении к 
несовершеннолетним с 16 лет за употребление алкогольной продукции и 
появление в состоянии алкогольного опьянения в любых местах, в том числе 
и в общественных, так как организм подростков, даже достигших 16, 17 лет  
не воспринимает алкогольную продукцию, как это происходит у людей 
постарше. Алкоголь влияет на их, относительно слабую,  нервную систему, 
впоследствии чего, у подростков формируются девиантные, преступные 
формы поведения. 
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Анализ современных деструктивных сообществ в молодежной среде 
 

Молодежь – это психологически нестабильная социальная группа, 
которая подвержена влиянию со стороны криминальных субкультур. В связи 
с этим, вопросы профилактики и пресечения деструктивных молодежных 
сообществ выступает актуальной проблемой правоохранительных и иных 
государственных органов. 

Для начала, необходимо рассмотреть понятие деструктивного 
поведения, на которое мы будем опираться в своей статье. 

Так, З.К. Давлетбаева, которая занималась изучение психологии 
деструктивного и асоциального поведения, дает следующее определение 
деструктивному поведению: «Деструктивное поведение есть асоциальное 
поведение, которое включает – собирательное – обобщающее понятие для 
агрессивного, аморального, делинквентного и криминального поведения1». 
                                                 

1 Давлетбаева З.К. Асоциальное поведение учащихся: теоретический и 
практический подходы: учеб. пособие. М-во образования и науки РФ, Башкирский гос.  
ун-т. Сибай: Сибайская гор. тип., 2011. С. 39. 
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Ю.А. Клейберг рассматривает деструктивное поведение как: 
«Деструктивное поведение – это поведение нарушающее, разрушающее или 
приводящее к распаду любой социальной связи»1. 

В.Б. Куликов и К.В. Злоказов под деструктивным поведением 
понимают: «поступки личности, направленные на разрушение внешних 
структур и опосредованы индивидуальными особенностями системы»2. 

Таким образом, рассмотрев понятие деструктивного поведения, можно 
отметить, что такое поведения заключается в отхождении от общественных 
норм. 

В Российской Федерации распространение деструктивных сообществ 
среди молодежи является наболевшей проблемой, которая требует 
незамедлительного решения. 

На сегодняшний день наиболее известными деструктивнми 
сообществами среди молодежи является: Скулшутинг, Колумбайн и АУЕ. 

Скулшутинг – данный термин применяется к массовым убийствам 
учащихся, которое проводится одним из учащихся школы или другого 
учебного заведения. Преступление производится посредством расстрела 
учащихся, т.е. насилие с помощью огнестрельного оружия в школьном 
учреждении. 

Ранее скулшутинг был известен только в США. Тем не менее, такой 
вид преступной деятельности не обошел и Россию. 3 февраля 2014 года был 
зафиксирован первый случай скулшутинга в России. Тогда десятиклассник 
Сергей Гордеев пришЕл с отцовским карабином в московскую школу № 263. 
На входе в здание он, угрожая оружием, приказал охраннику выйти и 
позвонить в полицию. 

Недавних случай, который поверг в шок своей жестокостью, стала 
стрельба в гимназии Казани. 11 мая 2021 года в казанскую гимназию № 175 с 
ружьем в руках вошел ее бывший выпускник 19-летний Ильназ Галявиев, 
устроивший массовую стрельбу. В результате преступления погибло 
9 человек, из которых 7 детей и 2 сотрудника школы. Кроме того, с 
различными ранениями 23 человека госпитализировано. Полиции удалось 
задержать преступника. 

Следующим деструктивным сообществом является, так называемый 
«Колумбайн». Это название школы в США, в которой в 1999 году произошло 
массовое громкое вооруженное нападение учеников на своих 
одноклассников. Данное сообщество по своим преступным действиям 
похоже на скулшутинг. 

Самое известное и всем знакомое молодежное деструктивное 
объединение  АУЕ (аббревиатура переводится как «Арестантский уклад 
                                                 

1 Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: учеб. пособие для вузов. М.: 
Твор. Центр Сфера: Юрайт, 2001. С. 21. 

2 Куликов В.Б., Злоказов К.В. Деструктивное поведение: теоретико-методоло-
гический аспект // Психопедагогика в правоохранительных органах, 2006. № 3. С. 89. 
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един» или «Арестантское уркаганское единство») название и девиз 
неформального объединения бандитских формирования, состав которых 
формируется за счет несовершеннолетних и молодежи. 

В 2020 году Всероссийским Центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) было проведено исследование об отношении россиян к 
криминальному сообществу «УАЕ». По результатам мониторинга, были 
получены следующие данные. 

Так, 90% россиян, которые уже имеют детей и внуков, выступили с 
категорическим «нет» к данному сообществу. Так же, они отметили, что 
считают невозможным отношения своего ребенка к такому типу сообществ. 

79% опрошенных считают, что данное движение несет 
непосредственную угрозу российскому обществу. 62% опрошенных считают, 
что УАЕ – это насущная проблема, которая требует незамедлительного 
решения.  

Тем не менее, 19% опрошенных не посчитали эту проблему важной, а 
85% опрошенных причислили данное сообщество к экстремистским1. 

Молодежь и несовершеннолетние, входящие в состав такого 
сообщества, отличаются своей жестокостью и неадекватным поведением. 
Например, в 2017 году в башкирском Салавате «блатные» подростки избили 
другого подростка арматурой. 2 октября 2018 года в г. Югра 
несовершеннолетние «ауешники» пытали сверстников паяльником и 
гаечным ключом. В августе 2019 года в г. Санкт-Петербург банда напала на 
прохожих в Таврическом саду.  

Изучение детерминантов такого деструктивного поведения среди 
несовершеннолетних и подростков, проводится на различных уровнях. 
Психологи говорят о том, что основной причиной такого поведения является 
психологическая деструктивность несовершеннолетнего. 

В обыденной жизни  это может называться «сложным характером», 
когда подросток ведет себя вне общественной номы. 

Считаем, что основными причинами такого поведения выступают 
семейные отношения. От того, в какой семье живет несовершеннолетний, 
зависит его воспитание и психологическое состояние. Известно много 
случаев, когда подросток из якобы «хорошей» семьи, совершает 
преступление. Психологи утверждают, что статус «хорошей», такой семье 
дали соседи, знакомые, школа, но не специалисты. Внешняя стабильность, не 
говорит о психологическом комфорте ребенка. 

Так же важное значение в борьбе с деструктивными сообществами 
среди несовершеннолетних и молодежи, играет профилактика. 

Для профилактики, правоохранительным и другим исполнительным 
органам, необходимо работать в следующих направлениях: 

                                                 
1 Всероссийский Центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://wciom.ru/analytical-reviews (дата обращения: 08.04.2022). 



643 

 необходимо рассмотреть возможность создания совместно с 
администрацией социальных сетей нормативной базы, регулирующих их 
деятельность в части профилактики распространения и профилактики 
криминальной субкультуры в Интернете; 

 одним из основных направления в профилактики криминальных 
молодежных сообществ является восстановление детско – юношеских 
организаций, развитие спортивных, волонтерских и военно – патриотических 
клубов для распространения здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних и молодежи; 

 необходимо своевременное выявление, адресная помощь и 
поддержка подросткам, вынужденно или принудительно приобщенных к 
криминальной субкультуре или антисоциальному образу жизни; 

 для успешной ресоциализации несовершеннолетних осужденных, 
которые являются носителями криминальной субкультуры, необходимо 
комплексное воздействие с привлечением учителей и преподавателей школ и 
специальных образовательных учреждений, родителей для восстановления 
социально-полезных связей, представителей религиозных и общественных 
организаций, которые могут оказать посильную помощь в организации 
досуга подростков. 

Профилактика негативного влияния криминальной субкультуры на 
криминогенную обстановку среди несовершеннолетних и молодежи является 
актуальной и значимой задачей, положительное решение которой зависит от 
государства и общественности. 

Таким образом, современные деструктивные сообщества в молодежной 
среде являются актуальной проблемой, решение которой возможно только 
при активном участии всех, кто окружает подростка. В первою очередь ас                   
социальное поведение должны заметить родители, а в случае, если они не 
могут помочь своему ребенку, обратиться к психологу или социальной 
службе, которые на профессиональном уровне смогут провести 
соответствующую работу.  
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Психологические особенности обучения иностранных слушателей  
при получении высшего образования в Российской Федерации  

(на примере Ростовского юридического института МВД России) 
 
Современные тенденции организации образовательного процесса 

характеризуются тесным международным сотрудничеством в исследуемой 
области, исключением не стала и интеграция мирового полицейского 
сообщества с Российской Федерацией1. Подготовка полицейских кадров для 
иностранных государств – одно из приоритетных и перспективных 
направлений деятельности вузов МВД России. 

Так, география международного сотрудничества Ростовского 
юридического института МВД России достаточно разнообразна. Обучение 
иностранных слушателей проходит по очной форме, на основе 
межведомственных, межправительственных соглашений и иных нормативно-
правовых актов. Для реализации вышеуказанной нормативной базы, а также 
иных образовательных стандартов, профессорско-преподавательский состав 
систематически проходит повышение квалификации с целью организации 
образовательного процесса на высоком научном и методическом уровне, а 
также повышения эффективности учебного процесса, способствующего 
благоприятному освоению учебных дисциплин иностранными слушателями. 
Инновационно-педагогические методики, психологические тренинги, 
компьютерные технологии, элементы нейролингвистического 
программирования применяются в образовательном процессе достаточно 
активно с целью успешного освоения дисциплин2. 

Однако, при рассмотрении психолого-педагогический аспекта более 
детально, был выявлен ряд трудностей при освоении образовательных 

                                                 
1 Самойлов В.Д., Эри-ашвили Н.Д. Об информационно-образовательных 

технологиях // Международный журнал психологии и педагогики в служебной 
деятельности, 2020. № 3. С. 170–174. 

2 Белинская К.П., Тихомандрицкая O.A. Социальная психология личности. М.: 
Аспект Пресс, 2018. 311 с. 
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программ в Ростовском юридическом институте МВД России иностранными 
слушателями. Среди основных можно выделить следующие факторы1: 

1. Адаптация иностранных слушателей. Данный процесс носит 
индивидуальный характер и зависит от отдаленности региона, из которого 
был направлен обучающийся, по отношению к Российской Федерации. 
Иностранные слушатели стран СНГ, безусловно, проходят процесс 
адаптации быстрее ввиду близости культурной и национальной среды (2-3 
месяца), в то время как слушателям дальнего зарубежья на это требуется (1,5-
2 года). Однако, большинство, несмотря на существенное различие культур, 
«чувствуют себя в российском обществе курсантов и преподавателей 
комфортно».  

2. Уровень владения русским языком. Языковой барьер иностранных 
обучающихся также индивидуален. Слушатели стран СНГ, изучающие 
русский язык в период получения основного общего образования, владеют 
им в совершенстве, осваивая материал, как было отмечено ими «без 
осложнений». Обучающиеся из дальнего зарубежья считают, что 
«необходима комплексная, длительная, систематическая языковая 
подготовка», т.к. изучение юридических дисциплин предусматривает ряд 
специфической терминологии, для чего необходимо изучение специальной 
лексики в рамках отдельного базового курса. 

3. Менталитет иностранных слушателей, а именно его 
индивидуальность, является причиной разноуровневого отношения к 
образовательному процессу и также порождает трудности при изучении 
дисциплины. 

Так, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
психологическое особенности обучения иностранных слушателей в вузах 
МВД России, а также их восприятие образовательного процесса зависит, в 
первую очередь, от личностной этнопсихологии. Исходя из этого 
необходимо, в зависимости от национальной и расовой принадлежности, 
разработать индивидуальные рекомендации для повышения эффективности 
освоения образовательного процесса, а также улучшения эмоционально-
психологического состояния иностранных слушателей в целом. 

Среди основных методик, повышающих внимание и стремление к 
освоению образовательного процесса, можно выделить следующие: 

1. Проведение специализированных тренингов. 
«Тренинг развития навыков активного слушания». Его цель-

повышение эффективности восприятия информации в рамках лекционных 
занятий иностранной учебной группой; 

                                                 
1 Баранова Л.М., Ларина Т.В. Проблемы адаптации обучающихся в 

образовательном процессе высшего военного учебного заведения // Мир образования – 
образование в мире, 2019. № 3. С. 145–150. 
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«Тренинг делового общения». Его цель-формирование и коррекция 
установок, освоение навыков общения в определенной профессиональной 
среде. 

«Тренинг сензитивности». Его цель-развитие наблюдательности, 
способности фокусировать внимание на образовательном процессе. 

2. Рассмотрение дискуссионных вопросов, применение инновационных 
психотехнологий на занятиях семинарского типа. 

3. Использование нейролингвистического программирования в 
образовательном процессе, а именно: визуальной методики (иллюстрация 
озвученного материала), аудиальной методики (громкость голоса, выделение, 
паузы), кинестетической методики (жестикуляционное сопровождение). 
Также, говоря об НЛП, можно выделить некоторые техники для 
профессорско-преподавательского состава в процессе работы с иностранной 
аудиторией, направленные на улучшение коммуникации со слушателями. 
Среди них: подстройка по ценностям и убеждениям, неполные предложения, 
используемые для большей понятности иностранными слушателями смысла 
озвученного, применение в речи педагога метафор, позволяющих проникнуть 
в подсознание аудитории, переход «петля», используемый в течение 1,5-
часовой лекции, в моменте, когда преподаватель дает прямые указания, тем 
самым получая внимание аудитории, а также периоды самостоятельной и 
групповых работ1. 

Однако, помимо вышеуказанных методик, современных 
инновационных технологий, наиболее важен индивидуальный подход, с 
учетом психолого-эмоционального состояния и личностных особенностей 
обучающегося. 

Так, обобщая сказанное, проанализировав теоретические основы по 
исследуемому вопросу, научные труды, можно сделать следующий вывод: 
неоспорим факт того, что ряд обучающихся из стран СНГ и дальнего 
зарубежья сталкиваются с определенными сложностями в процессе освоения 
основных образовательных программ. Это вызвано этнопсихологическими 
особенностями: менталитетом, языковым барьером, сложностью 
адаптационных аспектов2. Помимо этого, большое значение в исследуемом 
вопросе имеет возраст обучающегося, наличие или отсутствие базового 
профессионального образования, уровень развития профессиональной 
компетенции. Ввиду этого, основополагающей задачей профессорско-
преподавательского состава является создание благоприятных условий 
обучения путем применения психолого-педагогических методик, а именно: 
психотехник, повышающих мотивацию к обучению, тренингов, нацеленных 
на адаптацию внутри коллектива, формирование профессиональных 
                                                 

1 Павлова М.А. Интенсивный курс повышения грамотности на основе НЛП: учеб. 
пос. М., 1997. 

2 Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Иностранные студенты в российских вузах. М.: Центр 
социологических исследований, 2014. 
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навыков, а также индивидуальный подход. Лишь применение комплекса 
вышеуказанных мероприятий позволит сформировать у обучающегося 
необходимую профессиональную компетенцию для дальнейшей служебной 
деятельности в иностранном государстве.  
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Краснодарского университета МВД России 
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Нейрографика как форма борьбы со стрессом 

 
На сегодняшний день, в период нестабильности, и на фоне этой 

повышенной тревоги, стресс сопровождает почти каждого современного 
человека. Для эффективной борьбы со стрессом можно использовать 
различные направления, такие как: работа с психологом, саморефлексия, 
психологические практики и другие средства, доступные на сегодняшний 
день. 

Стресс является вполне нормальным ответом организма человека на 
повышенную тревогу. Но в некоторых случаях, стрессовое состояние 
затягивается настолько сильно, что человек уже не может справиться с таким 
состоянием самостоятельно1. 

Одним из современных и хорошо зарекомендовавших себя в практике 
методов борьбы со стрессом является нейрографика. 

Нейрографика была создана в 2014 году Павлом Михайловичем 
Пискаревым, доктором психологических наук, основателем Института 
психологии творчества. В настоящее время является ректором Института 
психологии творчества (г. Санкт-Петербург). 

Рисование помогает человеку решить свои проблемы, изменяя его 
мышление. П.В. Пискарев, как художник, понял, что личности проще 
изложить свои проблемы на бумаге, нежели рассказать о них окружающим. 

Целью такой формы рисования является изображение внутренних 
страхов, которые выступают препятствием на пути развития личности 
установок и убеждений. Это позволяет не только осознать испытываемые 
чувства, но и преобразовать полученные негативные эмоции в опыт, который 

                                                 
1 Усатых Г.Н. Коррекция тревоги и профилактика панических атак методом 

нейрографики // Молодой ученый,  2020.  № 22(312). С. 487. 
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в дальнейшем можно трансформировать в положительный. Используя 
особенности психики человека, нейрографический метод помогает 
визуализировать желания и цели, а также найти нестандартные пути к их 
исполнению и достижению. 

За такой совсем небольшой срок, нейрографика охватила совершенно 
разнообразные отрасли, от практического психологического 
консультирования до онлайн мастер-классов в различных странах мира. 
Автор метода П.М. Пискарев называет нейрографику языком графического 
описания мира1. 

По словам автора, данный метод способен помочь гармонизировать 
жизнь человека, мобилизовать все внутренние силы человека и справиться с 
кризисными ситуациями. С момента своего появления, нейрографику стали 
применять практически по всему миру, а это более чем в тридцать восьми 
странах мира. 

Нейрографика обучает независимости в самом хорошем смысле этого 
слова. Через приемы рисования с помощью нейрографики люди раскрывают 
свои желания, их мечты обретают реальность в материальном мире, 
появляются конкретные цели, к которым человек начинает стремиться. 
Появляется возможность через пустой, белый лист бумаги видеть в нем свое 
завтра в самом широком смысле этого слова. Это может быть и буквальное 
завтра, то есть какое-то конкретное запланированное событие или 
мероприятие, которое важно для человека. И это может быть отложенное 
время, например, месяц спустя, год и даже десятилетия.  

В нейрографике есть одно важное утверждение: запрет на рисование 
других людей с целью как – то повлиять на них, т.к. данное действие будет 
безрезультатно. Человек должен рисовать свое собственное видение мира, 
свои убеждения и свои модели поведения. В результате чего и люди вокруг, 
и окружающий их мир начинают преобразовываться и меняться в лучшую 
сторону.  

Таким образом, рисуя нейрографику, человек получает возможность 
получить желаемое состояние по образу и подобию зеркальных нейронов. С 
помощью данной техники, можно изменить реальность под свои собственные 
представления. 

Среди важных преимуществ нейрографики можно выделить 
следующие: 

 обращение к эстетическому чувству и чутью человека; 
 обращение к природным механизмам саморегуляции и 

гармонизации психики человека; 
                                                 

1 Абрамова Л.Ю. Нейрографика и управление коммуникациями // Современная 
психология и педагогика: проблемы и решения: Сборник статей по материалам LIV 
международной научно-практической конференции, Новосибирск, 17 января 2022 года.  
Новосибирск: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская академическая 
книга», 2022. С. 92. 
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 оперативная коммуникация с подсознательным – своим или коуча 
(клиента); 

 графическое решение поставленных задач в процессе рисования; 
 возможность использовать алгоритмы метода индивидуально и в 

работе с группой, ориентация на процесс изменений. 
Основные закономерности нейрографики выстраиваются очень просто. 

С помощью рисунка, человек может передать свои чувства и эмоции, в том 
числе и отрицательные, которые сформировали у него стрессовое состояние. 
В качестве примера можно привести процесс рисования углов фигуры. 
Прорисовывая их, человек может не делать их такими острыми, а смягчить, 
тем самым попытаться смягчить конфликты в своей жизни и 
минимизировать негативные эмоции. 

Процесс изображения проблемы на бумаге при помощи маркеров и 
цветных карандашей основывается на внутренних ощущениях и желании 
человека. Какой получится картинка, угадать сложно. Рисунок может быть 
привлекательным, а может и пугать обилием незакрашенных мест или 
темной цветовой гаммой. Метод отличается простотой, 
структурированностью и не имеет возрастных ограничений. Им может 
пользоваться человек с любой эмоциональной составляющей. 

Алгоритм рисования нейрографики прост и понятен для всех 
занимающихся: 

 определить проблему; 
 сконцентрироваться; 
 рисовать, слушаясь руки; 
 скруглить острое; 
 расширить границы рисунка; 
 раскрасить изображение; 
 добавить недостающее; 
 сгладить напряжение линиями; 
 подвести итог. 
Составляя рисунок по алгоритму, обращая внимания на уточняющие 

вопросы, человек расширяет круг своих проблем, принимает чувства и 
эмоции, которые он переживает внутри себя, тем самым отображая 
символические образы взаимодействия между собой и средой. 

Специалисты не советуют относиться к нейрографике, как к 
привычному или спонтанному рисованию. Без существования проблемы или 
ситуации изображение может не получится, а работа над собой не принесет 
должных результатов. После того, как человек сконцентрировался на 
проблемной ситуации, необходимо отпустить ее и перестать думать о 
проблеме. 

Нейрографика является действенным методом решения проблем, 
который по силам каждому желающему. Избавляться от комплексов, стресса 
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и неприятных ситуаций, рисуя, не только полезно, но и интересно. 
Заниматься таким видом творчества и самопомощи можно в любое удобное 
время, не завися от других людей и места. В этом заключается вся простота 
нейрографики. 

При использовании метода нейрографики подсознательные страхи и 
эмоции переходят в область сознания, что позволяет снизить эмоциональное 
возбуждение, нервное и психическое напряжение, что в дальнейшем 
выражается в положительных эмоциях.  

Таким образом, борьба со стрессом является одной из насущных 
проблем современного человека. Нейрографика, является одним из 
эффективных методов борьбы со стрессовыми состояниями, таким образом 
происходит выравнивание эмоционального состояния, снижение нервно-
психического напряжения, реактивной и личностной тревожности, что 
должно положительно сказываться на соматическом здоровье и является 
актуальным для людей с высоким уровнем тревожности. 
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Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта 
социальной профилактики девиантного поведения граждан 

 
Сегодня пристальное внимание исследователей в области психологии и 

социологии направлено на отклоняющемся поведении личности, которое с 
течением времени приобретает новые специфические черты и формы. 
Множество людей регулярно встречаются с различными проявлениями 
отклоняющегося поведения, к примеру, с повышенной агрессией, 
враждебностью, нарушением личных границ, совершением противоправных 
деяний и иным. Исследователи в области психологии и социологии 
продолжают анализировать информацию, затрагивающую особенности 
девиантного поведения личности в условиях современности, а также 
находить ответы на следующие вопросы: «какие предпосылки способствуют 
формированию девиантного поведения?», «что движет человеком, когда он 
поступает противоправно?» и другие. 
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Внутри, этой сложной категории «отклоняющееся поведение 
личности» выделяется подгруппа зависимого «аддиктивного» поведения». 
Аддиктивное поведение сегодня является серьезной социальной проблемой, 
поскольку может иметь такие негативные последствия как: конфликты с 
окружающими, совершение преступлений, утрата работоспособности. 
Понятие «аддиктивность» относительно новое и очень популярно в 
настоящее время. От английского «addiction» – склонность, пагубная 
привычка. Аддиктивное поведение  это одна из форм отклоняющегося 
поведения личности, которая связана со злоупотреблением чем-то или кем-то 
в целях саморегуляции или адаптации. 

В то же время, негативные формы социальных отклонений являются 
социальной патологией, к ним относятся преступность, проституция, и такая 
форма аддиктивного поведения как химическая зависимость (пьянство и 
алкоголизм, наркомания, таксикомания и курение). Эти явления наносят 
значительный вред конкретной личности и обществу в целом. 
Отклоняющееся поведение может проявляться в форме поступков и действий 
личности, и в этом случае оно является предметом психиатрии, психологии и 
педагогики. 

Девиантное поведение – действия, не соответствующие официально 
установленным или фактически сложившимся в данном обществе 
моральным и правовым нормам и приводящие нарушителя к изоляции, 
лечению, исправлению или наказанию1. 

Далее необходимо рассмотреть существующие сегодня формы 
девиантого поведения. Зачастую формы девиантного поведения разделяют 
по двум направлениям: негативная и позитивная.  

К негативным формам, как правило, относят такие негативные 
социальные явления, как алкоголизм, наркомания, совершение 
противоправных деяний, суицидальные наклонности и подобное.  

К позитивным формам стоит отнести высокие достижения в области 
науки и техники, изобретательские проявления, творческую деятельность 
человека и иное. 

Ю.А. Клейберг выделяет три формы девиантного поведения, добавляя 
к вышеупомянутой социальна-нейтральной форме:  

– негативная (преступление, алкоголизм, проституция, суицид); 
– позитивная (социальное творчество);  
– социально-нейтральная (попрошайничество, побеги из дома или 

интерната и т. п.)2. 
В последние годы увеличивается число несовершеннолетних с 

нарушением поведения, так называемая «группа риска». Они наиболее 
                                                 

1 Большой психологический словарь / под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. 
М.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. С. 348. 

2 Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: учеб. пособие для вузов. М.: 
Сфера; Юрайт-М, 2001. С. 53. 
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подвержены негативным воздействиям со стороны общественности и 
криминального мира.  

Группы риска  определенные категории людей, имеющие нестабильное 
социальное положение, которое не позволяет человеку справляться с 
возникающими трудностями самому, без чьей-либо помощи, и которые 
подводят его к ухудшению своего положения, утрате морального облика, 
совершению противоправных действий, а в отдельных случаях к гибели. 

Особое внимание сегодня уделяется лицам, находящемся в 
алкогольной или наркотической зависимости. Именно алкоголизм, 
наркомания, токсикомания и курение сегодня являются неотъемлемыми 
атрибутами молодежной субкультуры. А подростки с таким поведением 
обладают высоким уровнем фрустрированности, агрессии, низкой 
способностью к решению возникающих проблем, слабой самодисциплиной, 
и, зачастую, приносят вред не только себе, но и своему ближайшему 
окружению, социуму, общественному порядку. Борьба с алкоголизмом в 
современной России является сложным процессом, затрагивающим 
различные сферы жизнедеятельности общества (социальную, духовную, 
психологическую, экономическую, демографическую). 

Рассматривая отечественный и зарубежный опыт социальной 
профилактики девиантного поведения граждан, важно отметить, что они 
имеют ряд существенных отличий.  

Профилактика девиантного поведения представляет собой 
совокупность различных мероприятий, способствующих предупреждению, 
предохранению или устранению факторов риска этого поведения. В 
современной медицине и психологии выделяют такие виды 
профилактической работы, как первичная (характеризующаяся повышением 
устойчивости ко внешнему негативному воздействию); вторичная 
(направлена на устранение факторов риска и обнаружение девиации); 
третичная (способствует лечению выявленных отклонений)1. 

Каждый уровень профилактической и коррекционной работы 
оказывает самостоятельное влияние на изменение поведения подростков: 
лиц, состоящих на профилактических учетах, лиц со слабой психической 
устойчивостью и др. 

В качестве примера современной профилактической работы с лицами, 
обладающих аддиктивным поведением, можно рассмотреть  тренинги 
антиагрессивности и уверенности в себе, индивидуальные 
психодиагностические исследования, классические беседы со специалистами 
в области психологии, психологические школы для родителей трудных детей 
и подростков, диагностику зависимых состояний у несовершеннолетних. 

                                                 
1 Гончарова Н.А., Устюжанин В.Н. Виды профилактической работы с девиантным 

поведением. Психология девиантного поведения: учеб. пособие / под общ. ред. Н.А. Гонча-
ровой. СПБ.: Изд-во СПБУ МВД России, 2016. С. 149. 
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Рассматривая подробнее профилактически мероприятия такого 
характера, хотелось бы отметить практику организации летней занятости 
подростков, нуждающихся в дополнительном внимании со стороны семьи, 
образовательной организации и правоохранительных органов, в работу 
кружков и секций, а также вопрос их вовлечения в кружки и секции. 

Так, Министерством образования и науки Республики Хакасия 
ежегодно в рамках летней оздоровительной кампании проводится 
республиканская профильная военно-патриотическая смена «Ты нужен 
России!» для детей, состоящих на различных видах профилактического 
учета. В качестве поощрения активистов (волонтеров и добровольцев) 
Министерством образования и науки Республики Хакасия вручаются 
сертификаты-путевки на поездку в детскую оздоровительную организацию. 

В борьбе с детским алкоголизмом и наркоманией создаются и 
внедряются различные профилактические программы и методики. Например, 
в Воронежской области разработана программа «Безопасный регион», 
которая включает в себя блок мероприятий, нацеленных на предупреждение 
алкоголизма среди детей.  Одними из них являются компьютерная 
диагностика факторов риска алкоголизации и занятия с элементами тренинга. 
Также предусмотрены иные культурные и пропагандистские мероприятия, 
ориентированные на профилактику пьянства среди несовершеннолетних. На 
сегодняшний день работа над данной программой продолжается, в нее 
внедряются новые мероприятия и совершенствуются уже существующие. 

Говоря о профилактике наркомании среди как несовершеннолетних, 
так и взрослых лиц, хотелось бы отметить акцию, проводимую Главным 
управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России «Сообщи, 
где торгуют смертью». Первый этап общероссийской акции прошел с 14 по 
25 марта 2022 г. Мероприятие проводилось во взаимодействии с органами 
исполнительной власти регионов России и органами местного 
самоуправления с привлечением специалистов в сфере профилактики и 
лечения наркомании. Всего за время первого этапа акции в полицию и на 
телефоны горячих линий органов местного самоуправления поступило более 
13 тыс. обращений. Более половины обращений касались вопросов 
профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц. 

Особая профилактическая работа проводится со взрослыми 
гражданами, имеющими склонность к отклоняющемуся поведению. 
Например, в г. Ульяновск с осужденными, склонными к совершению 
суицида, под контролем пенитенциарных психологов и врачей-психиатров 
ИК-2, ИК-9 было проведено углубленное психодиагностического 
обследование. Также в их отношении был применен метод кинотерапии с 
показом фильма «Территория», раскрывающий наиболее значимые 
жизненные ценности. Психокоррекционная работа была направлена на 
расширение диапазона действий, осужденных в сложных жизненных 
ситуаций, развитие способности совладания с кризисными ситуациями, 
повышение ценности индивидуальной человеческой жизни. 
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Обращаясь к зарубежной практике проведения коррекционной работы 
с лицами, склонными к отклоняющемуся поведению, хочется обратиться к 
примерам из практики государств Восточной Азии. 

В Китае в 2021 году запустили кампанию по защите детей от игровых 
зависимостей (которые ВОЗ включила в официальный перечень болезней в 
МКБ-11). Органы государственной власти Китая открыли специальный 
Интернет-ресурс, предназначенный для жалоб в  рамках реализации данной 
общенациональной кампании. С целью «защиты физического и психического 
здоровья детей» доступ несовершеннолетних пользователей к онлайн-играм 
будет ограничен тремя часами в неделю, также провайдеры не имеют права 
предоставлять услуги пользователям, которые пытаются зарегистрироваться 
или войти в систему не под настоящим именем. Ранее Госсовет КНР 
сообщил, что власти страны намерены внедрить общенациональную систему 
электронной аутентификации для несовершеннолетних геймеров в рамках 
кампании по предотвращению появления у детей игровой зависимости. 
Данные меры позволяют предостеречь юных пользователей от появления 
зависимости от компьютерных игр, скорректировать уже сформированные 
зависимости у детей, а также предупредить их дальнейшее развитие. 

Другим видом коррекционной работы с людьми, склонными к 
девиантному поведению, на примере зарубежных стран является 
привлечение пьяных водителей к уборке в морге в Тайване. Такой 
эксперимент решили провести в январе 2021 года в городе Гаосюн, где 
недавно водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, 
насмерть сбил пешехода. Одиннадцать задержанных за вождение в нетрезвом 
виде приступили к уборке в холодильной камере морга и крематории, где они 
провели около четырех часов.  

«Я никогда не был так близко к смерти. Мне действительно нужно 
быть осторожнее и не садиться за руль в нетрезвом виде», – отметил один из 
них.  

Такой неоднозначный метод работы с правонарушителями позволяет 
поместить их в непривычные условия, вывести из зоны комфорта для 
переосмысления совершенных поступков, раскаяния. В дальнейшем они 
подходят к вопросам вождения более ответственно, не допускают его в 
нетрезвом виде. 

В заключение можно отметить, что инструменты профилактической и 
коррекционной работы девиантного поведения несовершеннолетних связаны, 
в первую очередь, с проявлением активного волевого поведения личности, 
обладающей самосознанием. Мероприятия, направленные на профилактику 
такого поведения весьма разнообразны, они включают в себя тренинги, 
беседы со специалистами, кинотерапию, общественные работы и другое. 
Опыт зарубежных стран демонстрирует более нестандартные инструменты 
профилактики, которые следует рассматривать в качестве возможных для 
применения на практике в России. 
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Профилактика вовлечения молодежи в деструктивные сообщества 

 
Безусловно, подготовка достойного подрастающего поколения 

является одной из первостепенных задач для активно развивающегося 
государства. На поведение молодежи сильно влияет уровень правовой 
культуры и правосознания индивида. Иногда именно правосознание является 
краеугольным камнем правового государства и правопорядка в обществе.  

Современные преобразования в различных сферах социальной и 
общественной жизни гуманистического и демократического характера на 
рубеже веков вызвали в России всплеск преступности. В последние годы 
наметилась тенденция к увеличению количества преступлений, совершаемых 
лицами в молодежной возрасте, что свидетельствует о нарастании 
напряжения в данной социальной сфере правоотношений. Преступления, 
совершаемые молодежью стали носить групповой характер. В случае если 
лицо приобрело судимость и было осуждено за совершение преступления к 
реальному лишению свободы, участились случаи рецидива преступлений, 
совершаемых молодежью. 

Характеризуя уровень молодежной преступности в стране можно легко 
определить и понять уровень нравственного воспитания и жизненные 
установки и ценности молодежи. Анализируя статистические показатели 
молодежной преступности можно попытаться спрогнозировать показатели 
преступности на несколько лет вперед. В полученных результатах отличия 
будут несущественными. 

В юридической литературе и не только, можно встретить множество 
полярных мнений касаемо возраста молодежной преступности, какими 
возрастными рамками необходимо ее определять. Одни ученые определяют 
молодежный ценз до 25 лет, другие отодвигают его до 30 лет. Также 
признается довольно распространенной социальное мнение о возрастном 
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цензе молодежи до 40 лет. Относительно недавно, законодатель повысил 
возрастной порог молодежи установив планку от 14 до 35 лет1. 

Формирование и становление российской государственности, при 
выстраивании молодежной политики в данном секторе, сталкивается со 
значительными сложностями, определяющее место в которой занимает, 
вовлеченность молодежи в террористическую и экстремистскую 
деятельность. Совершаемое количество преступлений в кругах молодежи 
всегда требует повышенного внимания, поскольку данное явление не может 
не настораживать. Это обуславливается тем, что смена поколений неизбежна, 
тогда как подрастающее поколение нарушая уголовное законодательство, 
свидетельствует о ресоциализации молодежи и низком уровне правовой 
культуры и воспитания. 

Тогда как наличие инновационных подходов к привлечению интереса 
молодого поколения и развитость информационных технологий в 
современных реалиях позволяет осуществлять вербовку молодежи для 
участия в запрещенных сообществах дистанционно. 

Благодаря глобальному развитию сети «Интернет», для руководителей 
вербовочных сообществ экстремисткой и террористической направленности 
эта новая эволюционная ступень, позволяет избегать непосредственного 
(личного) контакта с потенциальным исполнителем, и предоставляет 
возможность осуществлять руководство подконтрольным субъектом с 
территории другой страны. 

Наиболее популярным способом поиска подходящей личности 
выступает фишинг. Под фишингом понимается процесс поиска в 
генеральной совокупности пользователей лиц (цифровых личностей) с 
набором свойств и качеств, предполагающих быстроту и лЕгкость их 
вовлечения в деструктивную группу. Под цифровой личностью надлежит 
понимать совокупность отрицательных черт и свойств личности, 
характеризующих его и размещенных в сети «Интернет». 

В криминологической науке у исследователей нет единства мнения 
относительно криминологической характеристики молодежи, их 
индивидуальных свойств и качеств, на которые обращают внимание 
вербовщики, при вовлечении лица.  

Важными социальными характеристиками являются: семейное 
положение, образование, род занятий, связь лица с разного рода 
общественными объединениями, принадлежность к религиозным 
организациям, гражданство лица, место его жительства, наличие детей и лиц, 
находящихся на иждивении и ряд других признаков. В совокупности данные 
характеристики могут помочь в определении положения лица в обществе, а 

                                                 
1 Госдума повысила возраст молодежи до 35 лет подробнее на РБК: [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fe316a79a79476d489d8aa6 (дата 
обращения: 12.04.2022). 
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также то, каким образом различные общественные факторы влияют на 
формирование личности и на совершение им преступления. 

Что касается демографических признаков, то они представлены такими 
показателями, которые определяют общие характеристики народа. К 
указанным показателям относятся: пол, возраст, национальность. 
Необходимо обратить внимание на то, что данные признаки сами по себе 
носят нейтральный характер и не порождают преступного поведения, однако, 
в ряде случаев они играют немаловажное значение при формировании 
личности преступника1. 

Известно, что наибольшая часть преступлений совершается лицами 
мужского пола, но в то же время, можно выделить некоторые составы 
преступлений, в которых женщины более активны, чем мужчины. 

Главным аспектом, который требует рассмотрения, является 
использование преступными организациями (как вербовщиками, так и 
организаторами так называемых «групп смерти» в социальных сетях) 
игровых методов обучения и прохождения определенных квестов, успешно 
применяющиеся для взаимодействия с рассматриваемой возрастной 
категорией. Игровые технологии, по сравнению с традиционными методами 
обучения более затрагивают эмоционально-чувственную сферу 
обучающихся, сочетая все происходящее с упомянутым механизмом 
занижения ответственности вовлеченных лиц. 

Общественная опасность в том, что таким последствием может быть 
лишение жизни как самого вовлекаемого лица, так и других лиц. То есть при 
использовании таких игровых технологий происходит последовательное 
обесценивание человеческой жизни в сознании вовлекаемого, жизни как 
своей собственной, так и других людей, 

Для увеличения эффективности работы с вовлекаемыми лицами к 
игровым технологиям добавляются методы смешивания и/или 
отождествления виртуальной и нормальной реальности. Например, для 
упомянутого нами обесценивания человеческой жизни используются 
видеоролики с убийствами людей, а для выхода алгоритма в нормальную 
реальность из виртуальной предлагается лишить жизни животное, по 
принципу от малого к большому, от хомяка до кота или собаки2. 

В результате анализа методик вербовки выяснено, что преступные 
организации не изобретают новые алгоритмы работы с сознанием, они 
пользуются проверенными алгоритмами, которые до них использовались в 
различных государственных общественных институтах, преимущественно в 
системе образования. Для достижения преступного умысла меняется 

                                                 
1 Назаров В.Л., Колегова Н.С. Технологии профилактики вовлечения молодежи в 

деятельность деструктивных организаций, групп и сообществ в сети интернет // Обзор 
НЦПТИ, 2021.  № 2(25). С. 66.  

2 Чупров В.И., Зубок Ю.А. Экстремизм среди молодежи // Мониторинг 
общественного мнения: экономические и социальные перемены, 2019. № 1. С. 145. 
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информационный контент поступающий по отработанному ранее алгоритму, 
занижается степень ответственности для вовлекаемого в случае его неудачи, 
создается иллюзия приобщения к кругу избранных, отделение от общества в 
процессе преступной деятельности. 

С целью психопрофилактики вовлечения молодежи в деструктивные 
(экстремистские) группы необходимо и достаточно формировать у них 
навыки мотивационной рефлексии по отношению к предлагаемым 
модераторами действий и поступков, тем самым самостоятельно обеспечивая 
личностную (как цифровую, так и реальную) безопасность, психологический 
иммунитет на суггестивное воздействие злоумышленников.  
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Психологические особенности профессиональной мотивации 

сотрудников органов внутренних дел 
 
Личностные особенности человека всегда находятся в зависимости от 

разных видов деятельности: профессионально-трудовой, учебно-
познавательной, культурной. Вследствие этого осуществляется процесс 
личностного роста, в течение которого человек поднимается до уровня 
субъекта деятельности, поскольку постоянно развивает конкретные умения и 
способности и расширяет круг общих возможностей. При этом максимально 
важна смена ведущих видов деятельности – этот процесс сопровождает весь 
период личностного роста, т.к. начинается в дошкольном возрасте и 
завершается (в определенной мере) в раннем зрелом возрасте, когда человек 
приступает к исполнению профессиональных обязанностей. Этому 
предшествует этап обучения с учетом выбранного профессионального 
направления, что всегда связано с фактором мотивации. Проблема 
мотивации обучения, а затем профессиональной мотивации является одной 
из наиболее важных в психологии как таковой и психологии труда и 
обучения, поскольку включает в себя отдельные аспекты (волевая регуляция, 
интерес, соотношение мотива и потребности).  

Для человека, завершившего обучение и приступившего к 
профессиональным обязанностям, проблема мотивации является достаточно 
острой, т. к. оказывается связанной с проблемой саморегуляции, 
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самоактуализации, достижением профессионального успеха, полноценным 
самоопределением. Кроме того, мотивация в профессиональной 
деятельности нередко основывается на ценностно-мировоззренческих 
ориентирах, жизненных установках и связи между осознаваемыми и 
реальными мотивами. Однако главным здесь является конкретность 
выбранной профессиональной сферы – именно от этого зависят 
психологические особенности мотивации деятельности.  

В рамках данной статьи следует обратиться к такой профессиональной 
сфере, как служба в органах внутренних дел (ОВД), которая отличается 
особыми обязанностями, сложным рабочим графиком и высокой степенью 
общей напряженности. В этом отношении обращение к психологическим 
особенностям профессиональной мотивации обладает выраженной 
актуальностью, поскольку в настоящее время сфера ОВД подвергается 
серьезному реформированию, а также по причине высокой степени 
социально-политической значимости деятельности этих сотрудников 
пристальное внимание уделяется кадровому, психологическому и 
воспитательному аспектам. Все эти аспекты взаимосвязаны с 
профессиональной мотивацией и психологической спецификой обязанностей 
в ОВД.  

Мотивация является одной из фундаментальных проблем как 
отечественной, так и зарубежной психологии. К известным теориям 
мотивации относят теорию бихевиористов, когнитивную теорию (У. Джемс), 
биологизаторскую теорию (Ж. Нюттен), деятельностный подход 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), системный подход (В.Г. Асеев, 
С.Л. Рубинштейн). Общая структура мотивации человека: собственно 
регуляция, направленность деятельности на реализацию мотива; источники 
деятельности; выбор направленности деятельности. Мотивация – это 
динамический процесс физиологического и психологического управления 
поведением человека, определяющей его направленность, организованность, 
активность, устойчивость. Сегодня трактовка мотивации дается и в широком, 
и в узком смысле этого понятия, что позволяет более детально 
охарактеризовать суть самого феномена.  

Узкий смысл мотивации, по словам П.М. Якобсона, представлен 
конкретными формами поведения человека, обусловленными побуждениями 
и потребностями (к примеру, потребность в саморазвитии становится 
побуждением к такой форме поведения, как получение второго образования 
или начало работы над собственным исследованием). Широкий смысл 
мотивации подразумевает  совокупность тех психологических моментов, 
которые определяются поведением человека в целом.1 С этой точкой зрения 
солидарны также В.И. Ковалев и С.Л. Рубинштейн, которые под мотивацией 

                                                 
1 Якобсон П.М. Психология чувств и мотивации. М.: Институт практической 

психологии, 1998. 304 с. 
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понимают систему разнообразных факторов, детерминирующих поведение и 
деятельность человека1. Кроме того, мотивация обладает социальной 
природой деятельности, при чем, сам деятельность находится под влиянием 
общественных оценок, которые необходимы для понимания степени 
важности и пользы конкретного труда. Еще более широким является понятие 
«мотивационной сферы», включающее аффективную и волевую сферу 
личности (Л.С. Выготский), переживание факта удовлетворения потребности. 
Мотивационная сфера понимается Е.П. Ильиным в качестве стержня 
личности, к которому стягиваются такие ее свойства, как направленность, 
ценностные ориентации, установки, социальные ожидания, притязания и 
другие социально-психологические характеристики2.  

Мотивация и мотивационная сфера напрямую связаны с 
профессиональной деятельностью, психологические особенности которой 
формируют явление профессиональной мотивации. Учитывая разнообразие 
видов профессий, следует иметь в виду, что особенности профессиональной 
мотивации к той или иной деятельности могут существенно различаться.   

Профессиональная деятельность любого человека представляет собой 
механизм социально-психологической и личностной детерминации, который 
запускается и поддерживается в активе только самим субъектом3. Проблема 
профессионального самоопределения, саморазвития и становления является 
одним из главных аспектов взаимодействия индивида и общества. На разных 
уровнях это взаимодействие обладает специфическими характеристиками, 
которые нашли свое отражение в различных психологических теориях и 
подходах. В целом, профессиональная деятельность – это результат 
длительного процесса осмысления человеком целей и собственных 
жизненных ориентиров, реализованный в выборе конкретного вида работы. 
Феномен профессии исследуется с разных позиций: социологической, 
психологической, философской, исторической. 

Профессия может быть трактована в качестве собственной реальности 
отдельного человека, конструируемой им самостоятельно и во 
взаимодействии с окружающими. По мнению Е.А. Климова, «в феномене 
профессии исконно скрыты события, являющиеся предметом и общей, и 
социальной психологии»4. В связи с этим можно говорить о сфере 
психологии труда, где ставятся вопросы о практических задачах, стоящих 
перед каждым работающим человеком, о понимании особенностей разных 
профессиональных ситуаций и содержательной стороны деятельности. 
Профессиональная подготовленность и профессионализм как высшая стадия 

                                                 
1 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб: Питер, 2000. 712 с. 
2 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб: Питер, 2008. 512 с. 
3 Пряжников Н.С. Психология труда и человеческого достоинства: учеб. пособие. 

М.: Академия, 2003. 480 с. 
4 Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учеб. пособие 

для вузов. Р-н/Д: Феникс, 1996. 512 с. 
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ее проявления являются характеристиками субъекта жизнедеятельности и 
обнаруживаются в актах личностного самоопределения, профессионального 
становления и развития. Проблема личностно-профессионального развития в 
контексте мотивации исследована в работах Б.Г. Ананьева, В.А. Бодрова, 
А.А. Деркача, Д.Н. Завалишиной, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Т.В. Кудрявцева, 
Н.В. Кузьминой, А.Н. Леоньтева, Л.М. Митиной, Х. Хекгаузена. Можно 
заметить, что профессиональное развитие всегда сопоставляется с 
личностным, поэтому оно влияет на формирование субъекта деятельности и 
установление между ним и окружающим обществом ценных взаимосвязей. 

Как отмечает Вахнина В.В., для сотрудников ОВД профессиональная 
мотивация представляет собой специфическую сферу, полностью связанную 
с устойчивым побуждением к деятельности1, профессионально важными 
качествами личности. Можно подчеркнуть, что именно для службы в ОВД 
существует четкий набор таких качеств, на которых делается акцент как в 
ходе подготовки к профессии, так и в процессе работы. Ниже мы обратим 
внимание на эти качества, а здесь следует отметить, что профессиональная 
мотивация в целом  характеризуется ценными психологическими 
компонентами и особенностями общей мотивационной системы отдельной 
личности, что становится базой для дальнейшего успеха и карьерного роста. 
Общий процесс профессионального развития предполагает и положительную 
динамику профессиональной мотивации – от простого стимула к 
деятельности (к примеру, материальный) до более сложных (к примеру, 
саморазвитие и применение навыков).  

В соответствии со сказанным следует подчеркнуть, что современный 
этап развития России в социально-политическом векторе во многом зависит 
от кадрового потенциала ОВД, т.к. профессиональная деятельность 
сотрудника этой профессиональной сферы связана с включением его в 
сложные правовые, экономические, социальные отношения. Сложным 
характером профессиональной деятельности сотрудников ОВД обусловлены 
их социально-политическая компетентность, глубокие знания 
законодательства, навыки и умения предотвращения преступлений или их 
своевременного раскрытия, способность предвидеть действия лиц, 
нарушающих те или иные правила.  

В Концепции совершенствования профессиональной подготовки 
кадров в ОВД компетентность сотрудника определяется как: юридическая 
подготовленность; наличие умений и навыков предотвращать, раскрывать и 
расследовать традиционные и новые виды преступлений; владение 
техническими средствами защиты и хранения информации; знание основ 
профилактической деятельности; способность принимать самостоятельные 
ответственные решения; умение доводить уголовное дело до завершения в 
                                                 

1 Вахнина В.В. Психологические основы профессиональной мотивации личности 
сотрудника органов внутренних дел // Вестник Белгородского юридического института 
МВД России, 2007. № 2. С. 45–49. 
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требуемые законодательством сроки; умение вести диалог, 
коммуникабельность и доброжелательность1. Следует отметить, что общая 
компетентность сотрудника ОВД входит в систему его профессиональной 
мотивации, т.к. устойчивое повышение степени компетентности может 
способствовать и повышению мотивации деятельности и достижений.   

В статье Осинцевой А.В. представлена обобщающая таблица, в 
которой охарактеризованы основные личностные качества сотрудника ОВД, 
участвующие как в процессе динамики профессиональной мотивации, так и в 
процессе профессиональной деятельности в целом.  

 
Таблица 1 

Основные личностные качества сотрудника ОВД2 
 

 
Развитие профессиональной мотивации сотрудников ОВД 

осуществляется путем установления оптимального соотношения мотивов и 
потребностей, адекватного применения имеющихся умений и знаний в 
деятельности, постоянного повышения профессиональных навыков. Как 
отмечает С.Ф. Лях, психологические особенности профессиональной 

                                                 
1 Концепция кадровой политики Министерства внутренних дел Российской 

Федерации в органах внутренних дел. URL: https://17.мвд.рф/slujba/Gosudarstvennaja_ 
grazhdanskaja_sluzhba/Koncepcija_kadrovoj_politiki_Ministerstv 

2 Осинцева А.В. Мотивация сотрудников органов внутренних дел в 
профессиональных ситуациях, связанных с личностным выбором // Научно-методический 
электронный журнал «Концепт», 2014. № S15.  С. 51–55. 
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мотивации в сфере ОВД представлены мотивами деятельности (сюда входит 
осознанный выбор профессии, стремление к постоянному повышению 
квалификации), мотивами познания, мотивами практического характера 
(стабильная заработная плата, социальные льготы, полномочия), мотивами 
социального характера (принесение пользы обществу), мотивами успеха и 
достижений (высокое положение, личный престиж)1.  

Следовательно, психологические особенности профессиональной 
мотивации сотрудников ОВД представлены следующими аспектами:  

1. Степень профессиональной компетентности и возможности ее 
повышения. 

2. Устойчивые личностно-профессиональные качества.  
3. Устойчивые ценностные и морально-нравственные ориентиры. 
4. Стремление к познавательному развитию и профессиональным 

достижениям.    
Осинцева А.В. подчеркивает, что деятельность сотрудника ОВД 

отличается ярко выраженной гуманистической направленностью2, к которой 
относятся социально одобряемые мотивы, ценности, установки, убеждения. 
При соответствии этим психологическим аспектам работа в ОВД может быть 
эффективной и представлять важность для разнонаправленного личностного 
развития самого сотрудника. Таким образом, профессиональная мотивация 
сотрудников ОВД является многоаспектной системой, основанной на 
смыслообразующих мотивах деятельности и взаимосвязи между личностно-
профессиональными качествами и ценностными ориентирами. 

 
 

                                                 
1 Лях С.Ф. Психологические особенности профессиональной мотивации 

сотрудников органов внутренних дел МВД России: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.06. 
Ростов, 2005. 194 с. 

2 Осинцева А.В. Мотивация сотрудников органов внутренних дел в 
профессиональных ситуациях, связанных с личностным выбором // Научно-методический 
электронный журнал «Концепт», 2014. № S15.  С. 51–55. 
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Ургентная, новостная и спортивная аддикции  
как формы неосознанной зависимости в условиях VUCA-мира 

 
VUCA-мира провоцирует быстрое развитие технологий и расширение 

информационного поля, по причине которого человеку приходится 
перерабатывать огромные ее объемы. На первый план в хаотичной и 
непредсказуемой среде VUCA-мира выходят следующие навыки, качества и 
компетенции1: 

 такие личные качества, как организованность и способность к 
организации, критическое мышление, способность работать в команде, 
ответственность; 

 динамический и непрерывный процесс учебы, а также фильтрация и 
отбрасывание ненужного; 

 открытость к новой информации, способность слушать, смотреть на 
проблему с разных точек зрения; 

 адаптивность  способность быстро приспосабливаться к 
изменяющейся среде; 

 эмоциональный интеллект  умение налаживать связи, 
коммуницировать с окружающим миром. 

Сформировать вышеперечисленные компетенции весьма непросто, 
многие люди не готовы к радикальным переменам, поэтому вместо развития 
навыков и приспособительных механизмов ищут иные, более понятные и 
надежные пути «успокоения» в условиях современного мира. 
Характеристики VUCA-мира, а именно его изменчивость, неопределенность, 
сложность и неоднозначность2 способствуют выработке у людей таких 
механизмов защиты и приспосабливаемости, которые выражаются в 
различного рода аддикциях. 
                                                 

1 Что такое VUCA-мир [Электронный ресурс] // Секрет фирмы.  URL: 
https://secretmag.ru/enciklopediya/chto-takoe-vuca-mir-obyasnyaem-prostymi-slovami.htm  

2 Bokhan T.G., Galazhinsky E.V., Leontiev D.A., Rasskazova E.I., Terekhina O.V., 
Ulyanich A.L., Shabalovskaya M.V., Bogomaz S.A., Vidyakina T.A. Covid-19 and subjective 
well-being: perceived impact, positive psychological resources and protective behavior. // 
Psychology. Journal of the Higher School of Economics, 2021, 18 (2), 259–275.  
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Саму по себе аддикцию можно рассматривать, как защитный механизм 
человека, ведь индивид стремится уйти от реальности, которая по тем или 
иным причинам является для него отягощающей. В современной 
классификации аддиктивного поведения выделяют две большие группы 
аддикций: химическую и нехимическую аддикцию. В первой группе речь 
идет об употреблении человеком каких-либо веществ (алкоголь, никотин, 
психоактивные вещества). Вторая группа характеризует, скорее, 
поведенческие особенности и привычки человека, например, пищевая 
аддикция, сексуальная, игровая и т. п. Адаптация к условиям жизни или 
саморегуляция для повышения эмоционального фона и насыщенности жизни 
является основной целью, которую преследует аддиктивное поведение. Как 
считает Е.П. Ильин, аддиктивное поведение является формой деструктивного 
поведения1. У человека происходит фиксация на определенных предметах в 
процессе ухода от реальности. Стремление к фиксации приводит к 
глобальным изменениям в личности, сопровождающимся ослаблением воли. 
Несмотря на разнообразие проявления аддиктивного поведения на 
сегодняшний день можно выделить группу наиболее распространенных и 
присущих именно VUCA-миру. 

Мы считаем, что спортивная, ургентная и новостная аддикции 
являются наиболее присущими VUCA-миру, о чем свидетельствует их 
относительная новизна, темпы развития и проблематика, поднимаемая в 
научных и публицистических изданиях. Проблематику данных видов 
аддикций рассматривали такие отечественные и зарубежные ученые как 
Ц.П. Короленко2, М. Сигал, К. Вормер и Д. Девис3, Е.П. Ильин4, А. Сырцова5 
О.Л. Шибко6. 

Как и любое аддиктивное поведение, выделенная нами группа, 
является взаимозаменяемой и взаимодополняемой. Зачастую люди склонные 
к определенному виду аддиктивного поведения, отказываясь от него, находят 
его в другом, например, социально-одобряемом виде аддицкции7.  

Мы предполагаем, что спортивная аддикция будет выступать, как 
способ ухода из реалий VUCA-мира и, непосредственно, физической 

                                                 
1 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб: Питер, 2002. 512 с. 
2 Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Психосоциальная аддиктология. Новосибирск: 

Издательство «Олсиб», 2001. 251 с.  
3 Katherine van Wormer, Diane Rae Davis. Addiction treatment: a strengths perspective. 

Thomson Brooks / Cole, 2008. p. 4. 3. 
4 Ильин Е.П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень. СПб: Питер, 

2011. 541 с. 
5 Сырцова А. Психологическое время: апробация методики Зимбардо по временной 

перспективе // Вестник Московского университета. Серия «Психология». 2005. № 1.  
С. 97–99. 

6 Скабелина Л.А. Психологические аспекты адвокатской деятельности. М.: 
Федеральная палата адвокатов, 2012. 229 с. 

7 Руководство по аддиктологии / под ред. В.Д. Менделевича. СПб.: Речь, 2007. 768 с. 
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разгрузки, а новостная и ургентная аддикция – являются сопутствующими 
признаками современной неопределенности. Из выделенной нами группы, 
спортивная аддикция  является социально одобряемым видом, а ургентная и 
новостная – неосознанными и по течению нейтральными. Таким образом, по 
своей сути они будут являться неосознанными для аддикта, так как стали 
специфическим укладом современного мира. 

Спортивная аддикция, в отличие от новостной и ургентной, будет 
иметь весьма узкий круг аддиктов, то есть физически здоровых лиц от 
подросткового возраста до относительно молодого (в среднем до 35-40 лет), 
при этом не обязательно свойственна лицам, являющимися 
профессиональными спортсменами. Термин «аддикция упражнений» 
употребил П. Бэкеланд, когда исследовал эффект депривации физической 
нагрузки. Е. Эйдман и С. Вуллард рассматривали различные симптомы 
отмены, которые возникали у спортсменов и людей, ведущих активный образ 
жизни при невозможности тренироваться1: беспокойство, нетерпеливость, 
чувство вины, напряжение и дискомфорт, а также апатию, медлительность, 
потерю аппетита, бессонницу и головную боль.  

Спортивная зависимость проявляется в виде трех различных форм 
проявления: 

1) толерантности  потребности во все увеличивающемся количестве 
тренировок для достижения желаемого результата, который на самом деле 
никогда не удовлетворяет человека, другими словами на симптомы отмены 
организм может реагировать даже физиологически (тревога, утомление), для 
нейтрализации которых требуется привычный, или даже больший 
относительно прежнего, объем физической нагрузки;  

2) нарушение целеобразования, то есть повышение физической 
нагрузки относительно запланированной; 

3) потеря контроля заключается в неспособности отказа и занятий во 
вред самочувствию.  

М. Мерфи предлагает три причины возникновения аддикции 
упражнений: термогеническую, катехоламиновую и эндорфиновую2. 
Термогеническая гипотеза предполагает, что упражнения увеличивают 
температуру тела, что снижает тонус мышц и снижает соматическую тревогу. 
Катеходаминовая гипотеза предполагает, что физическая нагрузка повышает 
контроль над вниманием, настроением, движениями, а также над реакциями 
эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Третья гипотеза  эндорфиновая  
является наиболее известной. Эта теория предполагает, что физические 
упражнения способствуют выработке эндогенных морфинов, начинают 
работать те отделы головного мозга, которые отвечают за выработку 
гормонов счастья и радости, таким образом, данный механизм соотносим с 
                                                 

1  Егоров А.Ю. Нехимические зависимости. СПб: «Речь», 2007. 190 с. 
2 Егоров А.Ю. Нехимические (поведенческие) аддикции (обзор) // Аддиктология, 

2005.  № 1. С. 65–77. 
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действие на мозг наркотических веществ. Спортивная аддикция. как и любая 
зависимость, легко может менять форму и переходить в другую, в том числе 
и химическую. Современный спорт тесно связан с приемом различных 
допинговых средств, часть из которых относится к психоактивным 
веществам. Именно с этим связан высокий процент алкоголизма и 
наркомании среди бывших спортсменов.  

Спорт или же достаточная физическая активность и нагрузка являются 
отличным способом снять стресс, улучшить здоровье и поднять настроение, 
также он стал неотъемлемой частью полноценной жизни человека. Если 
спорт является просто средством досуга, поддержания физической формы, 
способом активного проведения свободного времени, то такое поведение 
маловероятно будет относиться к аддиктивному. Если же из-за пропущенной 
тренировки вы чувствуете себя плохо, все свободное время проводите в 
спортзале, не видите конечную цель занятий спортом, чувствуете 
постоянную усталость, стремитесь заниматься спортом, даже при плохом 
самочувствии, засиживаетесь в спортзале намного дольше чем планировали, 
то стоит задуматься, не являетесь ли вы аддиктом в аспекте проявления 
спортивной зависимости. Для профилактики возникновения или контроля 
спортивной аддикции необходимо определить конечную цель занятий, она 
может быть четко не определена (например, поддержание физической формы 
для хорошего самочувствия), определить периодичность занятий, принять 
факт того, что заниматься спортом всегда не получиться, и, как следствие, 
естественным будет отказ от тренировок в период болезней или плохого 
самочувствия, также периодический отказ от тренировок в пользу развития 
иных сфер жизни (необходимость встречи с родителя, поход в поликлинику), 
также возможность замены спорта и физических нагрузок активным отдыхом 
(прогулка в лесу с семьей, игровые виды спорта и досуга с друзьями). При 
всех плюсах спорта и активной жизни, важно не забывать, насколько важны 
и другие пути прогрессивного развития. 

Под ургентной аддикцией, главным образом, понимается зависимость 
от состояния постоянной нехватки времени. Состояние обусловлено 
сверхзанятостью, необходимостью принимать участие во многих видах 
деятельности, ускорением темпа жизни, общей гиперстимуляцией1 2. Все 
вышеперечисленное вызвано спецификой VUCA-мира и является его 
неотъемлемой частью. То есть, ургентную аддикцию можно рассматривать, 
как неотъемлемый процесс современности, который в при его 
гипертрофировании может приводить к крайне негативным последствиям. 

                                                 
1 Рябова М.Г., Канунников Р.И. Личностные детерминанты форм аддиктивного 

поведения у сотрудников органов внутренних дел (на примере ургентной зависимости) // 
Психология и право. 2022. Т. 12. № 1. С. 44–53. 

2 Бельтюков А.А. Аддиктивность – предмет психоаналитического исследования 
[Электронный ресурс] // Уральский психоаналитический вестник: сб. науч. работ, 2008.  
№ 2. С. 23–31.   
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Ургентная аддикция связана с поклонением скорости и акселерации1. 
Неосознанно мы начали руководствоваться формулой: «чем скорее, тем 
лучше». Нам навязывается модель успеха, основанного на выполнении все 
большего количества задач во все более короткие временные интервалы2. 
Ургентная аддикция развивается незаметно, и кажется, что является 
привычным темпом жизни для людей.  

Время в определенном смысле «невидимо», и не смотря на увеличение 
темпа жизни, люди все чаще живут в «завтрашнем дне», упуская принцип 
«взятия ответственности за настоящий момент жизни». Ургентная 
зависимость формируется по определенному сценарию: поначалу человек 
чувствует себя полным сил и энтузиазма; затем, со временем ситуация 
постепенно меняется: обязанностей становится больше, свободного времени 
становиться все меньше, вплоть до того, что хватает только на базовые 
биологические потребности. Все чаще возникает в сознании или 
вербализуется фраза: «у меня нет времени». Образуется чувство тревоги за 
завтрашний день. Такая установка прежде всего помимо сферы работы, бьет 
по межличностным отношениям человека, преимущественно 
внутрисемейных, не дает возможности для полноценного общения с 
родными. 

Ургентная зависимость – это определенный образ жизни и 
мировоззрение. Во-первых, для идентификации данного рода зависимости 
достаточно спросить себя «Сколько у меня есть свободного времени? 
Доволен/льна ли я его продолжительностью? Сколько времени уделяю себе, 
своему отдыху, развитию и общению с близкими?». Во-вторых, для 
снижения темпа жизни, определенным образом нужно поменять взгляд на 
некоторые вещи, например, понять, что жизнь конечна и нельзя откладывать 
самореализацию, время на отдых и поддержание здоровья на неопределенное 
бедующее. Нужно учиться мобильности и приспосабливаемости к 
меняющемуся миру, быть готовым к переменам, и в тоже время уверенным в 
самом себе. Выходом из ургентной зависимости может быть осознание 
собственной ценности и ценности своего труда, приобретения нового 
увлечения, осознания необходимости общения с родными, возможная смена 
места работы на более подходящую по графику и размеру оплаты труда. Не 
смотря на все минусы существования VUCA-мира, человечество приобрело 
ряд ценностей, например открыло огромную нишу для работы дистанционно, 
в интернете, возможности развития «своего дела», подарило целый ряд 
новых профессий. Таким образом, при адаптации к новым условиям мира и 
темпам жизни, средствами «замедления» могут являться возможности 
пришедшие к нам в условиях современного мира. 
                                                 

1 Ургентная аддикция [Электронный ресурс] // Студенческие реферативные статьи 
и материалы.  URL: https://studref.com/332528/pedagogika/urgentnaya_addiktsiya 

2 Зависимое поведение: клинико-психологические аспекты профилактики и 
коррекции: учеб. пособие. Иркутск: ИГУ, 2014. 182 с. 
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Новостная аддикция является разновидностью интернет-зависимости 
или в более широком смысле, видом технологической аддикции. Новостная 
аддикция, зачастую не отделяется от интернет-зависимости, хотя вполне 
имеет на это место. Новостная аддикция, хоть и существовала задолго до 
образования VUCA-мира (чтение различных газет, прослушивание радио), 
приобрела на сегодняшний день новые формы и объемы. Сама по себе 
новостная аддикция заключается в непрерывном изучении новостей, сводок 
и фактов об окружающем мире, политике, экономике, жизни знаменитостей 
и известных людей. В условиях современной информационной борьбы, 
новостная аддикция создает у человека разрозненность представления о мире 
и его заблуждение о фактах и событиях окружающего мира, заставляет все 
больше просматривать новости и искать единственно истинные. Побочным 
эффектом любой аддикции, в особенности новостной, является то, что 
человек перестает концентрироваться на собственной жизни. Новостная 
аддикция может выступать одним из факторов возникновения ургентной 
зависимости.  

Своей целью человек ставит быть наиболее информированным о 
явлениях окружающего мира, ведь в условиях неопределенного VUCA-мира 
хочется себя обезопасить и успокоить фактом осведомленности и создать 
иллюзию контроля, однако данным путем такого эффекта достичь 
невозможно. Особенностью новостной аддикции является то, что она нам 
специально навязывается в интернет-ресурсах, в социальных сетях и СМИ. 

Марк Гриффитс рассматривает интернет-аддикцию как разновидность 
технологических зависимостей1, выделяет ее критерии, которые четко 
соотносятся с критериями новостной аддикции: 

1) сверхценность – человек не представляет свою жизнь без новостей 
и осведомления об окружающем мире, просмотр новостей осуществляется 
ежедневно по несколько раз и является естественной частью образа жизни 
человека; 

2) изменение настроения – от наличия тех или иных новостей об 
окружающем мире (важно, что человек не концентрируется на своей жизни) 
может меняться его эмоциональный фон, кардинально меняться настроение; 

3) рост толерантности – человеку увеличивает объемы поглощаемой 
информации; 

4) синдром отмены – при невозможности обращения к новостям 
человек чувствует себя неполноценно; 

5) конфликт с окружающими и самим собой – внутренний конфликт 
человека из-за неоднозначной информации, быстрая смена точек зрения. 

                                                 
1 Гриффитс М. Избыточное применение Интернета: онлайновое аддиктивное 

поведение. Тезисы дистантных зарубежных участников симпозиума «Интернет-
зависимость: психологическая природа и динамика развития». URL: http://www.psy. 
msu.ru/science/conference/internet/2009/theses.html. 
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В современном мире необходимо быть осведомленным, гибким и 
мобилизованным, однако, посвящать всего себя на изучение окружающего 
мира не стоит. Для снижения уровня новостной аддикции или ухода от нее 
рекомендуется: выбрать несколько, но немного (от одного до трех) видов 
источников информации, желательно проверенных и распространенных; 
обращаться к новостям в определенное время не более трех-четырех раз в 
день; не реагировать на каждую информацию, как единственно истинную; 
осознать ценность своей собственной жизни; возможность изучить всеобщую 
и отечественную историю для понимания фактов и событий современности. 

Таким образом, современный VUCA-мир породил новые виды 
аддикций, однако, предоставил сразу и пути их преодоления. Человеку не 
дано предвидеть будущее в полном объеме, но даже в условиях современной 
непостоянности и изменчивости всегда можно найти продуктивные пути 
решения проблем. Аддикции отдаляют нас от реальной жизни, заставляя 
жить в искусственно созданной реальности. Любое поведение и наши 
привычки должны иметь меру и занимать определенное место для 
гармонично выстроенной жизни. Уходя в одну область деятельности, как 
следствие, будет страдать другая (наглядный пример – колесо баланса 
жизни). В условиях VUCA-мира важно уметь оценивать свою жизнь с точки 
зрения качества и удовлетворенности, так как люди становятся склонными к 
аддиктивному поведению, когда их не устраивает что-либо в своей жизни. 
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Профилактика девиантного поведения среди молодежи 

 
С распадом Советского союза и выделением Российской Федерации в 

отдельно суверенное государство, в Россию стали проникать различные 
молодежные движения и субкультуры. Данные движения в молодежной 
среде самостоятельно развивались и трансформировались, что привело к 
возникновению новых субкультур, как имеющих положительные тенденции, 
так и деструктивные. В современном обществе большое внимание уделяется 
противодействию деструктивным сообществам и их влиянию на 
молодежную среду. Одной из форм такого противодействия является 
профилактика вовлечения молодежи в деструктивные сообщества. 
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В данной статье ставится проблема профилактики отклоняющегося 
поведения, а в частности деструктивном поведении молодежи. 
Деструктивное сообщество. 

«Деструктивное сообщество – это проявление внутренней системы 
человека практическим или вербальным способом, результатом которого 
является разрушение чего-либо». Как правило, такое поведение направлено 
на интеграцию между людьми и их взаимоотношениями. Само поведение на 
протяжении многих лет оставалась самой загадочной областью человеческой 
психики, которая по сей день является неизученной, в связи с ее 
периодической интерпретацией. Данная тема является актуальной, так как 
общество сталкиваемся с этим процессом каждый день. Это связано с тем, 
что не всегда нам удается в полной мере и с высокой достоверностью 
предположить действия общественных объединений.  

Особую остроту эта проблема приобрела сегодня в нашей стране, где 
все сферы общественной жизни претерпевают серьезные изменения. 
Устоявшиеся способы деятельности не приносят желаемых результатов, 
существуют разногласия между ожидаемым и реальностью, что приводит к 
повышению напряженности в обществе и готовности человека изменить 
модель своего поведения, выйти за рамки сложившейся нормы.  

В обществе существует всего 3 способа влияния на поведение: 
1. Через разрушение личности; 
2. Через развитие личности; 
3. Невмешательство. 
Первая категория характеризуется как остановкой внутренних 

составляющих человека – духовного аспекта. То есть негативные изменения 
происходят на глубинном уровне: физиологическом, интеллектуальном и 
нравственном. 

Вторая категория формирует стержень личности, способствует 
прогрессированию своего «Я». 

Третья категория характеризуется безразличным поведением 
подростков. Молодежь предпочитает вести себя так, как диктует их 
внутренний голос, а их поведение никак не комментируется и не 
возбраняется. 

Научные деятели и педагоги все чаще склоняются к мнению, что 
личность формируется в очень раннем этапе, когда у человека основывается 
активное или пассивное отношение к жизни. В позднем подростковом 
возрасте завершается этап основных структур сознания, личности: 
мышления, эмоциональной сферы, воли. Тогда можно говорить об 
ориентации личности, доминирующем типе (активном, «нарциссическом», 
альтруистическом, романтическом и т. д.) А.Е Личко отмечает, что «..в этом 
возрасте в полной мере наступает затруднение выбора, осознания своей 
личности, своих возможностей. Что и является большой проблемой. 
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Во время пубертатного периода у человека резко меняются приоритеты 
и взгляды на мир: он пытается стать самостоятельнее, готов принимать 
решения и отвечать за них, у него возникают взрослые вопросы об устройстве 
жизни, о духовных и материальных ценностях, он хочет нравится противо-
положному полу, занять достойное место в компании ровесников и т. д.»1. 

Для эффективной профилактики деструктивных сообществ, 
целесообразно использовать ряд приемом и методов:  

1. психологическая диагностика эмоционально-личностных 
особенностей: 

2.  психолого-педагогический анализ отношений между родителями и 
детьми;  

3. воспитание правосознания у подростков (транслирование 
видеофильмов патриотической тематики, грамотное пользование Интернет-
ресурсами с возможностью получения онлайн консультации и т. д.);  

4.  создание в образовательных учреждениях профилактирующих 
условий отклоняющегося поведения2. 

Начнем с того, что профилактика деструктивного поведения, в первую 
очередь, должна учитывать специфические возрастные особенности, в том 
числе социальную активность подростка, его любознательность, склонность 
к агрессивному и протестному поведению. Данные аспекты лучше всего 
будут известны семье.  

Как ни странно, но именно семья является фундаментом и тем началом, 
с которого начинается путь юного индивида. Идеальной конструкции 
счастливой и правильной жизни как таковой не существует. Все условно и 
индивидуально. Устои и принципы внутри данной социальной группы имеют 
одно начало, но в моментах понимание тех или иных принципов полностью 
противоречиво. Речь идет о конфликте поколений, родителей и детей. Это 
такое явление, при котором ценности младшего поколения значительно 
отличаются от ценностей поколения старшего. 

Подростки перестают отождествлять себя со своими родителями, при 
этом полностью отвергая их авторитет. Дети и родители в такой ситуации 
воспринимают друг друга как представителей абсолютно иной культуры и 
мировоззрения, что является причиной для развивается деструктивного 
поведения у подростка. 

 Переполняющая энергия требует выхода, а плохая компания  самый 
простой способ удовлетворить свои потребности, потому что именно в этой 
среде подросток чувствует свою значимость, чувствует одобрение и 
поддержку окружения. Возникает вопрос: Чья вина в том, что ребенок стал 
частью компании с аморальным поведением? Как с этим бороться? Стоит ли 
принимать соответствующие меры, если ребенок уже оказался в компании с 
деструктивной средой?  
                                                 

1 А.Е. Личко. Социо-психологические особенности подросткового возраста как 
причины нарушения поведения 

2 Методы противодействия молодежным деструктивным субкультурам (cyberleninka.ru) 
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Как говорилось ранее, все зависит от возраста, но каждый должен 
понимать, что любая профилактика начинается с глубокого и детального 
анализа причин и условий происходящих внутри семьи: 

1. Оказание медико-психологической помощи семьям, страдающим 
аддиктивным поведением; 

2. Определить атмосферу  как часто случаются конфликты и 
разногласия и с чем они связаны? Как данная обстановка влияет на 
психологическое состояние подростка? 

3. Прислушиваться и учитывать мнение членов семьи. Стараться идти 
на уступки. Искать альтернативы; 

4. Следить за тем какую информацию подростки получают из СМИ, 
интернета; 

5. Профилактика с категорией лиц находящихся в группе риска: с 
безнадзорными и беспризорными. 

Если говорить о высших учебных заведениях МВД России, то вопросы 
о причинах и условиях отклоняющегося поведения применительно к 
курсантам так же неоднократно обсуждались в научной литературе. 
А.А. Трусь связывает результаты службы и учебы с уровнем дисциплины, 
развитием качеств, являющимися предпосылками успешности деятельности 
на момент поступления и завершения учебы1.  

Для изучения вопроса о предпосылках и возможностях 
прогнозирования деструктивного поведения курсантов образовательных 
учреждений МВД России на ранних этапах служебной деятельности, 
проводились исследования личностных качеств по методике СМИЛ. По 
итогам года и полутора лет службы и учебы из курсантов 1-го и 2-го курса 
была сформированы девиантная группа. Для этого использовались сведения 
о взысканиях (выговор, выговор или предупреждение о неполном служебном 
соответствии). После исключения недостоверных результатов, объем 
выборки составил 24 деструктивные группы. Причинной образования по 
мнению послужило: 

1. Потеря чувства безопасности; 
2. Страх пред ответственностью; 
3. Низкая адаптационность. 
Таким образом, возможно сделать вывод, что возможность 

существования групп с антисоциальной направленностью связана с слабым 
влиянием на индивидов коллективов, для которых характерны низкая 
сплоченность и слабая эмоциональная связь между их членами, формальные 
взаимоотношения, отсутствие взаимопонимания. Для того, чтобы наладить 
эмоциональный баланс, стоит приложить много усилий. А главное, начать с 
самого малого – с семьи. 
                                                 

1 Диагностика предпосылок девиантного поведения курсантов вузов МВД России – 
тема научной статьи по психологическим наукам читайте бесплатно текст научно-
исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка (cyberleninka.ru). 
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Анализ проявления обмана в органах внутренних дел  

на этапе обучения в вузе 
 

«Ложь» и «обман»  два понятия, которые вызывают почти у любого 
человека негативные ассоциации. Обман представляет собой действие, 
направленное на предоставление фальшивой реальности. Ложь выражается в 
результате данного действия и подразумевает искаженную истину. 
Актуальность проблемы заключается в том, что в современном мире органы 
внутренних дел играют одну из важнейших ролей в обществе любой страны. 
Обман в системе МВД может привести к разрушительным последствиям, 
среди которых недоверительное отношение граждан к правоохранительным 
органам и к политической системе управления в целом. Общее недоверие к 
государственному аппарату приводит к негативному эффекту на развитие 
национальной экономики. Обман в органах внутренних дел является 
достаточно острой темой для обсуждения, но имеет характер малоизученной 
проблемы.  

Обман в органах внутренних дел – действие, заключающееся в 
искажении действительной информации с целью получения материальной и 
нематериальной выгоды1.   

Для того чтобы более полно исследовать обман в органах внутренних 
дел, необходимо разработать классификацию обмана в ОВД.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
30.11.2011 № 342-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // URL: 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/дата обращения: 04.12.2021 г.) 
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Таблица 1 
Классификация обмана в органах внутренних дел 
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Обманывают сотрудников 
правоохранительных органов 

При реализации 
правоохранительных функций 

При трудоустройстве 

Обманывают сотрудники 
правоохранительных органов 

При реализации 
правоохранительных функций 

При ведении финансово-
хозяйственной деятельности 

 
Одной из составляющих системы МВД России являются 

образовательные организации МВД России. Они являются с одной стороны 
своеобразным «входом» в систему граждан, которые становятся 
сотрудниками органов внутренних дел, а с другой стороны институтом 
формирования целевых установок будущих сотрудников. В этой связи 
проблема обмана в ведомственных вузах становится достаточно острой. 

Проблема обмана в вузах МВД России рассматривалась через призму 
эффекта «рынка лимонов», где абитуриенты, обучающиеся и выпускники 
пытаются исказить информацию о себе с целью получения определенных 
преимуществ, таких как поступление в вуз, получение лучшей оценки или 
получение лучших мест при распределении1.  

Мы провели исследование, в ходе которого были опрошены курсанты 
факультета подготовки финансово-экономических кадров (ФПФЭК) Санкт-
Петербургского университета МВД России на тему проявления лжи в период 
их обучения в вузе. Данный опрос был проведен с целью получения 
информации об использовании обмана сотрудниками правоохранительных 
органов на этапе обучения, а также для анализа отношения курсантов к 
обману. 

В данном опросе приняли участие 148 респондентов, среди которых 
57% мужского пола и 43% женского. Наибольшее число участников в 

                                                 
1 Кучина И.Ю. Неопределенность качества и эффект «рынка лимонов» в сфере 

подготовки специалистов для органов внутренних дел / И. Ю. Кучина // Экономическая 
безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения: Материалы 
ежегодной всероссийской научно-практической конференции: в двух томах, Санкт-
Петербург, 21 апреля 2016 года / Санкт-Петербургский университет МВД России; 
Составитель Ю.А. Кудрявцев. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2016. С. 139–143. 



676 

возрасте 20 лет (43 человека). Из общего числа опрашиваемых 20% 
участников – 1 курса, 25%-2 курс, 29%-3 курс и 26%-4 курс. 

В начале опроса курсантам было предложено ответить на ряд вопросов, 
касающихся их отношения к обману. На предложенные вопросы результаты 
распределились следующим образом.  

 
Таблица 2 

Результаты на вопросы, раскрывающие отношение опрашиваемых 
участников к обману 

 

Вопрос Да Нет 
Затрудняюсь 
ответить 

Склонны ли Вы к обману? 37,09% 48,34% 14,57% 
Согласились бы Вы пройти сегодня проверку 
на полиграфе? 

88,19% 7,64% 4,17% 

Если в магазине Вам дали сдачи больше, 
вернете ли Вы лишнее? 

70,34% 14,48% 15,17% 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что большинство 

опрошенных не склонны к обману, во всяком случае не склонны 
афишировать положительное отношение к нему. 

Далее мы попытались выяснить какой тип лжи больше одобряется 
обучающимися. Результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Отношение обучающихся к типу обмана 

 
Ко «лжи ради собственной выгоды» курсанты относятся более 

нейтрально и негативно, чем ко «лжи во спасение». Наибольшее одобрение у 
обучающихся получил вариант «лучше горькая правда, чем сладкая ложь». 

Курсантам было предложено выбрать причины, по которым чаще всего 
приходилось обманывать окружающих людей. Результаты представлены на 
рисунке 2. 

 

10,20%

49,37%
60,61%

52,38%
43,04%

32,12%37,41%

7,59% 7,27%

Ложь ради собственной выгоды Ложь во спасение Лучше горькая правда, чем 
сладкая ложь 

Положительно Нейтрально Отрицательно
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Рис. 2. Анализ причин обмана 
 
Наиболее распространенной причиной обмана среди курсантов 

считается обман с целью сохранения информации в тайне. Второе место 
занимает предложенный вариант обмана по причине избежание наказания. 
Также  распространенным является вариант «стремление помочь другим».  

Далее мы попытались определить частоту использования практики 
обмана обучающимися в процессе обучения. На вопрос «Приходилось ли 
Вам обманывать за время обучения?» респонденты ответили следующим 
образом (см. таблицу 3): 

 
Таблица 3 

Результаты на вопрос  
«Приходилось ли Вам обманыватьза время обучения?» 

 
Предложенные варианты ответа Мужчины Женщины 

Да, часто 10,23% 9,52% 
Да, но только в крайних случаях 39,77% 34,92% 
Стараюсь избегать подобных ситуаций 30,68% 55,56% 
Никогда не обманываю 19,32% 0% 

 
У мужчин в большинстве случаев (39,77%) приходилось использовать 

обман только в крайних случаях, 30,68% старается избежать возникающих 
обманных ситуаций. У ответивших женщин 55,56% избегают обмана, а 
34,92% прибегают к обману в крайних случаях. Также стоит заметить, что 
19,32% мужчин вообще не используют обман во время обучения, не 
обманывавших никогда женщин в ходе опроса не выявлено. 

Объектом обмана является тот, на кого направлены преднамеренные 
лживые действия. Обучающимся было предложено выбрать тех, 
относительно кого они использовали обман, в периоде обучения в 
университете. Результаты опроса представлены в таблице 4. 

 
 
 

18,98%

12,65%

8,13%

14,76%

20,18%

9,94%

15,36%

Во избежание наказания

Во избежание осуждения

Желание получить желанное более …

Получение собственной выгоды, …

Для сохранения информации в тайне

Стремление казаться лучше, чем есть; …
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Таблица 4 
Объекты обмана участников опроса 

 

Объект 
Курс 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Родные 11,11% 16% 20,83% 15,09% 
Друзья 22,22% 6% 20,83% 11,32% 
Однокурсники 8,33% 8% 20,83% 13,21% 
Начальствующий состав 8,33% 16% 0% 26,42% 
Преподаватели 11,11% 20% 8,33% 15,09% 
Незнакомые, посторонние 38,89% 34% 29,17% 18,87% 

 
Таким образом, на первом, втором и третьем курсе наиболее часто 

встречающимся объектом обмана являются незнакомые и посторонние люди. 
У 4 курса главным объектом обмана является начальствующий состав 
факультета, что выделяет данный курс среди участвующих.  

Причиной обмана считается мотив, ради которого он был совершен. 
Анализ мотивов обмана среди участников опроса представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Анализ мотивов обмана 
 

Мотив 
Курс 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
м ж м ж м ж м ж 

Избежать 
взыскание 

11,11% 27,27% 37,93% 33,33% 25% 0% 42,86% 58,33% 

Избежать 
плохую 
оценку 

77,78% 72,73% 55,17% 66,67% 50% 100% 38,10% 41,67% 

Получить 
поощрение 

0% 0% 0% 0% 17,86% 0% 14,29% 0% 

Получить 
хорошую 
оценку 

11,11% 0% 6,9% 0% 7,14% 0% 4,76% 0% 

 
По результатам данной таблицы можно сказать следующее. Наиболее 

значимым вариантом из предложенных является обман с целью избежания 
плохой оценки. На 3 курсе все участники женского пола предпочли именно 
эту причину. Также часто встречающийся причиной считается обман с целью 
уклонения от взыскания. Мужчины 3 и 4 курсов к причинам появления 
обмана относят обман с целью получения поощрения или хорошей оценки. 

Обман может выражаться двумя формами. Во-первых, замалчивание 
правды, то есть утаивание посредством того, что правдивая информация не 
сообщается (однако и лживая отсутствует), во-вторых, искажение правды, то 
есть правдивая информация заменяется на ложь. Мы предложили 
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респондентам выбрать форму проявления обмана, которую они используют 
чаще всего. Рассмотрим результаты на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Анализ форм обмана 
 
Таким образом, большинство курсантов на всех курсах используют 

первый тип обмана, а именно замалчивание правды. Это говорит о том, что 
сокрытие информации является наиболее простой и частой формой обмана. 

Начальствующий состав и преподаватели играют особую роль в жизни 
каждого курсанта. Мы смоделировали для курсантов ситуацию, где им 
предлагалось обмануть одного из нижепредложенных вариантов. Курсанты 
должны были расставить значения от 1-5, к кому испытывали наибольший 
страх и стыд при обмане – ставилось значение 1, наименьший  5. Итоги 
представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Рейтинговая шкала начальствующего состава факультета 
и преподавателей по степени допустимости обмана в их адрес 

 

Объект обмана 
Курс 

Общее 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Начальник факультета 1 2 1 1 1 
Заместитель начальника 
факультета 

2 3 4 3 3 

Начальник курса 3 1 2 2 2 
Заместитель командира 
взвода, командир 
отделения 

5 5 5 5 5 

Преподаватели 4 4 3 4 4 
 
Таким образом, наибольший страх и стыд при обмане курсанты 

испытывают к начальнику факультета, что говорит об авторитете начальника 
перед обучающимися. Наименьший  к младшему начальствующему составу – 
заместителю командира взвода и командиру отделения. Это связано с тем, 

82,14%

79,49%

74,42%

79,49%

17,86%

20,51%

25,58%

20,51%

1 курс

2 курс 

3 курс

4 курс

Искажение правды Замалчивание правды
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что на каждом курсе командиры взводов  являются сверстниками для своих 
подчиненных.  

В таблице 7 представлены результаты опроса относительно 
распространения практик обмана в отношении обучающихся. 

 
Таблица 7 

Результаты на вопрос  
«Подвергались ли Вы обману,обучаясь в университете?» 

 
Варианты 
ответа 

Курс 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Да 34,48% 75,68% 82,50% 82,05% 
Нет 65,52% 24,32% 17,50% 17,95% 
 
Подводя итог, можно сказать, что на 1 курсе курсанты редко 

подвергаются обману. Но обратные результаты отражают данные 2, 3 и 4 
курсов. Ответ «Да» на каждом курсе дали больше чем у 70% участников 
опроса.  

Далее мы провели анализ субъектов, со стороны которых допускается 
обман в отношении курсантов (таблица 8). 

 
Таблица 8 

Результаты на вопрос «Со стороны кого Вы  подвергались обману,  
обучаясь в университете?» 

 

Варианты 
ответы 

Курс 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

м ж м ж м ж м ж 
Однокурсники 52,94

% 
80% 32,43% 53,33% 75% 91,67% 

32,26
% 

59,26
% 

Заместитель 
командира 
взвода, 
командир 
отделения 

5,88% 20% 24,32% 26,67% 25% 8,33% 
29,03

% 
22,22

% 

Начальник 
курса 

17,65
% 

0% 24,32% 6,67% 0% 0% 9,68% 0% 

Заместитель 
начальника 
факультета 

11,76
% 

0% 10,81% 0% 0% 0% 
16,13

% 
7,41% 

Начальник 
факультета 

5,88% 0% 5,41% 0% 0% 0% 9,68% 
14,81

% 
Преподаватели 11,76

% 
0% 2,70% 13,33% 0% 0% 3,23% 3,70% 
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Таким образом, делаем вывод о том, что чаще всего обман испытывают 
курсанты, в особенности девушки 3 курса, со стороны однокурсников. 
Второе место занимает обман к заместителю командира взвода и командиру 
отделения на всех курсах. Также к субъектам обмана курсанты отнесли 
начальников курсов.  

В конце опроса опрашиваемым был задан вопрос «При ответе на 
данные вопросы, использовали ли Вы обман?», ответы на который показали, 
что 80% участников старались отвечать честно на все вопросы, а 20% 
допускали  нечестность. 

В результате проделанной работы можно сказать следующее. Обман в 
органах внутренних дел формируется у сотрудников в том числе и на этапе 
обучения в ведомственных вузах. Проведенное исследование показало, что 
обучающиеся и сами используют обманные практики и становятся 
«жертвами» обмана со стороны окружения в вузе. Сокращение обманных 
практик в вузе – это и ключевая задача учебного и воспитательных процессов 
в вузе, и средство минимизации обмана в правоохранительной системе в 
целом.  
 
 

Кушхов Мухамед Русланович, 
курсант 3 курса  

Новороссийского филиала 
Краснодарского университета МВД России 

 
Научный руководитель: 

Лобова Светлана Александровна,  
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Новороссийского филиала  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат юридических наук 
 

Профилактика преступлений среди несовершеннолетних  
и роль вузов МВД в ее реализации 

 
Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних выступает одной из приоритетных задач государства на 
современном этапе. Распространенностью преступного поведения 
несовершеннолетних подтверждается данными официальной статистики. 
Так, за период январь-февраль 2022 года на территории Российской 
Федерации несовершеннолетними и при их соучастии было совершено 
преступлений на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. За 
период 2021 года несовершеннолетними было совершено 5574 
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преступлений1. Всего в 2021 году выявлено 29 тыс. несовершеннолетних 
злоумышленников, преступления совершили более 31 тыс. учащихся и 
студентов. 

Тревожным симптомом является рост числа подростков с девиантным 
поведением, проявляющемся в асоциальных, конфликтных и агрессивных 
поступках, деструктивных и аутодеструктивных действиях, отсутствии 
интереса к учебе, аддиктивных тенденциях.  

Склонность к совершению противоправных действий со стороны 
несовершеннолетних представляет собой на сегодняшний день ряд наиболее 
опасных и разрушительных для страны тенденций. Для решения данной 
проблемы существует развитая система государственных и 
негосударственных учреждений, занимающихся профилактикой 
противоправного поведения несовершеннолетних. 

Девиантное поведение определяется как отдельные поступки, 
противоречащие общепринятым в современном обществе правовым и 
нравственным нормам. 

К общим социальным детерминантам правонарушений 
несовершеннолетних становится комплекс проблем социального и 
психологического характера, с которыми сталкиваются несовершеннолетние 
в процессе социализации. Пожалуй, самой весомой причиной и 
предпосылкой, по нашему мнению, является выраженная психологическая 
неустойчивость. Попадая в среду, где они остаются один на один с суровыми 
жизненными реалиями, еще совсем неокрепшие умы находят выход в 
отчуждении от общественных норм и ценностей, как следствие, становятся 
правонарушителями. 

Расширяя представления о возможных предпосылках возникновения 
правонарушений несовершеннолетних, криминалист С.М. Иншаков выделяет 
следующие причины: «неудовлетворительные условия воспитания детей в 
семье; недостаточная помощь в воспитании детей со стороны специалистов 
(неподготовленность кадров к проведению эффективной работы с трудными 
детьми); уклонение детей от получения образования и другие»2. 

В связи с чем стоит уделить внимание на профилактический комплекс 
предупреждения преступлений несовершеннолетними, особенно в системе 
образования. 

Нестабильность криминальной активности несовершеннолетних в 
последние годы, проблема подростковой преступности стоит очень остро в 
современном обществе. Все более актуальной становится задача социального 
контроля за поведением и деятельностью различных социальных групп и 
субъектов, в целях разработки более эффективной политики предубеждения 
и искоренения правонарушений несовершеннолетних. 
                                                 

1 Состояние преступности в России. URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/494/ 
sbornik_2_2020.pdf (дата обращения: 10.04.2022). 

2 Иншаков С.М. Криминология. М., 2002. С. 271. 
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Социальный контроль представляется как целостный процесс и 
включает в себя следующие основные методы профилактики и 
предупреждения проявлений отклоняющегося поведения в подростковой 
среде: обеспечение условий социализации и успешной адаптации 
несовершеннолетних взаимодействуя с образовательными, спортивными, 
развлекательными заведениями; проводя воспитательную и 
профилактическую работу. 

Предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних 
должно состоять из «комплекса мер, которые объединяют в себе силы разных 
субъектов системы профилактики, а сам процесс профилактики есть 
систематически реализуемое целеустремленное социальное и правовое 
влияние на несовершеннолетних» 82 в целях пресечения антиобщественных 
проявлений. 

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних 
осуществляется широким кругом субъектов. 

Особое место среди субъектов профилактики занимают комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН). Именно КДН – 
головной орган, на который возложена важнейшая задача «по координации 
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»1, что позволяет рассматривать ее 
как ключевое звено в механизме комплексной защиты интересов ребенка. 
Наравне с КДН выполняют функции по предупреждению преступности 
среди несовершеннолетних сотрудники органов внутренних дел, в частности 
отдел по делам несовершеннолетних. 

Активная профилактическая работа, как в государственных, так и 
негосударственных учреждениях, направленна на разработку и 
формирование благоприятной среды социализации молодежи, защиту и 
охрану их прав и свобод, принятие мер направленных на коррекцию 
девиантного поведения, а также реагирование на правонарушения 
несовершеннолетних при помощи предусмотренными законодательством 
мерами.  

Роль ВУЗов МВД России при осуществлении профилактики 
правонарушений должна заключатся в вспомогательной помощи 
правоохранительным органам, связанной с реализаций мер предупреждения, 
проведением профилактических и профессионально-ориентационных 
мероприятиях. В частности, лицами, обучающимся в образовательной 
организации высшего образования федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, ввиду своего возраста легче выйти на контакт 

                                                 
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: федер. закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (с изм. от 29.06.2004) // 
Собрание законодательства РФ, 1999. № 26. Ст. 3177. 
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с несовершеннолетними1. В следствии особенности проведения таких 
мероприятий заключается в следующем: 

- свободный выбор профилактических программ, времени и технологий 
реализации;  

- применение уникальных форм и методов профилактической работы;  
- реализация индивидуального подхода; ориентация на качественный 

показатель;  
- акцент на организации досуговой деятельности несовершеннолетних. 
Существует ряд проблем, с которыми государственные и 

негосударственные учреждения сталкиваются в процессе своей деятельности. 
К основным проблемам можно отнести: проблемы взаимодействия 
государственных структур друг с другом; проблемы поддержки 
профилактической деятельности, т. е. недостаточное внимание 
государственных органов власти к проблеме профилактики; жесткий 
контроль вышестоящих органов и чрезмерная регламентация работы; 
высокий уровень бюрократизации и т. д. 

В следствии предлагаем ввести практику работы обучающихся в 
системе МВД России при проведении профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними. С целью дальнейшего развития деятельности следует 
наладить взаимодействие с государственными и негосударственными 
учреждениями профилактики правонарушений несовершеннолетних. Это 
даст возможность привлечения новых форм и методов работы, а также 
изучения методов мотивации несовершеннолетних для более активного 
включения в мероприятия, проводимые центром.  

- использовать образовательный потенциал для повышения 
квалификации и информированности по формам и методам работы разных 
субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних. Данную 
работу можно осуществлять, например, в виде научных или методических 
семинаров.  

- для большей заинтересованности несовершеннолетних, желательно 
развитие сети кружков и секций в соответствии с интересами 
несовершеннолетних. 

В заключении хотелось бы сказать, что исследование особенностей 
профилактической работы не могут быть однозначно распространены на всю 
систему профилактики. Однако даже полученные результаты 
свидетельствуют о значимых проблемах, существующих в деятельности 
разных субъектов профилактики, что указывает на важность дальнейшего 
развития данного направления исследований.  

                                                 
1 Галикеева Л.А. Роль органов внутренних дел (полиции) в профилактике 

безнадзорности и предупреждении правонарушений несовершеннолетних // Вестник 
УЮИ, 2013. № 1(59). С.67–70. 
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Проявление нарциссизма у личностей, участвующих  
в экстремистской деятельности 

 
Актуальность данной темы заключается в том, что необходимо 

выяснить как в современных реалиях ведут себя правонарушители 
экстремистских организаций как личности, которым присуще 
нарциссические проявления психики в пределах нормы и ее специфических 
факторов. Помимо этого важно отметить, что выбранное направление этой 
статьи в изучении и анализе сведений и научных работ, относящихся к 
рассмотрению именно человека как структурной единицы общего 
девиантного механизма экстремизма, является новым и мало изученным так 
первое исследование, проведенное Агнешкой Голек де Зевала1, изучающей 
вопрос «Почему коллективные нарциссы так политически нестабильны», 
доказала причастность коллективного нарциссизма в зарождении 
экстремистских волнений по отношению к тем людям, которые, по их 
субъективному мнению, недостаточно осознают или уважают выдвигаемую 
идеологию, например, расизма, нацизма, ксенофобии и так далее. 
Определяется в приведенном исследовании еще межгрупповая негативность, 
проявляющаяся в отношении к социальному доминированию, правом 
авторитаризме или в других формах. Ярким примером, подтверждающим эту 
позицию, будет являться эксперимент, проведенный в 2005 году и 
определивший, что американский коллективный нарциссизм повлек начало 
военного конфликта против Ирака, подкрепляя это социальным 
превосходством и оказыванием психологического, физического давления, 
дискредитации. Поэтому для того, чтобы разобраться во всех аспектах 
приведенной ситуации нужно изучить само понятие нарциссизма, личность 
преступника-экстремиста, осуществляющего деятельность в определенном 
психологическом состоянии и основные тенденции, закономерности 

                                                 
1 Коллек Агнешка Голец де Завала., Коллективный нарциссизм и межгрупповая 

враждебность // Компас социальной и личностной психологии, 2011. С. 309–320. 
Электронный ресурс: https://monocler.ru/kollektivnyiy-nartsissizm (дата обращения: 
01.04.2022). 
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реализации подобных действий нетерпимости по отношению к другим 
людям, обществу, государству в целом. 

Как известно, для формирования равноправных и здоровых отношений 
между людьми в социальных группах, обществе и т. п. Важно, чтобы 
личность обладала чувством собственного достоинства, умением отстаивать 
свои личные границы, индивидуальностью - это положительно сказывается 
на взаимоотношениях между людьми и способствует улучшению 
микроклимата как в группе, так и в иных коллективах. Однако при появлении 
индивидуального или группового нарциссизма раннее описанная картина 
значительно меняется, тем самым замедляя развитие социума и разрушая 
изнутри любого человека, исходя из этого, стоит разобраться в понятии 
нарциссизма и его основными признаками.  

Говоря о термине «нарциссизм» стоит обратить внимание на его 
происхождение из греческой мифологии, а именно это «самолюбование, 
сосредоточение любовных переживаний на самом себе». Далее это состояние 
описывали Э. Фромм, З. Фрейд1, другие ученые, немаловажно обозначить 
ключевые признаки нарциссизма такие как: отстранение от собеседника или 
обесценивание его проблем, навязывание собственного мнения, эгоизм и 
нетерпимость к замечаниям других, слабая эмпатия (ее отсутствие как 
таковой), чувство зависти, раздражительности, перерастающей в ненависть к 
человеку, его действиям и потребностям. Крайне тяжелая ситуация 
складывается при интеграции данных лиц в сообщества, цель которых 
заключается в транслировании своей исключительности путем унижения, 
оскорбления других индивидов. Так как подобная организованная группа 
имеет свою радикально-насильственную идеологию и заинтересована в 
привлечении новых участниках, ей присуще некоторые психологические 
особенности. Например, равнодушие к обществу, значимость лишь 
собственных установок, восполнение недостатка внимания путем 
общественно-опасных действий (распространение клеветы, разжигание 
ненависти). Также психологи утверждают, что возникновение у человека 
нарциссизма обусловлено индивидуальными причинами и изменением 
окружающего мира. К первой категории будет относиться отношение 
нарциссической матери к ребенку2 (начало закладывается в возрасте от 12-30 
месяцев), то есть прививание и закрепление у ребенка чувства грандиозности 
вопреки реалистичному отношению к себе и другим. В подростковом 
возрасте такое представление может вылиться как в спортивные достижения, 
так и противозаконную деятельность, предпосылками могут являться 

                                                 
1 Фрейд З., Нарцизме О. Классический перевод М. Вульфа. Психология //  

К введению в нарциссизм, 1990. Электронный ресурс:  https://avidreaders.ru/book/o-
narcizme.html (дата обращения: 31.03.2022). 

2 Осипов В.А. Психологические особенности преступника-экстремиста // Журнал: 
Молодой ученый, 2017. № 8(142). С. 242–246. Электронный ресурс: https://moluch.ru/ 
archive/142/40075 (дата обращения: 31.03.2022). 
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ощущение всемогущества, отсутствие страха перед последствиями, желание 
находиться в центре внимания и получать всеобщее одобрение. Во второй 
категории внешними причинами нарциссизма являются непредсказуемые, 
хаотичные происшествия в жизнедеятельности разных сфер общества, таким 
образом, человек способен сконцентрироваться только на себе, забывая об 
окружающих и демонстрируя свое высокомерие. Зачастую в современной 
культуре принято перенимать и копировать подобное поведение, усугубляя 
ситуацию тем, что порицание либо выражено в агрессивной форме, либо 
игнорируется в целом людьми, властью, иными институтами общества. 
Другой вопрос возникает на основе оправдания такого поведения и 
укрепления на разных уровнях общения между друг другом. Немаловажно 
отметить при анализе особенностей психики экстремистов, что их можно 
разделить на 2 типа: интеллектуалы с высокой самооценкой и неудачников 
со слабой «Я». Именно социально-психологическая неустойчивость 
способствует зарождению у экстремистских элементов нетерпимости к 
многообразию мира, его расовым, конфессиональным, культурным и 
мировоззренческим различиям. Так как комплекс превосходства основан на 
страхе быть отвергнутым и прилюдно униженным, человек надевает маску 
равнодушия и делит мир на своих и чужих, что впоследствии приводит к 
токсичности в отношениях, конфликтам и ухудшению благосостояния жизни 
человека. Поэтому нарциссу-экстремисту свойственно чувство жажды 
власти, достижение которой возможно без особых рисков и усилий. 
Преступник использует в экстремисткой деятельности, манипулируя 
другими людьми, любые средства и в такой форме восстанавливает свою 
нестабильную самооценку. 

Продолжая данную тему рассуждений о нарциссическом расстройстве 
личности, стоит отметить, что в психоаналитическом сообществе выдвигают 
разные точки зрения по поводу этого явления. Отто Кернберг1 говорит о 
коррекционной программе (конфронтационной техники), позволяющей 
работать с нарциссами. В свою очередь Хайнц Кохут2 ориентирован на 
эмпатию по отношению к нарциссам, то есть, помогая им «теплотой своей 
души». В итоге, рассматривая научные теории и гипотезы, можно выделить 
две принципиально отличающееся группы нарциссов: во-первых, это те, 
люди, которые принадлежат к пограничному уровню организации личности, 
во-вторых, это люди с невротическими расстройствами. Далее становится 
ясным, что у доброкачественных нарциссов ядро личности основывается на 

                                                 
1 Кернберг О.Ф. Тяжелые личностные расстройства: стратегии психотерапии. 

Психология, 2005. № 915. С. 21–23. Электронный ресурс https://bookap.info/psyanaliz/ 
kernberg_tyazhelye_lichnostnye_rasstroystva_strategii_psihoterapii/gl21.shtm (дата обращения: 
31.03.2022). 

2 Хайнц Кохут. Анализ самости. Системный подход к лечению нарциссических 
нарушений личности, 2003. С. 223–262. Электронный источник: https://jagannath.ru/ 
users_files/books/Analiz_samosti.pdf (дата обращения: 31.03.2022). 
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чуткости и восприимчивости, покрываясь защитой в форме злости, агрессии 
к другим людям. Важно сказать и о злокачественных нарциссах, являющихся 
в отношениях жестокими тиранами, при этом их самооценка стабильно 
завышенная. 

Исходя из всего сказанного ранее, стоит привести пример организации, 
которой присуще черты группового нарциссизма- это УНА-УНСО1. Данная 
украинская политическая партия была основана 30 июня 1990 году, ее 
первоначальной задачей было создание Украинской народной республики и 
о выходе из состава СССР. Однако19 августа 1991 года, после создания 
Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР, 
руководство УМА приняло решение о формировании военизированных 
отрядов «Украинской народной самообороны» (УНСО). Лидеры продвигали 
идеи об исключительности именно украинской нации, перекладывая всю 
вину и пагубность положения дел в стране на Российскую Федерацию, тем 
самым, мобилизовав многих граждан Украины выступать против 
суверенности и целостности российского государства, а также ее народа. 
После 22 марта 2014 года на юридической и кадровой базе Украинской 
национальной ассамблеи была создана политическая партия «Правый 
сектор», куда вошли и другие националистические организации  «Тризуб», 
«Патриот Украины», «Белый молот». На сегодняшний день действует запрет 
на деятельность таких организаций на территории РФ. 

В заключении хочется сказать, что нарциссизм лишь часть от общего 
психологического портрета экстремиста, но изучив основные виды, группы, 
тенденции проявлений и формирований подобного поведения позволят 
прийти к объективному выводу, что групповой нарциссизм формируется из 
эмоционально-нестабильных, озлобленных на общество, государство людей. 
Именно они, испытывая свою мало значимость или непонимание со стороны 
близких, знакомых, коллег трансформируются в грубые, радикальные, в 
некоторой мере неустойчивые, сообщества. Поэтому крайне важно при 
планировании методов противодействия экстремисткой деятельности особое 
внимание уделять вопросам о том: Что влияет на психику становления 
человека нарциссом? Как это предотвратить? И с каких изменений стоит 
начать в первую очередь, работая с таким индивидом? 

 
 

                                                 
1 Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное 

телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) // Тасс газета, 2014. 17 нояб. Электронный 
ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/УНА-УНСО#Запрет_в_Крыму_и_России (https://tass.ru/ 
info/1578152) (дата обращения: 31.03.2022). 
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Обеспечение безопасности общества является одним из главных 
направлений деятельности многих государственных органов. Однако 
существующий формализованный подход к данному направлению создает 
серьезную угрозу безопасности.  

На наш взгляд, процесс обеспечения безопасности должен строиться, 
во многом, из превентивных мер, которые в первую очередь будут 
направлены на предотвращение возникающих угроз на первоначальном этапе 
зарождения умысла. Шутинг в учебных заведениях является одной из 
наиболее важных проблем, которая угрожает самому незащищенному слою 
населения  детям и подросткам.  

Что мы чувствуем, когда говорим «дети»? Для нас эти четыре буквы 
создают некий трепет на душе, то, что хочется защитить от жестоких реалий 
жизни. И, на наш взгляд, так и должно быть. Одним из важных направлений 
обеспечения безопасности является как раз таки защита детей от различных 
посягательств. Трагические события последнего десятилетия дают нам 
понимание того, что мы не справляемся с данной задачей.    

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую 
школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. 

24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села 
Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала 
принесенная одним из школьников граната. В результате два человека 
погибли, 11 пострадали. 

15 января 2018 года в одной из школ Перми ученик вместе со 
знакомым напали с ножами на учащихся четвертого класса. Пострадали 
девять детей и учительница. Нападавшие также ранили друг друга. Им 
предъявили обвинения в покушении на убийство двух и более лиц. 

17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа 
взорвал на первом этаже здания самодельную бомбу, а после этого начал 
расстреливать людей из помпового ружья. Погибли 20 человек, сам 
нападавший покончил с собой. 
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14 ноября 2019 года студент применил огнестрельное оружие в 
Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске. Погиб один 
учащийся, нападавший покончил с собой, после того как его заблокировали в 
одной из аудиторий. 

11 мая 2021 года на школу № 175 в Казани совершили нападение с 
огнестрельным оружием. Один из нападавших  бывший ученик этой школы. 
Его задержали, второго злоумышленника ликвидировали, сообщали ТАСС и 
«Интерфакс» со ссылкой на источники. Власти сообщали, что известно 
только об одном стрелке. Погибли по меньшей мере восемь человек  семеро 
детей и одна учительница. Пострадали 20 человек. 

20 сентября 2021 года 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл в 
здании Пермского госуниверситета стрельбу из охотничьего оружия, 
погибли шесть человек, пострадали 28.  

В России наблюдается ужасающая тенденция  минимум раз в год в 
учебных заведениях происходят нападения со стороны школьников или 
учащихся.  

Так в чем заключается проблема? Почему современная система 
обеспечения безопасности не способна создать благоприятную среду для 
защиты детей? Почему применяемые меры не являются эффективны? 

Рассмотрим наиболее важные аспекты, которые выступают как 
основополагающие при зарождении умысла у подростков на совершение 
шутинга.  

Первым аспектом является возникновение чувства изоляции от 
внешней среды. В современных реалиях, подростки не всегда адаптированы 
к воздействиям со стороны внешнего мира. Современные дети не обладают 
достаточным уровнем самостоятельности, психологической устойчивости, и 
не всегда могут адекватно реагировать на различные негативные ситуации, 
которые складываются в процессе его социализации.  

Современные дети чувствуют необходимость соответствовать 
определенным вкусам, поведению и внешнему виду для того, чтоб быть 
принятыми среди сверстников и стать «популярными». 

Проблемой современного общества является тот факт, что виртуальное 
общение практически полностью поглощает реальное. Согласно 
исследованиям, современным детям и подросткам тяжелее знакомиться и 
устанавливать близкий контакт в реальной жизни. 

В случае, когда подросток осознает, что он не является частью 
определенного коллектива или же был, отвергнут в виду каких-то 
обстоятельств, то у него может возникнуть ощущение изоляции, 
разобщенности и депрессии. Чувство непринадлежности распространено и 
затрагивает все аспекты жизни подростка. 

Следующим аспектом является - наличие психологических трудностей, 
которые не всегда связанны с психическими заболеваниями. Гормональные 
изменения, расстановка приоритетов, достижение и удовлетворение 
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различных ожиданий, подвергают подростка к значительному 
эмоциональному давлению. Это выступает главной причиной его частых 
перепадов настроения, агрессии, депрессии, тревоги, и в некоторых случаях - 
полном расстройстве. 

Третьим аспектом является доступность оружия. Согласно 
Федеральному закону от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», к гражданскому 
оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами 
Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а 
также в культурных и образовательных целя1. Право на приобретение 
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения имеют 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года. Право на 
приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего 
оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, 
предназначенного для ношения с национальными костюмами народов 
Российской Федерации или казачьей формой, имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет2. Но даже если минимизировать 
оборот гражданского оружия в России, число актов массовых стрельб в 
школе сократиться незначительно. В настоящее время инструкции по 
изготовлению различных взрывных устройств и другого оружия массового 
поражения можно с легкостью обнаружить на просторах Darknet, Telegram.  
А о доступности холодного оружия можно даже и не спорить. 

Следующим важным аспектом является отсутствие системы выявления 
потенциальных стрелков в школе. Одной из важных штатных единиц в 
школах является социальный педагог. Он, как правило, занимается 
изучением психологических и возрастных особенностей обучающихся, 
организует различные виды социальной деятельности, помогает реализовать 
правовую защиту и социальную поддержку ребенка и семьи, направляет 
действия родителей и педагогов на предупреждение негативного влияния на 
развитие личности сложных детей.  

Если анализировать понятие «социальный педагог» на просторах сети 
Интернет, то можно заметить формулировку «обычно на эту должность 
назначают одного из обычных учителей». На наш взгляд данный подход 
является не совсем корректным. Во-первых, на данную должность должны 
претендовать лица, которые имеют специальное образования (психолога), 
который проходил обучение и знает всю специфику поведения подростов. 
Во-вторых, в виду достаточно большой наполняемости школ учениками, 
следует увеличивать число таких сотрудников, исходя из количества 
обучаемых.   

                                                 
1 См.: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об оружии». 
2 См.: Там же. 
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И наконец, самым важным аспектом на наш взгляд является высокая 
степень распространенности культурных сценариев, в которых насилие 
рассматривается как средство решения проблем. Например, на просторах 
интернета часто можно встретить статьи «ТОП Фильмов о массовых 
убийствах в школе». Феномен скулшутинга получил высокую популярность 
в 1999 г., когда в штате Колорадо двое подростков совершили нападение на 
учеников и персонал школы. Колумбайн стал неким примером для школьных 
стрелков по ряду причин: большое количество жертв  15 погибших и 
21 раненый. Предыдущие школьные перестрелки были вспышками насилия. 
В то время как убийства в Колумбайне заняли всего за 17 минут. Зрители 
смотрели в прямом эфире, как команды спецназа штурмовали здание, 
студенты выбегали с руками за головами, как из выбитого окна выскочил 
окровавленный мальчик. 

Почти 700 сообществ было создано в интернете для пропаганды 
идеологии запрещенного в РФ террористического движения «Колумбайн». 
Об этом сообщил в понедельник генеральный прокурор России Игорь 
Краснов на расширенной коллегии ведомства с участием Президента РФ 
Владимира Путина1. В настоящее время в социальных сетях часто можно 
обнаружить группы, которые активно рассказывают об идеологии 
Колумбайна. При этом, в силу определенных законодательных норм, 
блокировка таких страниц невозможна.  У подростков создается ощущение, 
что принадлежность к достаточно сомнительной идеологии может повысить 
его авторитет, как-то выделиться среди своих сверстников. Сценарий, 
повторяемый из года в год школьниками со всей страны однообразен и по 
целям и по самой форме его осуществления.  

Таким образом, исходя из рассмотренных аспектов, можно сделать ряд 
выводов. Во-первых, психология подростка достаточно сложный для 
понимания механизм, который требует тщательного изучения. В целях 
предупреждения случаев агрессии со стороны обучающихся, необходимо 
наладить систему взаимодействия социальных работников, инспекторов по 
делам несовершеннолетних и родителей.  Квалифицированные специалисты 
в образовательных учреждениях могут выявить признаки девиантного 
поведения  и найти способы урегулирования возникших трудностей. Следует 
разрабатывать памятки с указанием маркеров, которые могут указывать на 
признаки деструктивного поведения со стороны обучаемого.   

Во-вторых, следует наладить систему, которая будет способна 
обеспечить немедленную блокировку информации, которая, так или иначе, 
пропагандирует идеологию скулшутинга. Необходимо осуществлять 
постоянный мониторинг популярных социальных сетей и различных 
мессенджеров.  

                                                 
1 См.:  https://tass.ru/obschestvo/14466001?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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В-третьих, и как бы консервативно не звучало для современного 
общества – частично ограничить доступность Интернета для подростков. 
Необходимо устанавливать родительский контроль, который поддерживается 
многими поисковыми сетями.     

В-четвертых, необходимо организовать в учебных заведениях 
профилактические группы, направленные на получения информации о 
фактах буллинга. В школах могут создаваться анонимные сообщества, куда 
может обратиться обучаемый в случае, если в отношении него происходит 
агрессивное преследование со стороны сверстников. 

 
 

Магомадова Элина Рамзановна, 
слушатель 5 курса  

Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: 
Осипова Анна Сергеевна, 

старший преподаватель кафедры психологии и педагогики 
Краснодарского университета МВД России 

 
Психология личности террориста-смертника 

 
Терроризм представляет собой идеологию насилия, целью которой 

является оказание влияния на органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностных лиц с целью побуждения принятия 
ими определенных решений, угодных террористам. В Российской Федерации 
терроризм представляет собой преступление, ответственность за которое 
предусмотрено статьей 205 УК РФ, а также статьями 205.1, 205.2, 205.3, 
205.4, 205.5, 205.6 УК РФ. Терроризм как явление существует давно, но в 
XXI веке он приобрел значительные масштабы. В целях предотвращения 
террористической деятельности и деятельности террористов-смертников 
необходимо для начала понять психологию личности террориста-смертника, 
изучить его общий психологический портрет для того, чтобы понять цели и 
мотивы его поведения. 

Психологический портрет преступника  это метод и результат изучения 
криминального события с целью формирования общих черт и признаков 
личности преступника, которые так или иначе находят свое проявление в 
оставляемых ими следах преступления и направленности действий.1 

Что из себя представляет человек, который готов ради некоторой идеи 
отдать свою жизнь? Что из себя представляет данная идея? Какие 

                                                 
1 Задорожнюк И.Е., Черненилов В.И. Психологи о терроризме («круглый стол»). 

[Электронный ресурс]. URL: http://psyfactor.org/terror3.htm 
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существуют сопутствующие обстоятельства? Исследования криминалистов 
как практиков, так и теоретиков доказывают, что признаки личности 
террориста-смертника присущи не всем без исключения, однако все же 
существуют общие закономерности формирования их личности и 
деятельности. Что это за закономерности и каковы общие признаки, будет 
рассмотрено в данной научной статье. 

Террорист-смертник обладает различными мотивами, побуждающими 
его к такой деятельности, среди них: безысходность жизни, к примеру, 
потеря социального статуса, нищета, потеря семьи; этнокультурные, в ряд 
которых входят устои и традиции, угнетенное положение женщины; 
психологические, например, потеря смысла жизни, безразличное отношение 
близких, склонность к внушаемости; психофизиологические (апатия, 
агрессия, страх). Согласно исследованиям основной причиной является 
потеря смысла жизни вследствие сложившихся личных обстоятельств, на 
этом фоне возникают психологические предпосылки  подверженность 
внушению. Немаловажную роль играет внушение. Человек подвергается 
психологическому давлению, необходимость совершения террористического 
акта объясняется ему как месть обществу или определенной группе людей за 
происходящие в его жизни события или служение высшей цели, также 
религиозные мотивы (очищение от греха).  

Согласно статистическим данным чаще всего террористами-
смертниками становятся молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, 
воспитывающиеся по религиозным канонам, одинокие, не имеющие 
родственников или связи с семьей. Эти люди, как правило, активны 
умственно и физически. Возраст женщин, склонных к подобному влиянию, 
составляет 17-30 лет. Выбор такого возраста не случаен. Как правило, в 
данном возрасте люди обладают пониженной устойчивости к внушению, они 
эмоциональны и придают большое значение личностным отношениям. 
Личность террориста, как отмечают психологи,  это перманентное 
непрерывное движение. Террористы-смертники, как правило, имеют 
нестабильную самооценку. Что касается особенностей внешнего вида, то, 
чаще всего, террористы-смертники обладают отсутствующим взглядом, не 
смотрят людям в глаза, замедленно реагируют на происходящее вокруг них, 
по виду собранные и умиротворенные. Такие признаки психиатрами 
определяются как признаки готовности человека к совершению суицида и 
наличия у него глубокого депрессивного состояния. Отрешенность и 
умиротворенность свидетельствует о безразличности человека к жизни и 
готовности с ней расстаться.  

Итак, подытожим круг личностей, которых террористические 
формирования выбирают для участия в суицидальных терактах: 

1. лица, находящиеся в глубокой депрессии; 
2. лица с психическими заболеваниями; 
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3. лица, которые находятся в сложной материальной ситуации, 
материальной зависимости (их также можно шантажировать); 

4. молодые девушки либо из неполных семей, либо без семьи, 
испытывающие затруднения в материальном положении; 

5. люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию (потеря работы, 
семьи, в связи с этим и смысла жизни); 

6. религиозные, идеологические фанатики, готовые на борьбу с 
«неправильными» убеждениями; 

7. лица, желающие отомстить обществу или определенному кругу лиц 
(должностых или политической власти); 

8. женщины, находящиеся в родственных связях или в личностных 
отношениях с непосредственными участниками террористических 
образований;  

9. люди, легко подвергающиеся внушению и попавшие под влияние 
идеологов террористических формирований. 

Исключается участие в подобных актах добровольцев, поскольку они 
либо могут не обладать необходимой совокупностью признаков, либо могут 
быть специально внедрены в террористическую организацию. Как правило, 
террористическая организация самостоятельно выбирает себе людей. 

Террористы-смертники обладают определенной мотивацией, как 
правило, желанием оказаться после смерти в раю за совершение теракта, 
поскольку им внушают, что теракт  это подвиг. Террористы-смертники, чаще 
всего, при жизни имеют низкое социальное положение, неблагоприятные 
жизненные условия и отсутствие перспектив1. 

Отметим также, что к числу террористов-смертников могут относиться 
и люди, которые приговорены шариатским судом к смерти. Мотив их 
действий  это «искупление вины перед Аллахом». 

Методика подготовки людей к совершению смертельного 
террористического акта индивидуальна. Как правило, учитывается 
жизненная ситуация отдельной личности, выявляются основные мотивы, на 
которые можно наиболее плодотворно воздействовать. Некоторые желают 
отомстить, некоторым обещают материальное вознаграждение, которое 
получат его близкие после его смерти. К некоторым людям применяют 
шантаж (родителей шантажируют отнять у них детей) и угрозы, нередко 
насилие. 

Таким образом, подытожим основные мотивы людей, побуждающие их 
стать террористами-смертниками: 

1. религиозные, идеологические и политические мотивы; 
2. вера в то, что за совершение подобного акта человека ожидает рай; 
3. тяжелое материальное положение; 

                                                 
1 Журавленко Н.И., Романовская И.В. Психолого-криминологическая характеристика 

личности современного террориста-смертника. Евразийский юридический журнал, 2016. 
№ 7(98). С. 272–274. 
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4. месть за погибших близких; для женщин  месть за убитого мужа, 
жениха, ребенка; 

5. желание обратить на себя внимание, «войти в историю»; 
6. нежелание продолжать жизнь. 
Существуют определенные точки давления на будущих террористов 

смертников, среди них: 
1. влюбленность человека, его личные взаимоотношения, семейная 

жизнь; 
2. предоставление материальной помощи; 
3. психологическая помощь; 
4. религиозная и политическая идеология; 
5. материальное вознаграждение. 
Террористические формирования для привлечения террористов-

смертников используют сформированную псевдорелигиозную идеологию, 
поскольку по исламу убийство является тяжелым грехом. Коран не содержит 
в себе никаких призывов к насилию, также запрещает любые проявления 
насилия. Самоубийство также запрещается согласно исламским 
представлениям. Самоубийство  это дорога в ад. 

Женщины из числа террористок-смертниц обладают своими 
психологическими особенностями. Женщины более эмоциональны, чем 
мужчины, они больше сопереживают, уровень агрессии у них значительно 
ниже. Женщины, как правило, гораздо меньше заинтересованы в политике и 
иных идеологических идеях. Женщины больше подвержены депрессивному 
состоянию, легкоранимы. Нередко, когда женщина теряет мужа по чьей-либо 
вине, она более подвержена влиянию со стороны террористических 
формирований, предлагающих отомстить за потерю близкого человека. 
Женщина, пережив смерть мужа или ребенка, примерно в течение полугода 
вербовки уже готова совершить смертельный террористический акт. Также 
женщины нередко находятся в трудном материальном положении или 
несчастливы в семейной жизни, это также является точкой давления. Таких 
женщин находят террористические формирования, оказывают материальную 
и психологическую поддержку согласно индивидуальным особенностям 
ситуации. Также террористические организации влияют на женщин 
посредством применения физического насилия. Само по себе насилие 
«ломает» женщину. Тем более, восточная женщина после совершенного над 
ней насилия становится «нечистой», соответственно, она лишается 
возможности создать семью или вернуться к родителям. Единственный 
выход для нее  это стать террористкой-смертницей. 

Террористические формирования в поисках потенциальных 
смертников нередко используют Интернет, в частности, социальные сети. 
Люди, привлеченные в качестве террористов-смертников, подвергаются 
психологической и иной «обработке». Психологическая подготовка может 
заключаться первоначально в запугивании, насилии, унижении, сексуальном 
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издевательстве над женщиной, чтобы «сломать» человека, чтобы он достиг 
точки невозврата к прежней жизни. Таким образом, подавляется воля 
человека и желание жить. В результате совершения выше перечисленных 
действий человек теряет инстинкт самосохранения, у него формируется 
психологическая готовность к смерти.  

При подготовке человека к совершению смертельного 
террористического акта подобные формирования формируют у человека 
сужение сознания в рамках восприятия мира до одной точки зрения, одной 
цели1.  

Нередко террористические организации применяют психотропные и 
наркотические препараты для наиболее эффективного воздействия на 
психику человека. В результате этого происходит: 

1. снижение тревожности и критичности мировосприятия; 
2. снижение уровня страха; 
3. повышение внушаемости; 
4. возможность управления волей человека; 
5. повышение склонности у человека к насильственным действиям. 
Перед террористическим актом террориста-смертника, как правило, 

накачивают наркотиками или психотропными веществами. Иногда 
применяется гипноз. 

Таким образом, выделим основные способы подготовки человека к 
совершению смертельного террористического акта: 

1. индивидуальный психологический подход; 
2. религиозное вербование; 
3. формирование ложных представлений и убеждений; 
4. использование психотропных или наркотических веществ; 
5. применение разного рода насилия. 
В результате у террориста-смертника формируется следующая 

психологическая установка: 
1. готовность к смерти; 
2. безразличие к жизни, отрешенность от окружающего мира; 
3. подавленный гнев, агрессия; 
4. сконцентрированность на поставленной цели; 
5. отсутствие страха перед самоубийством. 
Внешний вид террориста-смертника также отличается. Потенциальный 

смертник выглядит как психически нездоровый человек с неадекватным, 
отличным от других поведением. Зрачки могут быть сильно расширены или 
сильно сужены. Взгляд  отрешенный, «стеклянный». Поведение вялое, 
равнодушное к происходящему. Речь может быть тихая, невнятная, будто бы 
шаблонная. Однако может быть и противоположное поведение из-за 
                                                 

1 Журавленко Н.И., Романовская И.В. Психолого-криминологическая характеристика 
личности современного террориста-смертника. Евразийский юридический журнал, 2016. 
№ 7(98). С. 272–274. 
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присутствия страха смерти или неуверенности в своих действиях. У человека 
могут проявляться такие признаки в поведении, как неуверенность в себе, 
возбужденность, растерянность. 

Таким образом, личности террориста-смертника присущ ряд 
характерных признаков с некоторыми индивидуальными особенностями. Для 
подготовки к роли смертника террористические формирования 
осуществляют специальный отбор людей, применяют к ним определенные 
методы и средства психического и иного воздействия в целях подготовки к 
совершению суицидального террористического акта. 
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Умные технологии как обучающий ресурс в деятельности 
образовательных организаций МВД России 

 
Сотрудник полиции, осуществляя правоприменительную деятельность 

и свои служебные обязанности, нередко сталкивается с различными угрозами 
и опасностями для своей безопасности, а также находится в ситуации 
вероятности появления угроз, что создает неблагоприятную 
психологическую обстановку. Это создает необходимость проводить 
психологическую работу с личным составом, так как абсолютно все органы 
исполнительной власти нуждаются в морально подготовленных кадрах, 
готовых сохранять выдержку в трудных и стрессовых ситуациях. Однако 
морально-психологическую подготовку сотрудников полиции необходимо 
проводить ещЕ на этапе обучения курсантов и слушателей в высших 
образовательных организациях МВД России. Подготовка будущих 
сотрудников полиции включает в себя совокупность различных 
мероприятий, проводимых с переменным составом: самоподготовка 
курсантов, образовательная деятельность, развитие адаптационных навыков, 
а также морально-психологическое обеспечение. Каждый элемент 
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подготовки сотрудника полиции важен и дополняет все остальные элементы. 
Лишь при готовности сотрудника обучаться и развиваться, он способен стать 
квалифицированным и подготовленным правоприменителем. Различные 
исследования и опросы показывают, что у большинства курсантов и 
слушателей возникают морально-психологические трудности и нарушаются 
адаптивные установки при прохождении обучения в высших 
образовательных организациях МВД России1. Это во многом связанно с тем, 
что с первого дня своего обучения курсант проходит не только курс 
получения знаний, но также выполняет служебные обязанности и несЕт 
высокую ответственность. Для того, чтобы курсанты и слушатели, 
проходящие службу в высших образовательных организациях МВД России, 
были морально-психологически подготовлены, с ними проводят работу 
специалисты-психологи. Курсанты имеют возможность пользоваться 
аппаратами, функционально рассчитанными на применение методики 
биологически-обратной связи, в кабинетах саморегуляции. Данный метод 
заключается в оперативном отражении реакций организма на различные 
факторы и условия. Однако недостатком данной методики повышения 
морально-психологических навыков курсантов является тот факт, что они не 
имеют возможность пользоваться данными устройствами вне стен кабинета 
саморегуляции. Практика сталкивается с тем, что повышение навыков 
саморегуляции протекает эффективнее, в условиях, когда курсанты 
подвержены влиянию тех, или иных стрессоров, и напрямую могут 
наблюдать и контролировать протекающие в их организме процессы, нежели, 
когда курсанты находятся в спокойном состоянии в кабинете психолога. 
Таким образом актуальность внедрения различных технологий в процесс 
морально-психологической подготовки курсантов очевидна2. Использование 
различных технологий может лечь в основу повышения эффективности 
подготавливаемых кадров, усилить адаптационные возможности курсанта, а 
также оказать содействие в подготовительном и образовательном процессе. В 
таком случае возникает вопрос – какие устройства смогут наиболее 
эффективно реализовать потенциал подготовки курсантов и слушателей? 
Решением данной проблематики могут стать умные часы и браслеты системы 
smart.  

Умные часы и браслеты являются небольшими, практичными 
устройствами, на сегодняшний день применяемыми в различных сферах и 
видах деятельности, имеющими потенциал и функциональную возможность 
повысить качество морально-психологической подготовки сотрудников 
полиции. Устройства различаются между собой и их функциональные 

                                                 
1 Андриенко Ю.И., Богмацера В.В. Оценка морально-психологического состояния 

курсантов // Журнал «Проблемы правоохранительной деятельности», 2014. С. 56–59. 
2 Буткевич С.А., Коноплева А.А. Морально-психологическое обеспечение 

деятельности органов внутренних дел в особых условиях (общетеоретический анализ) // 
Журнал «Вестник» Краснодарского университета МВД России, 2016. С. 212–216. 
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возможности применения не тождественны, однако мы можем выделить ряд 
основных инструментов, встречающихся практически в каждом устройстве 
такого типа. К функциям, применение которых, эффективно бы отразилось 
на подготовке курсантов и слушателей мы отнесем: измерение пульса, 
кардиографическое исследование, измерение артериального давления, 
измерение уровня кислорода в крови, отслеживание факторов, влияющих на 
состояние здоровья лица, владеющего устройством, в том числе измерение 
часов сна, позволяющее выработать наиболее благоприятную для 
работоспособности индивидуальную норму. Умные часы и браслеты во 
многом схожи с аппаратами, используемыми в кабинетах саморегуляции, 
действующих согласно методике биологически-обратной связи и здесь видно 
главное преимущество умных часов и браслетов системы smart – курсант 
имеет уникальную возможность повышать свои морально-психологические 
навыки вне стен кабинета психолога и без контроля за ним. В доказательство 
гипотезы о том, что использование умных часов и браслетов системы smart 
благоприятно скажется, на морально-психологической подготовке курсантов, 
стоит описать эксперимент, проведенный на территории Новороссийского 
филиала Краснодарского университета МВД России. В эксперименте были 
задействованы 12 курсантов: 6 девушек и 6 юношей. Суть эксперимента 
заключалась в помещении курсантов в искусственно создаваемые условия 
стресса, для выявления биологически-обратной связи, с использованием 
умных часов и браслетов системы smart. На первом этапе эксперимента 
12 курсантов были поделены на две группы: 3 юноши и 3 девушки в каждой. 
Обеим группам предстояло дважды просмотреть специально подобранные 
материалы-стрессоры, лишь с той разницей, что одна группа после первой 
серии просмотра материалов-стрессоров получала рекомендации по 
саморегуляции и морально-психологической адаптации, а вторая не получала 
соответствующих рекомендаций. Группа, получавшая рекомендации, носила 
наименование «Синие», группа, не получавшая таких рекомендаций, носила 
наименование «Красные». Перед просмотром двух серий стрессоров был 
замерен средний пульс групп «Красные» и «Синие» с целью зафиксировать 
нормальное состояние пульса курсантов. Это было необходимо для того, 
чтобы в случае изменения пульса группы, понять степень превышения 
нормы. Пульс был выбран показателем изменений стрессовой устойчивости 
оргазма в связи с тем, что он наиболее оперативно и точно указывает на 
наличие нервного напряжения в организме человека1.  

«Синие» и «Красные» просмотрели предложенные им материалы-
стрессоры, с целью установить изменение в пульсе, а, следовательно, и в 
морально-психологическом состоянии организма испытуемого. К 
предложенным материалам, имеющим возможность вызвать нервное 

                                                 
1 Измерение пульса в умных часах [Новости Зума]. – Режим доступа: 

https://zoom.cnews.ru/publication/item/63693 (дата обращения: 18.11.2021). 
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состояние испытуемых, были отнесены: кадры из фильмов жанра ужасы, 
взятых из открытого перечня фильмов, оказывающих наибольшее негативное 
влияние на стрессовое состояние организма, видеоматериалы разделывание 
трупов животных и кадры казней людей, находящиеся в открытом доступе, в 
сети Internet, а также кадры, со звуковым сопровождением, запечатлевающие 
производство выстрелов из различных видов орудий. Все испытуемые были 
ознакомлены с условиями прохождения эксперимента и дали свое согласие 
на просмотр данных материалов. На руку каждого испытуемого были надеты 
умные часы, измеряющие пульс. По окончании просмотра первой серии 
стрессоров средний пульс группы «Синие» у юношей составил 74 уд/мин, 
что превысило норму на 4 уд/мин, а у девушек 75 уд/мин, что превысило 
норму на 3 уд/мин. Средний пульс группы «Красные» у юношей составил 
72 уд/мин, что превысило норму на 4 уд/мин, а у девушек 74 уд/мин, что 
превысило норму на 4 уд/мин. Среднее состояние пульса в обеих группах 
возросло, что показывает эффективность воздействия выбранных стрессоров 
на морально-психологическое состояние испытуемых.  

По окончании просмотра первой серии стрессоров и фиксации 
полученных результатов, группа «Синие» получила методики и 
рекомендации по оперативному снижению внезапно возникающего стресса. 
Группа «Красные» вышеназванных методик не получила. Затем обеим 
группам было предложено просмотреть вторую серию стрессоров, для 
установления эффективности предложенных методов оперативной борьбы и 
качества улучшения морально-психологического состояния испытуемых. 
Стрессоры были обновлены, с целью, отсутствия отката, полученных ранее 
результатов, в связи с подготовленностью курсантов к уже просмотренным 
материалам. Ко второй серии стрессоров были отнесены: реальные кадры 
нападения хищников на людей и животных, кровавые моменты из 
профессионального спорта (бокс, ММА и проч.), обновленные кадры из 
фильмов жанра ужасы (данный фактор был оставлен, по причине 
эффективного воздействия на психологическое состояние организмов 
испытуемых), а также прохождения хоррор-квеста в шлеме виртуальной 
реальности. Перед просмотром второй серии материалов, группу «Синие» 
попросили целенаправленно использовать изученные методы по оперативной 
борьбе со стрессорами. По окончании просмотра второй серии стрессоров 
результаты были следующими: средний пульс группы «Синие» у мужчин 
составил 70 уд/мин, что свидетельствует о понижении в сравнении, с 
результатами, полученными после просмотра первой серии стрессоров на 
4 уд/мин, у девушек средний пульс стал составлять 72 уд/мин, что 
свидетельствует о понижении, в сравнении с результатами, полученными 
после просмотра первой серии стрессоров на 3 уд/мин. Средний пульс у 
группы «Красные» у мужчин составил 73 уд/мин, что свидетельствует о 
повышении, в сравнении с результатами, полученными после просмотра 
первой серии стрессоров на 1 уд/мин, у девушек средний пульс стал 
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составлять 77 уд/мин, что свидетельствует, о повышении, в сравнении с 
результатами, полученными после просмотра первой серии стрессоров на 
3 уд/мин. Таким образом мы наблюдаем, что группа «Синие» улучшила свои 
адаптивные навыки к стрессовым материалам, благодаря полученным 
рекомендациям по оперативному противостоянию стрессу. Группа 
«Красные», не получившая таких рекомендаций, ухудшила свои показатели.  

Произвести повышение навыков саморегуляции стало возможным, 
благодаря использованию умных часов и браслетов системы smart. Нами 
была рассмотрена лишь одна сторона применения умных часов и браслетов в 
сфере обучения курсантов оперативному противодействию стрессовым 
ситуациям. Мы видим огромный потенциал использования технологий в 
сфере обучения навыкам саморегуляции сотрудников полиции1. Наша 
гипотеза подтвердилась – применение умных часов, для повышения навыков 
саморегуляции возможно.  

Эта тема требует дальнейшего исследования, выдвижения гипотез, 
проведения новых видов экспериментов, однако мы уже видим весь 
потенциал и эффективность использования умных часов и браслетов в 
подготовке курсантов и слушателей. В дальнейшем, при должном внимании 
к этой проблеме, высшие образовательные организации МВД России смогут 
более оперативно подготавливать квалифицированных сотрудников полиции, 
а также использовать технологии, не только при подготовке, но в том числе и 
в повседневной деятельности по выполнению обязанностей сотрудниками 
полиции: для установления оперативной связи с дежурной частью, 
отслеживания местоположения сотрудника, поддержание и улучшение 
физической формы сотрудников и прочее.  

 
 

                                                 
1 Малетин В.С. Влияние занятий по физической подготовке на развитие и 

совершенствование морально психологической устойчивости у курсантов и слушателей 
образовательных организаций системы МВД России // Журнал «Здоровье человека, 
теория и методика физической культуры и спорта», 2015. С. 39–43. 
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Правовые, социально-культурные и воспитательные средства 
формирования правомерного поведения несовершеннолетних  

в условиях открытости цифрового пространства 
 

Данная тема является актуальной, так как несовершеннолетние – это 
будущее страны, и как их воспитаешь, так они потом и будут проходить свой 
жизненный путь. Но ввиду того, что большая часть подростков и молодежи 
проводит много времени в Интернете, прямое воздействие на их сознание 
оказывает как раз та информация, которая распространена в интернет 
ресурсах. 

Практически ежегодно в среде несовершеннолетних возникают 
проблемы, истоки которых можно отследить именно в цифровом 
пространстве. В январе 2021 года с целью выявления и изучения зависимости 
от сети Интернет у несовершеннолетних преподавателями и курсантами 
института было проведено анкетирование подростков в школах города 
Воронежа. Всего опрошено 60 респондентов, 52% из которых – девушки и 
48%  юноши. Возраст первой части опрошенных составил 10-13 лет, второй – 
14-16 лет. На вопрос «Пользуетесь ли вы интернетом?» - 99% обучающихся 
ответили утвердительно, и только 1% опрашиваемых в возрасте 11 лет – 
отрицательно. На вопрос, касающийся количества времени, проводимого во 
Всемирной паутине, ответом для категории респондентов 10-13 лет было: 2-4 
часа в день – 40%; 5-6 часов в день – 33,3%; 7-8 часов – 26,7%. Для 
возрастной категории от 14 до 16 лет ответы распределились следующим 
образом: 2-4 часа в день  60%; 5-6 часов в день – 30% и 7-8 часов – 10%. 
Целями использования сети Интернет названы поиск информации, общение в 
социальных сетях, развлечения, сетевые игры1. Таким образом, молодежь 
                                                 

1 Вестник Воронежского института МВД России № 1/2021: Герасимова Е.В., 
Жидконожкина О.Н. «Социально-правовые аспекты профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, совершаемых под воздействием деструктивных интернет-
контентов». С. 268. 
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проводит достаточное количество времени в открытом цифровом 
пространстве, где размещен большой спектр информации, которая не всегда 
является правдивой. Считается необходимым использовать открытое 
цифровое пространство не только в вышеуказанных целях, но и для 
предупреждения преступности несовершеннолетних, а также для 
формирования у последних правомерного поведения. 

На поведение несовершеннолетних влияет много различных факторов, 
в том числе и Интернет. В силу того, что Интернет – это открытое цифровое 
пространство, там содержится большой спектр информации, как нужной и 
полезной, так и ненужной, влияющей на неправильное становление 
личности. 

Формирование правосознания у несовершеннолетних – очень важный 
этап, так как с этого все и начинается, от этого человек потом исходит и весь 
его жизненный путь строится на этих установках. Таким образом, 
правосознание во многом влияет на правопорядок. Если будет порядок в 
государстве – будет и законность1. 

Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы подрастающее 
поколение еще со школьных лет стремилось следовать нормам и правилам, 
установленным законодательством. 

Важно разобраться какие средства правового, социально-культурного и 
воспитательного характера необходимо использовать в условиях открытости 
цифрового пространства, формируя правомерное поведение 
несовершеннолетних. 

К правовым средствам формирования правомерного поведения 
несовершеннолетних можно отнести, например, размещение 
государственными органами информации об ответственности за совершение 
наиболее распространенных среди несовершеннолетних преступлений. 
Причем, это следует делать не только на официальных сайтах, но и в 
различных социальных сетях, где несовершеннолетние проводят большое 
количество времени. Ведь не каждый школьник или студент знает о том, что 
можно зайти на официальный сайт того или иного государственного органа, 
где размещена та информация, которая, возможно в последующем остановит 
его от неправильного выбора и он подумает стоит ему совершать то или иное 
противоправное действие, за которое предусмотрена административная или 
уголовная ответственность, ведь портить себе всю жизнь из-за совершения 
глупости – не каждому бы хотелось. Также, помимо ответственности можно 
освещать и опасность тех или иных преступлений как для лица, 
совершившего его, так и для людей в целом. В связи с тем, что Интернет – 
открытое цифровое пространство, туда поступает много недостоверной 
информации, которую принимают за правду. Поэтому, рекомендуется создать 
                                                 

1 Куракин А.В. и др. Правовые аспекты противодействия вредоносному воздействию 
на психику детей в сети Интернет // Полицейская и следственная деятельность, 2018. № 2. 
С. 35–55. 
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официальные страницы в социальных сетях и там размещать информацию, 
формирующую правомерное поведение у несовершеннолетних1. 

К социально-культурным средствам формирования правомерного 
поведения несовершеннолетних можно отнести, например, вещание по 
телевидению или по радио о наиболее распространенных случаях 
совершения несовершеннолетними противоправных действий, влекущих за 
собой тяжкие последствия. Несовершеннолетний, услышав или увидев такой 
репортаж вряд ли захочет преступить закон, так как ему уже будет известно, 
что ни к чему хорошему это не приведет. Также можно снимать фильмы или 
мультфильмы на данную тему и транслировать их на самых 
распространенных каналах для детей и подростков. Чем больше будет 
показано насколько плохо совершать деяния, запрещенные законом, тем 
меньше они будут совершаться. Например, несовершеннолетний К. 
совершил убийство своего совершеннолетнего друга П., за что ему была 
вменена уголовная ответственность. После того, как родители К. узнали об 
этом, со временем у матери случился инфаркт, а отец стал злоупотреблять 
спиртными напитками. Таким образом, увидев или услышав о таком случае, 
сразу же отпадет желание совершить что-либо подобное. Поэтому, 
наглядные примеры – наиболее эффективные способы воздействия на 
граждан, тем более на несовершеннолетних, так как сами они этого ранее не 
испытывали, а посредством различных примеров они понимают, что значит 
переступать закон. 

К воспитательным средствам формирования правомерного поведения 
несовершеннолетних можно отнести, например, привитие школьникам 
уважения к органам власти и к установленным законом нормам права. Если 
учителя будут проводить больше уроков на тему значимости 
правоохранительных органов, дети поймут, действительно их работа не так 
уж и легка и им нужно всячески помогать, в зависимости от своих 
возможностей. Не менее маловажным является осознание подростками 
важности установленных государством законов. Закон – это властное 
предписание государства, подлежащее обязательному исполнению. 
Нарушить закон – пойти против государства. Важно привить, навязать 
несовершеннолетним, что законы нужны для того, чтобы их соблюдать, а не 
для того, чтобы их нарушать, ведь не зря же их придумали. По-нашему 
мнению, на сегодняшний день этому уделено мало внимания, что не есть 
хорошо. С этим нужно бороться, тем более зная, что открытое цифровое 
пространство не всегда несет достоверную и полезную информацию, 
которую впитывают наши дети2. 

                                                 
1 Рыдченко К.Д. Особенности обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетнего в информационной сфере // Уголовно-процессуальная охрана прав 
и законных интересов несовершеннолетних, 2017. № 1(4). С. 129–136. 

2 Опалев Р.О. Проблемы ограничения доступа к информации в сети Интернет // 
Арбитражный и гражданский процесс, 2019. № 9. С. 50–52. 



706 

При помощи Интернета и иного цифрового пространства совершается 
много различных преступлений, участниками которых являются 
несовершеннолетние. Во избежание вовлечения последних в преступную 
среду и в целях формирования правомерного поведения несовершеннолетних 
нужно работать с ними, проводить различные уроки, посвященные 
значимости закона в обществе и государстве, а также важно, чтобы родители 
знали, чем интересуется их ребенок и в случае чего, чтобы они смогли 
предотвратить опасные последствия в будущем.  
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Психология экстремизма в молодежной среде 
 

Актуальностью данной темы является то, что в последние годы 
экстремизм набирает большие обороты как в России, так и во всем мире за 
счет того, что огромное количество людей вербуют с помощью многих 
методов и средств. 

Экстремизм (лат. extremus  «крайний») означает приверженность к 
крайним, преимущественно насильственным средствам ради достижения 
целей. В политике экстремизм проявляется в стремлении подорвать 
стабильность существующих общественных структур и политических 
институтов. Это делается с помощью демагогии, призывов к насилию, 
террористических актов и приемов партизанской войны. Для экстремизма 
характерны бескомпромиссность, действия по принципу «все или ничего». 
Идеологической и теоретической основой экстремизма являются 
радикальные идеологические концепции, религиозный фундаментализм, 
национализм1. 

Он представляет собой достаточно большую социальную проблему, 
для решения которой необходимо участие многих институтов, таких как: 
социальных, государственно-политических и других, в которых могут 
зарождаться или развиваться различные запрещенные организации.   
                                                 

1 Безносов Д.С., Почебут Л.Г. Психологические аспекты экстремизма и терроризма // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология, 2010. № 1. URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/psihologicheskie-aspekty-ekstremizma-i-terrorizma  
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В современном мире главным орудием, из-за которого зарождается и 
изменяется мнение, суждение, убеждение экстремистов , является Интернет. 
Это происходит посредством использования различных вербовок в 
отношении новоиспеченных преступников и пропаганд. 

Существует 4 наиболее распространенных вида экстремизма, такие как: 
1) политический 
2) религиозный 
3) национальный (межнациональный, этнорасовый) 
4) спортивный 
К более подвергнутым влиянию вербовщиков относится молодежь в 

возрасте до 25 лет, которая, чаще всего, является глубоко верующей и 
имеющей, как правило, размытое представление происходящего в силу 
нехватки зрелости в умственном плане. Чаще всего такие люди не знают как 
реализовать себя в социуме. 

Наиболее распространенным и старым методом, который используют 
вербовщики, является «игра на необразованности жертвы» и метод 
нейролингвистического направления, благодаря которому становится 
понятно как образовываются ум и мысли. Так, к примеру, они меняют 
содержание религиозных источников, что в последствие приводит к крайней 
мере политического экстремизма  терроризму. 

Вербовщиками могут быть образованные люди, не имеющие проблем с 
финансами и внешне не похожие на членов своих организаций. Например, 
главы одной из национальных экстремистских организаций-скинхедов, 
внешне являются противоположностью по сравнению с членами данного 
запрещенного сообщества. 

Так как мы живем во время развития информационных технологий, 
потенциальных жертв вербуют с помощью СМИ, Интернета, а так же в 
различных жанрах искусства для создания образа «врага народа». В 
социальных сетях выставляются различные фотографии и видеозаписи, 
которые придают размытость сознанию людей. К примеру, выставление 
публикаций экстремистскими сообществами о «несправедливости» каких-то 
действий со стороны органов власти по отношению к гражданам. Внушается 
мнение, что действия представителей власти являются жестокими, что влияет 
на умы молодежи. После этого процесса у жертв вербовщиков не только 
складывается негативное впечатление, но и желание совершить 
противоправное действие, что является главной целью манипуляторов. 

Итальянский исследователь Ф. Бруно перечисляет одиннадцать 
психологических черт, которые присущи экстремистам: 

1) двойственное отношение к власти; 
2) искаженное понимание действительности; 
3) приверженность стандартным поведенческим образцам; 
4) эмоциональную отрешенность от последствий своих действий   
5) ограниченность источников информации 
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6) восприятие оружия, как фетиша  
7) приверженность сильным субкультурным нормам1. 
Так же в сети Интернет, хоть и блокируются различными службами 

распространение такой информации, экстремистами выставляется на 
всеобщее обозрение их якобы красивая жизнь. Они обещают людям, что 
будут жить в роскоши после вступления в запрещенную организацию или 
райскую жизнь после смерти, в зависимости от направления 
экстремистической организации. Тем самым создают романтику якобы 
законной деятельности, которая в последствие привлекает к себе 
новобранцев. 

Как отмечает Э.Л. Боднар, возникновению экстремизма способствует 
четыре основные категории потребностей и мотивов: 

1) трудные условия жизни, то есть отсутствие возможности 
удовлетворения базовых физиологических потребностей в пище, здоровье и 
так далее; 

2) преувеличенный страх, который основывается на искаженном 
восприятии действительности; 

3) потребность в самореализации; 
4) потребность в социальном признании и уважении, которая 

проявляется в необходимости признания другими группами в социуме своего 
религиозного, этнического, культурного группового членства.2 

Руководители таких сообществах особое внимание уделяют на 
«рядовой состав», так как бывают случаи, когда новоиспеченный экстремист 
осознает всю плачевность ситуации, в которую он попал, что все раннее 
обещанное и сказанное  ложь. По его мнению, он никак не может изменить 
такую ситуацию, потому что подвергнут страху и, если речь идет о 
террористах, попавших в зону боевых действий, не видят способов покинуть 
войну и вернуться к нормальной жизни. Впоследствии они понимают, что 
были использованы в чьих-то целях и интересах. 

Членов экстремистских организаций также привлекает «единство», так 
как они людей, приверженных схожему мировоззрению, считают 
«братьями», «сестрами», «друзьями» и так далее. В своей статье 
Д.С. Безносов и Л.Г. Почебут называют данное явление «эффектом 
«группомыслия»  способ мышления, приобретаемый людьми в ситуации, 
когда согласие становится настолько доминирующим в сплоченной группе, 
что начинает пересиливать реалистическую оценку возможных 
альтернативных действий, иного образа жизни»3. 

                                                 
1 Безносов Д.С., Почебут Л.Г. Указ. соч. 
2 Хромов Виталий Дмитриевич Психологические аспекты противодействия экстремизму 

и терроризму // Обзор. НЦПТИ, 2018. № 4(15). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
psihologicheskie-aspekty-protivodei-stviya-ekstremizmu-i-terrorizmu 

3 Безносов Д.С., Почебут Л.Г. Указ. соч.  
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Для обеспечения наибольшего контроля лидеры запрещенных 
организаций стараются создать условия, чтобы круг общения участников 
данных сообществ был сужен. 

В каждой экстремистской организации существует своя иерархия, в 
которую, как правило входят: 

1) организаторы 
2) инициаторы 
3) исполнители  
Но следует понимать, что за пределами политико-экстремистской 

организации могут быть лица, которые занимаются финансированием и 
обеспечением данных сообществ. 

Помимо этого, можно отметить, что в экстремистских организациях 
используют различные тактики, одну из которых описал в своей статье 
Кармоков Мурат Султанович. К примеру, одна из самых крупных 
радикальных международных организаций «Аль-Каида» использует тактику 
«одиноких волков», когда специально подготовленные экстремисты, 
наиболее известные как смертники, в одиночку совершают теракты по 
приказу из центра по всему миру1. 

К спортивному экстремизму можно отнести организации, связанные с 
около футболом. 

Следует понимать разницу между футбольным болельщиком и 
футбольным фанатом для определения признаков, связанных с 
экстремистской направленностью. Болельщиков интересует состав команды, 
ее подготовка, техника футболистов, реализация голов, то есть получение 
положительного эмоционального заряда от самого процесса игры. Фанаты 
заинтересованы играет футбольный клуб дома или в гостях, так как они 
получают удовольствие от около футбольных событий. 

Наиболее агрессивными и активными «около футболистами» является 
молодежь. Для них события, происходящие на поле, являются лишь поводом 
для применения агрессии, которая проявляется в драках между 
болельщиками конкурирующих команд, акциях вандализма и т. д. 

Для решения данной проблемы следует выявить психологические и 
социальные факторы, которые влияют на совершение действий 
экстремистской направленности фанатами. Должны применяться различные 
меры профилактики со стороны семей или образовательных учреждений. 
Чтобы суметь справиться с искоренением экстремисткой деятельности в 
молодежной среде, родители и преподаватели должны иметь информацию, 
обладание которой поможет правильно отреагировать в случае 
заинтересованности лица к экстремистской тематике. Помимо этого, следует, 
в зависимости от интересов подростка, записать его в различные кружки или 
                                                 

1 Кармоков М.С. Влияние ИГИЛ на молодежь в республиках Северного Кавказа // 
Теория и практика общественного развития, 2016. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/vliyanie-igil-na-molodezh-v-respublikah-severnogo-kavkaza. 
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секции, чтобы заниматься саморазвитием в свободное время. Важно дать 
понять этому лицу, что возможно достичь высоких результатов действуя 
только в рамках закона. Это делается для того, чтобы как-то повлиять на 
формирование положительных взглядов подростка. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что экстремизм  
труднопрогнозируемое явление, вопросы решения которого с каждым днем 
становятся более актуальными в современной России. Развитие 
информационных технологий, бесспорно, дает огромное количество 
возможностей для развития многих полезных для общества направлений, но, 
к сожалению, так же является источником, облегчающим распространение 
одного из самых опасных вызовов мирового сообщества  экстремизма. Для 
искоренения данной проблемы необходимо проводить предупредительно-
профилактические меры. 
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Значение визуальной психодиагностики в служебной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел 
 
В процессе расследования уголовных дел колоссальное влияние 

оказывает компетенция сотрудников органов внутренних дел, которые 
непосредственно вовлечены в процесс расследования. Если рассматривать 
процессуальное действие «допрос», то часто следователь располагает 
минимальными сведениями о личности допрашиваемого, его социальной 
роли, степени участия в преступлении, его роли и т. п. Исходя из чего, 
следователю необходимо уметь использовать различные средства и методы, 
которые позволят наиболее объективно охарактеризовать человека и выявить 
его заинтересованность или ее отсутствие в процессе расследования, а так же 
определить способы возможного противодействия или содействия данной 
процедуре.  

Развитие психологии, как науки способствует обеспечению 
деятельности правоохранительных органов новыми и эффективными 
методами выявления противодействия расследованию преступлений. 
Совокупность методов и способов прогнозирования поведения 
подозреваемых и обвиняемых позволяет определить важные признаки, их 
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характеристики, способности и многие другие данные, необходимые для 
сотрудников при расследовании преступлений. Эффективность 
психодиагностики в профессиональной деятельности сотрудников очевидна, 
так при использовании этих методов повышается уровень раскрываемости. 
Так же появляется возможность к более качественному расследованию 
преступлений, предупреждению девиантного поведения подозреваемых и 
обвиняемых, что в целом позволяет эффективно противодействовать 
преступности.1  

В практике сотрудников наиболее распространена визуальная 
психодиагностика, как наиболее эффективная, экономичная (не требующая 
дополнительных материалов) как по финансовым, так и по временным 
затратам. В свою очередь визуальная психодиагностика это  диагностический 
метод изучения и интерпретации индивидуальных особенностей, 
психологических состояний, свойств и процессов человека на основе 
наблюдения по внешнему виду и поведенческим паттернам.2 В процессе 
использования визуального анализа также используются и другие методы, 
такие как физиогномический, биографический, морфологический и другие, 
что непосредственно сопровождается межличностной коммуникацией. В 
процессе такого контакта сотрудник определяет психологическое состояние, 
черты характера, намерения и настроение собеседника. Правоохранитель 
обращает внимание, как на вербальные маркеры, так и на невербальные 
поведенческие признаки гражданина. Использование данных способов 
получения информации позволяет сотруднику составить полную картину 
происходящего за счет выявления и исключения недостоверных сведений, 
предоставляемых гражданином.  

Так ученые выделили наиболее распространенные поведенческие 
паттерны, позволяющие предположить, что собеседник совершает попытку 
введения в заблуждение сотрудника полиции:  

1. Нахождение рук возле лица, проявляющееся в прикрытии рта 
пальцами или кулаком; 

2. Малозаметные касание частей лица, проявляющееся в потирании 
кончика носа, губ, глаз, мочек уха и т. п., а также данные действия в 
некоторых случаях сопровождаются отведением взгляда в сторону;3 

3) Потовыделение и связанные с ним действия, такие как оттягивание 
воротника рубашки, расстегивание верхней пуговицы, снятие лишней 
одежды и др.; 

                                                 
1 Горшков М.М. Применение приемов визуальной психодиагностики для 

преодоления противодействия при допросе // Закон и право, 2021. № 6.  
2 Лекции по курсу «визуальная психодиагностика». URL: https://dspace.univer. 

kharkov.ua/bitstream/123456789/11973/2/ (дата обращения: 24.02.2022). 
3 Малянова К.П. Тактика выявления ложных показаний при проведении допроса // 

Криминалистика: вчера, сегодня, завтра, 2020. № 4(16).  
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4) Покусывание близлежащих вещей или частей тела, к таким 
относятся ручки, карандаши, губы, ногти и др.; 

5) Не конгруэнтное поведение. 
Визуальная диагностика является эффективной как с 

совершеннолетними, так и при работе с несовершеннолетними. Таким 
образом сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних 
обладающий знаниями и навыками в данной области может их использовать 
в своей деятельности при непосредственном контакте с подростком. Так у 
полицейского появляется дополнительный инструмент позволяющий 
верифицировать получаемую от несовершеннолетнего информацию. Данная 
категория граждан в силу своего возраста является более эмоциональной, что 
позволяет сотруднику ПДН более точно понять роль, состояние, настрой 
лица по конкретному обстоятельству.  

При рассмотрении сферы работы сотрудников патрульно-постовой 
службы необходимо выделить, что при охране общественного порядка 
сотрудники смогут выявлять агрессивно настроенных граждан, или граждан, 
планирующих совершение правонарушения или преступления. 

В процессе визуальной диагностики сотрудник может выявить 
следующих людей:  

1) желающих избежать административного или уголовного наказания; 
2) пытающихся скрыть другое, более тяжкое преступление, признав 

вину по менее тяжкому преступлению; 
3) стремящихся преуменьшить собственную вину; 
4) оговаривающих соучастников преступления из чувства мести, для 

обеспечения собственной безопасности либо их иных побуждений; 
5) намеренно выгораживающих или смягчающих вину соучастников 

преступления в силу семейных, дружественных, служебных или иных 
отношений и т. п. 

При работе с участниками следственных действий необходимо 
отслеживать все телодвижения, как явные, так и относящиеся к 
микродвижениям, к таким относится изменение мимики, так как 
психологами установлено, что лишь 7% информации в беседе человек 
передает своему собеседнику с помощью слов. В то же время 
сопровождающие речь звуки и интонация позволяют передать до 38% 
информации, пантомимика до 55%.1 Но необходимо осознавать, что какая-
либо реакция не является доказательством, а может только помочь 
правоохранителю в выборе методики ведения следственных мероприятий. 
Так же важно в процессе наблюдения не интерпретировать тот или иной жест 
в отдельности, так как они несут смысловую нагрузку только при учете 
контекста и совокупности поведенческих проявлений. Сотрудник умеющий 
                                                 

1 Vuzlit.ru. Уголовно-процессуальные основы допроса подозреваемого //  Способы 
идентификации лжи при допросе подозреваемого. URL: https://vuzlit.ru/125943/ 
sposoby_identifikatsii_doprose_podozrevaemogo (дата обращения: 25.02.2022). 
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пользоваться информацией полученной из наблюдения за своим 
собеседником, имеет возможность трансформировать противодействие в 
оказание содействия правоохранительным органам, предупредить нападение 
злоумышленника, выявить ложь в показаниях и многие другие аспекты.  

Так специалисты выделили две основные стратегии лжи: 
1) Неподготовленная ложь – данная стратегия заключается в отказе 

разговаривать с сотрудником, а в случае возникновении дискуссии – давать 
отрицательные ответы на все предложенные вопросы, положения, факты. Так 
существует категории часто используемых отговорок: «Я отказываюсь 
говорить без адвоката!», «Я сейчас плохо себя чувствую!», «Я вам ничего 
рассказывать не буду и отвечать тоже!», «Вы меня подозреваете, это меня 
оскорбляет!». В таких случаях сотрудникам рекомендуют начинать разговор 
с демонстрации доброжелательности, стремления помочь и использовать 
благоприятные фразы, к примеру «Я хочу Вам помочь», «Я понимаю Ваше 
желание или Ваше настроение, ….. самочувствие» и т. п. 

2) Подготовленная ложь – данная стратегия основывается на заранее 
обдуманном плане действий. Специалисты рекомендуют сотруднику 
анализировать действия оппонента обращая особое внимание на жесты-
манипуляторы. Нейтрализовать данного вида ложь возможно путем 
повышения давления, используя при этом ссылки на последствия отказа в 
сотрудничестве, неизбежность обнаружения лжи и т. п. Также оппонента 
необходимо вывести из равновесия путем уточнения всех мелких моментов, 
так сотрудник может разрушить легенду и вывести оппонента на правду, в 
худшем исходе оппонент будет стремиться создать новую легенду, которая 
позволит сотруднику точно понять ложь. Необходимо отметить, что 
оппонент может использовать стратегию «Остапа Бендера», которая 
обозначает введение верификатора в заблуждение, путем избегания основной 
темы, что называется «техникой забалтывания». Эффективность подобного 
приема будет во многом зависеть он степени веры допрашиваемого в то, что 
он говорит.1 

Подводя итог необходимо уточнить, что для выявления лжи в процессе 
коммуникативного контакта сотрудника с гражданином необходимо 
использовать метод визуальной диагностики, который позволяет повысить 
эффективность работы полицейского. Анализ сигналов оппонента позволяет 
помочь сотруднику получить необходимую информацию, которая не 
является доказательством, но позволяет наилучшим образом выбрать тактику 
действий. В современности существует множество психологических методик 
и рекомендаций, при использовании которых будет обеспечиваться 
эффективность работы сотрудников ОВД. 

 

                                                 
1 Маринин А.В. Дилогия об Остапе Бендере: о чем умолчали авторы // 

Литературный факт, 2020. № 1(15).  
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События последних лет показывают, что в современном обществе 

растет количество преступлений совершаемых несовершеннолетними. 
Проведенные исследования показывают, что количество совершаемых 
несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений с 
использованием огнестрельного и холодного оружия непрерывно растет.  

В 2014 году 15-летний юноша достал из отцовского сейфа винтовку, 
пошел в школу и хладнокровно убил своего учителя; в 2015 году ученик 
школы Московской области пришел в школу с пневматической винтовкой и 
во время урока выстрелил учителю в лицо; в 2018 году в г. Пермь двое 
подростков вооружившись охотничьими ножами, ворвались в школу и  
устроили там резню. В этом же году происходит трагедия в Крыму, когда 
студент колледжа открыл беспорядочную стрельбу, в результате корой погиб 
21 человек. В марте 2022 года 15-летний школьник из Невинномысска 
зарезал своего 12-летнего знакомого из мотивов ревности. 

Общеизвестно, что преступность среди лиц, не достигших 
восемнадцати лет, часто носит латентный характер. Результаты исследований 
свидетельствуют о том, что еще до первого осуждения, несовершеннолетние 
успевают совершить несколько правонарушения и даже преступлений, что 
создает атмосферу безнаказанности, а также снижает неотвратимость 
наказания в связи с чем, исследование криминологической характеристики 
современной насильственной преступности несовершеннолетних, является 
актуальной, прежде всего для целей превенции. 

Общепризнанно и доказано, что детерминанты несовершеннолетней 
насильственной преступности социально обусловлены и во многом 
опосредованы конкретными историческими условиями жизни социума. 
Семейное неблагополучие, недостаточный уровень жизни, моральная и 
социальная деградация – это лишь незначительный перечень причин, 
которые способствуют росту насильственной преступности. Тем не менее, 
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наиболее явно она проявляется среди подростков именно из 
неблагополучных семей, в которых пьянство, наркомания, примитивная 
культура быта, а также насилие в семье стали нормой. Возрастает процент 
несовершеннолетних, которым поставлен диагноз, связанный с 
психическими заболеваниями, которые по утверждению специалистов 
являются результатом соответствующего поведения и образа жизни их 
родителей. Поэтому в данных условиях важную роль играет 
непосредственная профилактическая работа с этими детьми. 

Профилактика в широком смысле рассматривается как деятельность, 
направленная на предостережение общества и индивидов от совершения ими 
противоправных деяний. Говоря иначе, это – действия по профилактике и 
недопущению преступлений, в содержание которых входит и деятельность 
сотрудников правоохранительных органов1.  

Под профилактикой в узком смысле, следует понимать деятельность, 
которая нацелена, прежде всего, на обнаружение первопричин преступного 
поведения, лиц, предрасположенных к совершению противоправных деяний, 
а также глубокому анализу обстоятельств, подтолкнувших их к совершению 
преступления. Исходя из утверждений специалиста по криминологическому 
прогнозированию Г.А. Аванесова, совокупность рассматриваемых 
определений образуют единое понятие «профилактика преступлений», 
однако если производить анализ со стороны индивидуального 
предупреждения преступлений, то можно обнаружить их отличительные 
черты. Например, по мнению Г.А. Аванесова в индивидуальное 
предупреждение преступлений входит и профилактика, и предотвращение, и 
пресечение. Также необходимо подчеркнуть, что автор предполагает 
понимать под профилактикой исключение возможности совершения 
преступлений (предотвращение, реакция на готовящееся противоправное 
деяние). Пресечение предполагает недопущение возможности 
преобразования покушения в окончательное преступление.  

По мнению экспертов, семьдесят процентов преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, возможно предупредить при условии 
эффективности ранней профилактики.2 Индивидуальный подход к 
определению характера причин и условий приобретает все большую 
весомость, так как их сложность и разнонаправленность требует 
многоступенчатости системы предупреждения преступлений среди 
подростков. Первоочередной задачей такого подхода является 

                                                 
1 Елизарова А.Д., Фасхутдинова А.В. Деятельность инспекторов по делам 

несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних //  COLLOQUIUM-JOURNAL, 2020. № 6. С. 50. 

2 Шуняева В.А. Социально-демографические признаки личности несовершен-
нолетнего преступника: особенности современного состояния //Социально-экономические 
явления и процессы, 2017.  № 1. С. 134–140. 
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противодействие криминогенным факторам, а также влиянию криминальных 
субкультур на молодежь.  

В условиях профилактики подростковой насильственной преступности 
особую важность приобретает деятельность участковых уполномоченных 
полиции. Суть этой работы состоит в том, что ими реализуется комплекс 
мероприятий, различного характера (организационные, социальные, 
воспитательные). Эта деятельность осуществляется на базе ФЗ № 3  2011 г. 
«О полиции» и ФЗ № 182 – 2016 г. «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»1. 

Приказом МВД РФ № 1166 «Вопросы организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции» детально определены меры общей и 
индивидуальной профилактики, формы воздействия участкового 
уполномоченного на несовершеннолетних, склонных к делинквентному 
поведению.  

Это прежде всего:  
- регулярные обходы административного участка, находящегося под 

его юрисдикцией; 
- осмотр мест, в которых с наибольшей вероятностью 

несовершеннолетние правонарушители проводят досуг (подъезды, чердаки и 
подвалы, строения, подлежащие сносу); 

- бдительное наблюдение и контроль поведения несовершеннолетних, 
ранее уличенных в противоправном поведении; 

- тематические встречи, предметные лекции в образовательных 
организациях не только с учащимися, но и с их родителями. 

- выявление индивидов, вовлекающих подростков в совершение 
противоправных деяний; а также, совершающих преступные действия в их 
отношении; родителей или законных представителей несовершеннолетних, 
не исполняющих свои конституционные обязанности по их воспитанию, 
обучению и содержанию; 

- взаимодействие с общественными объединениями 
правоохранительной направленности в сфере ранней диагностики и 
профилактики преступности несовершеннолетних.  

- работа в семьях с целью налаживания доверительных отношений и 
получения сведений о деструктивном поведении ребенка от его родителей. 

- контроль и оперативное реагирование на нарушение порядка 
хранения огнестрельного оружия в месте проживания несовершеннолетнего. 

Для повышения эффективности деятельности участковых 
уполномоченных полиции по предупреждению преступности 
несовершеннолетних уголовно-правового предупреждения необходимо 
закрепить на законодательном уровне перечень уголовно-правовых мер 
                                                 

1 Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. №  26 
(часть I). Ст. 3851. 
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профилактики с целью системного применения их к потенциальным 
правонарушителям. Снижение уровня преступности несовершеннолетних – 
важная государственная задача. Организация профилактической работы 
сотрудников правоохранительных органов с родителями и детьми конечно 
же играет свою положительную роль в профилактике недопущения 
несовершеннолетними правонарушений и преступлений, но для более 
качественного решении этих проблем необходим комплексный подход и 
интеграция усилий всего общества.  

Необходимо кардинально поменять на телевидении, в средствах 
массовой информации исходящую информацию о случаях насилия,  
моральных и духовных ценностях. А также делать упор на постоянную 
разъяснительную работу по формированию у несовершеннолетних понятий о 
добре, дружбе, любви, активно освещать героизм нашего народа с целью 
патриотического воспитания. Максимально оградить использование всякого 
рода информационных ресурсов сомнительного содержания, призывающих к 
нарушению общественного порядка и вовлекающих несовершеннолетних в 
совершение противоправных деяний. 
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Верификация полученной информации  

с использованием специальных психофизиологических исследований 
 

Каждый человек, хоть раз в жизни задавался вопросом: говорит ли 
собеседник мне правду, и каким образом это возможно достоверно 
установить? На протяжении всего своего развития, человек с помощью 
всевозможных доступных ему на конкретный период времени методов, 
пытался дифференцировать правду и ложь. Сейчас многие эти методы 
кажутся нам абсурдными, но благодаря им, исследователи приобретали 
новые знания об организме человека, что повлияло на создание в будущем 
более совершенных способов дифференциации.  

Так, виновность лица в Китае определяли с помощью горстки белого 
риса. Рис помещали в рот, а затем зачитывали обвинение. Если рис доставали 
сухим, лицо признавали виновным, так как слюноотделение сокращается в 
связи с сильным эмоциональным волнением. 
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Присущая спартанцам жестокость отразилась в установлении правды. 
Главным для народа Спарты было вырастить достойного воина. Пригодность 
молодого человека к военной службе определяли так: спартанец стоял 
спиной к обрыву, ему задавали лишь один вопрос «тебе страшно?»  «нет», 
отвечал каждый из них. Однако, истину определяли по цвету лица, бледность 
свидетельствовала о том, что он солгал, после чего его незамедлительно 
сбрасывали в обрыв. Аналогичный способ применяли для отбора 
телохранителей в Римской Империи. 

При отсутствии каких-либо доказательств в России прибегали к 
ордалиям или так называемый «Божий суд», то есть испытание водой и 
железом. Подозреваемого бросали в воду, и если тот всплывал на 
поверхность, его считали виновным, считалось, что его не принимает даже 
вода. Испытание железом так же было очень сомнительным, рана после 
раскаленного железа должна была зажить через определенный срок, что 
практически никогда не происходило. Именно такими примитивными 
способами осуществляли суд в те времена.  

Под процедурой проверки на полиграфе понимаются вопросы и тесты, 
которые направлены на регистрацию психофизиологических реакций 
организма, которые вызваны проведенной стимуляцией. Главная задача 
тестирования заключается в качественной и количественной оценке 
изменений регистрируемых психофизиологических показателей и 
составлении объективного заключения. Из всех компонентов 
обеспечивающих процедуру проверки самым сложным и наименее 
изученным является лицо, проходящее тестирование, так как человеческий 
организм очень сложен и показатели никогда не находятся в статике, то есть 
могут изменяться в течение долей секунд. На точность выводов влияет 
информативность многих показателей.  

При составлении тестов используются следующие типы вопросов, 
такие как: 

Значимый (релевантный) вопрос содержит информацию о деталях 
преступления или связанных с ним событиях. Эти вопросы позволяют 
выявить причастность лица к конкретному преступному событию и 
сформировать основную информацию.  

Нейтральный вопрос, с одной стороны, является основой, с которой 
сравнивается реакция на значимый вопрос, а с другой стороны, значимые 
вопросы разбавляются ими, давая испытуемому возможность немного 
успокоиться.  

Контрольный вопрос содержит информацию о вымышленном, но 
больше общественно значимом преступлении, чем о реальном. Для 
участника реального преступления это слабый раздражитель, так как 
реальную угрозу для него представляют вопросы, связанные с 
преступлением, т. е. значимые. 
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Провоцирующий вопрос предназначен для определения уровня 
тревожности субъекта, осуществления его стимуляции и обеспечения 
возможности корректировки по каналам. 

Вопрос по отвлекающей проблеме позволяют определить, есть ли у 
испытуемого какие-либо проблемы (наличие страха предоставления какой-
либо информации), которые выходят за рамки предмета текущего 
исследования. 

Нулевой вопрос исключается из общей обработки, так как первый 
вопрос любого теста, даже если он нейтральный, все равно вызывает 
повышенное эмоциональное напряжение.  

Существует определенная классификация тестов: 
Все виды «прямых» тестов объединяет форма предъявления вопросов – 

они всегда задаются в винительной форме: «Вы убили гражданина М?». Тест 
«комплекса виновности» наиболее эффективный из прямых тестов, 
используемых в России. Он состоит из трех типов вопросов: нейтральных, 
значимых и контрольных. Этот тест основан на том факте, что относительно 
равная эмоциональная нагрузка нейтральных вопросов позволяет точно 
оценить реакцию испытуемого на значимые и контрольные вопросы. 

К примеру, в поселке М в ночь с субботы на воскресенье гражданин К 
ушел из дома и не вернулся. Сосед указал, что последний раз видел его около 
одиннадцати часов вечера в воскресенье на берегу реки с двумя друзьями, с 
которыми он распивал спиртные напитки. В ходе допроса друзья гражданина 
К утверждали, что распивали алкоголь до двенадцати часов ночи, а потом 
благополучно разошлись по домам. Данная информация подтвердилась. Был 
задержан гражданин С., который предположительно был в конфликте с 
гражданином К. 

Первый опросник специалиста был составлен исходя из 
предположений, что гражданин К мертв. 

Тест 1. 
Как вы считаете, что произошло с телом гражданина К ? 
1. Оставили на месте убийства 
2. Закопали в землю 
3. Повесили 
4. Утопили 
5. Сожгли 
6. Отвезли на дачу 
Реакции были зафиксированы на несколько вопросов, а именно на 

вопросы повесили и сожгли. При рассмотрении два данных действия 
являются совершенно не связанными, так как повешение может быть 
произведено в случае если преступник стремится инсценировать 
самоубийство, преследуя цель скрыть признаки насильственной смерти и 
соответственно уйти от ответственности. В данном случае сожжение было 
бы обусловлено дополнительными затраченными силами и временем. При 
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этом сжечь тело без определенных обстоятельств не так просто, поэтому 
потребовались бы специальные горючие вещества или же наличие вокруг 
легко горючих и воспламеняющихся материалов, при этом данный пожар 
привлек бы много внимания. В дальнейшем для проверки данных фактов 
специалистом было проведено дополнительное исследование, связанное с 
сжиганием и повешением. 

Тест 2. 
Как вы считаете где труп гражданина К был сожжен? 
1. Возле реки 
2. В поле 
3. В сарае (п) 
4. В подвале заброшенного здания 
5. В горах 
6. В лесу 
Исходя из данной информации можно выдвинуть следующую версию, 

что гражданин К был сожжен в сарае, так как специалисту было известно, 
что после его пропажи на его территории был сожжен сарай. Но тем не менее 
не может быть исключен и факт повешения. Поэтому специалисту 
необходимо было проверить и эту информацию. 

Тест 3.  
Как вы считаете, где было повешено тело гражданина К? 
1. В горах 
2. В сарае (п) 
3. На лесопилке 
4. В лесу 
6. В заброшенном здании в 2 км от реки 
Таким образом, исследование показало то, что гражданин К был 

изначально повешен в собственном сарае, а далее сарай был сожжен для того 
чтобы тело не было найдено. Для проверки этого факта было проведено 
следующее тестирование. 

Тест 4. 
Почему труп гражданина К был повешен, а потом сожжен? 
1. Ради забавы 
2. Хотели напугать, но все вышло из-под контроля 
3. Сначала хотели посмотреть на мучения 
4. Чтобы тело не смогли найти и опознать 
5. Боялись, что он выживет. 
Специалист убедился в том, что версия, выдвинутая предварительно, 

является наиболее верной. Для объективных результатов был проведен 
прямой тест. 

1. Вы проживаете в поселке? (н) 
2. Сейчас 2022 год? (н) 
3. Вы знаете кто убил гражданина К? (з) 
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4. Вас зовут Олег? (н) 
5. Вы знаете, кто мог убить молодую девушку, а потом повесить и 

сжечь ее труп? (к) 
Поисковый тест аналогичен непрямому, включают в себя вопросы, 

представляющие интерес для оперативных работников, все вопросы 
являются значимыми. Тест позволяет выяснить отношение испытуемого к 
ним, характер скрываемой информации, ориентируясь на максимальную 
реакцию, зафиксированную полиграфом. 
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Налоговый контроль и налоговые преференции  
в условиях санкционных ограничений в России 

 
На сегодняшний день актуальность темы налогового контроля и 

налоговых преференций не вызывает сомнений. Наша страна столкнулась со 
сложной международной обстановкой. Россия подверглась ряду ограничений 
со стороны государств Европейского союза и других стран. Санкционные 
мероприятия вызывают снижение доходов как организаций, так и 
физических лиц, в свою очередь это приводит к снижению налоговых 
поступлений в бюджет. Во многом приток налогов в доходную часть 
бюджета зависит от эффективности мероприятий по проведению налогового 
контроля. Однако, не только итоги налогового контроля и сопутствующие 
ему выводы и взаимные претензии сторон, но и сам его ход проведения 
потенциально является наиболее конфликтным, поэтому необходимо 
максимально регламентировать законом все процессуальные моменты, 
связанные с проведением налогового контроля оформлением его результатов, 
возможностью оспорить эти выводы и результаты, а также с разрешением 
споров и обжалованием результатов налогового контроля. 

Рассматривая данную тему, важно установить значение ключевых 
терминов для подробного изучения и анализа выявленных проблем.  

В статье 82 Налогового кодекса Российской Федерации говорится, что 
под «налоговым контролем признается деятельность уполномоченных 
органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах в 
порядке, установленном настоящим Кодексом»1. В этой нормативно 
дефиниции налоговый контроль рассматривается с организационных 
позиций.  

                                                 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 года 

№ 146-ФЗ (ред. от 26.03.2022) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.04.2022). 
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Однако, налоговый контроль можно рассматривать и с точки зрения 
управленческой функции, реализация которой позволяет реализовать 
административные решения по реализации налоговой политики и 
эффективности налоговых платежей. 

Общераспространенным считается позиция, по которой налоговый 
контроль рассматривается как центральная составляющая налогового 
администрирования. 

Различают классификацию налогового контроля: 
1. По времени проведения: 
1.1. Предварительный, то есть, осуществляемый до отчетного периода 

или до решения вопроса о предоставлении налоговых льгот 
налогоплательщику. 

1.2. Текущий или оперативный, тот, который проводится во время 
отчетного налогового периода. 

1.3. Последующий, то есть, происходящий после завершения 
отчетного периода. 

2. В зависимости от субъекта, осуществляемого налоговый контроль: 
2.1. Налоговые органы. 
2.2. Таможенные органы. 
2.3. Органы внутренних дел. 
2.4. Следственные органы. 
Основной формой налогового контроля являются налоговые проверки. 

Налоговые проверки по месту проведения бывают выездными и 
камеральными. 

1. Выездная проверка, то есть, по месту расположения 
налогоплательщика. 

2. Камеральная проверка – по месту расположения налогового органа1.  
Ввиду существенных изменений, происходящих в настоящее время в 

финансовой системе России, возникают проблемы, связанные с правовым 
регулированием деятельности предприятий, которых коснулись 
международные санкции. В контексте модифицирующихся общественных 
отношений в этой сфере, актуальным становится обращение вновь к 
систематизированному рассмотрению такого важного сегмента экономики, 
как налоговый контроль и соответствующие преференции в данный период. 

Санкции представляют собой меру карательного характера, 
направленную на ограничение прав человека, общества, государства, 
применяемая в случае нарушения тех или иных норм или правил2. Важно, 
также, выделить конкретные виды санкций, которые были применены в 

                                                 
1 Тедеев А.А., Парыгина В.А. Налоговое право России // Учебник для ВУЗов, 8-е 

издание, переработанное и дополненное. Москва. Юрайт, 2022. С. 184–186. 
2 Гландин С.В., Дораев М.Г. Экономические санкции против России. Правовые 

вызовы и перспективы // Инфотропик Медиа, 2018. С. 34.  
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отношении Российской Федерации со стороны государств Европейского 
союза: 

1. Отказ некоторых импортных программ, брендов и поставщиков 
товаров от российского рынка: Google Pay, IKEA, Lego, Zara и иные. 

2. Запрет на продажу российский товаров в некоторых странах. 
3. Закрытие воздушного пространства. 
4. Блокировка активов и счетов в долларах США в некоторых банках: 

ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк и иные. 
Это не исчерпывающий перечень. Тем не менее, данные проблемы 

носят временный характер. С помощью совместной деятельности 
предприятий и государства, появляется шанс не только не дать экономике 
нашей страны рухнуть, но и выйти на новый уровень.  

В поддержку отечественных компаний, президент Владимир 
Владимирович Путин, принял некоторые меры, направленные на 
стабилизацию экономики Российской Федерации. 

Для того, чтобы отечественные предприятия смогли быстро 
перестроиться и увеличить количество производимых товаров, а также с 
целью решения вопроса по импортозамещению, в Государственную Думу 
Федерального собрания Российской Федерации внесено несколько 
законопроектов. Данная поддержка выражена в форме изменений 
налогообложения. Правительству нашей страны предлагается предоставить 
право издавать нормативно-правовые акты, которые предусматривают 
снижение налогового контроля и налоговой нагрузки в 2022 году. Так, были 
выдвинуты следующие идеи: 

1. Приостановление, отмена, а также перенос налогового контроля. 
2. Установление дополнительного перечня оснований для отсрочки по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов. 
3. Основания и условия неприменения ответственности за 

непредоставление отчетности в налоговые органы. 
4. Основания и условия неприменения обязанности по уплате 

обязательных платежей в виде налогов, сборов, страховых взносов. 
5. Продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов, 

авансовых платежей1. 
На пути решения современных проблем, данный законопроект был 

принят и официально опубликован 09.03.2022, что обуславливает значимость 
рассматриваемой темы научной статьи. 

Налоговая политика государства представляет собой систему мер по 
созданию оптимального механизма построения системы налогов и сборов, 
обеспечивающей максимизацию уровня благосостояния населения при 

                                                 
1 Проект Федерального закона № 80713-8 «О внесении изменений в статьи 4 и 45 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации» от 02.03.2022 // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.04.2022). 
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эффективности работы организаций и предприятий1. Исходя из данного 
определения, следует вывод о необходимости предоставления преференций 
предприятиям в сфере уплаты налогов, особенно, в условиях применения 
ряда международных санкций.  

Интерес может представлять снижение налоговой нагрузки физических 
лиц, при этом необходимо учитывать социальную составляющую поправок в 
Налоговый кодекс. Уже в 2021 году в этом направлении были проделаны 
определенные шаги, когда НДФЛ для тех, кто имеет доход больше пяти 
миллионов рублей повысили с 13 до 15 процентов. «Поправки стали 
средством достижения роста материального благополучия, на основе 
социально справедливых трансформаций, право было дополнено в следствие 
учета позиций налогоплательщика и призвано было повысить доверие к 
государству. … Такие изменения можно определить как нравственно 
оправданные в преодолении социальной дифференциации в доходах»2. 
Очевидно, целесообразно сделать следующий шаг, проделав прогрессивное 
движение вниз, освободив физических лиц, имеющих доход ниже 
прожиточного уровня от уплаты НДФЛ.  

Цифровизация экономических процессов позволяет оптимизировать 
налоговый контроль не только по отношению к организациям, но и по 
отношению к физическим лицам, мотивировав граждан к использованию 
информационных сервисов. Примером может служить оформление 
налогового вычета по НДФЛ в 2022 году без сдачи декларации 3-НДФЛ, 
заявляя право на вычет через личный кабинет налогоплательщика на сайте 
ФНС. Налоговый контроль будет осуществляться за счет данных налоговых 
агентов и банков3. 

Кроме того, важно отметить, что совершенствовать меры, 
направленные на поддержание экономики страны, необходимо исходя из 
оперативной обстановки, складывающейся как внутри страны, так и за ее 
пределами. Безусловно, нынешняя ситуация негативно складывается на 
жизнедеятельности граждан России. Тем не менее, импортозамещение, а 
также расширение производства отечественных товаров, способствует 
выведению экономики на новый уровень.  

С целью мотивации деятельности частных предприятий, важно оказать 
государственную поддержку в плане снижения или исключения на некоторое 
время налогообложения, налоговых проверок, а также контроля со стороны 

                                                 
1 Цымлянская О. А. Финансово-кредитная система: в вопросах и ответах // Учебное 

пособие. Ростов н/Д: ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2019. С. 65-66. 
2 Цымлянская О.А. Юридические и антропологические моменты налогообложения 

доходов физических лиц/ / Юрист-Правоведъ. – 2021.- № 4. С.12-17. 
3 Федеральный закон от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». URL: https:// 
www.glavbukh.ru/art/101987-sroki-vozvrata-nalogovogo-vycheta-v-2022-godu-posle-sdachi-dekla 
ratsii (дата обращения: 01.04.2022). 
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уполномоченных органов. Также, срок преференций должен продляться при 
длительности кризисной ситуации.  

Основными инструментами налоговой политики выступают 
модификация налогов, налоговых ставок, системы налоговых льгот и 
санкций, а также варьирование трансфертными платежами. Принятие 
грамотных мер, направленных на неповышение уровня налоговой нагрузки 
для предприятий, которые «взяли курс» на импортозамещение и расширение 
производства – способствует быстрой адаптации к современным условиям и 
поиску наиболее эффективных мер. 

Следует продолжить практику использования налоговых преференций 
против встречной взаимопомощи бизнеса, например, можно использовать 
уменьшение налога на имущество для арендодателей при зеркальном 
уменьшении арендной платы для арендаторов.  

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что Российское 
государство всячески оказывает поддержку частным предприятиям, чтобы 
стимулировать отечественное производство и повлиять на экономику нашей 
страны. Санкции, хоть и негативное явление, но, неизбежное. Ввиду чего, 
ослабление налогового контроля и принятие ряда налоговых преференций, 
обеспечит быструю и эффективную стабилизацию российского рынка и 
экономики в целом.  
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Характерные особенности внешнего вида представителей 
праворадикальной субкультуры 

 
Для праворадикалов внешний вид очень важен, так как по внешнему 

виду они могут самоидентифицировать себя в обществе. В России в 
настоящее время праворадикалы одеваются как спортсмены. Основные 
характерные признаки праворадикалов, в первую очередь, это налысо бритая 
голова, либо очень короткая стрижка. В качестве верхней одежды 
праворадикалы используют: бомбер (куртка на резинке, без капюшона и на 
молнии), чаще всего черного или темно-зеленого окраса или куртку 
Харрингтон (легкая куртка с клетчатой подкладкой). Предпочитают носить 
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джинсы фирмы Levis или джогеры (брюки на манжетах). Так же в своем 
атрибуте часто используют одежду с неоязыческой символикой и свастикой, 
таких брендов как: WhiteRex, ThorSteinar, Дух предков, и т. д. Из обуви 
предпочитают носить кроссовки таких фирм как: Adidas, NewBalance. 
Помимо легких кроссовок предпочитают носить тяжелую обувь (берцы), 
таких фирм как Dr. Martins и Grinders. 

Большое значение в субкультуре праворидикалов имеет цвет шнурков 
на тяжелой обуви (берцах). Так белый цвет шнурков означает то, что их 
носитель принимал участие в избиении «черных» или представителей 
леворадикальной субкультуры антифашистов («шавок»). Также белый цвет 
шнурков на берцах означает принадлежность к высшей арийской расе и 
принадлежности к «белой идее». Помимо основного белого цвета шнурков 
можно увидеть представителей праворадикальной субкультуры  с синими, 
красными, коричневыми и комуфляжным цветом. Так, например, красный 
цвет шнурков обозначает участие праворадикала в «акции» или марше, но 
никого не убивший. Синий цвет шнурков означает принадлежность к 
ведению здорового образа жизни и принадлежности к движению 
«Straightedge».Владельцы коричневых шнурков обозначают приверженность 
к идеям гитлеризма, поскольку данный цвет использовался в верхней одежде 
штурмовиков, а сам цвет стал прочно ассоциироваться с национал-
социализмом. Очень часто в модели внешнего вида праворадикала имеется 
поясная сумка (бананка), в которой они часто хранят нож, перцовый 
баллончик или пионер (аэрозольный пистолет).  

Во внешнем виде праворадикалов, помимо одежды, характерным 
признаком являются татуировки со свастикой и неоязыческой символикой, 
такие как: «Черное солнце»  это связь со своим родом и расой, его защитное 
предназначение, это только небольшая часть силы Черного Солнца, которая 
открыта нашей цивилизации. «Коловрат» – традиционный славянский 
символ, имеющий форму солнца. Символизирует цикличность и 
непрерывность течения жизни, движение вперед (рис.2). Адамова голова  
эмблема III танковой дивизии СС, также является эмблемой международного 
праворадикального, экстремистского движения «SuddeutscheZeitung».  

СС-Эмблема имела вид сдвоенных рун «зиг» (победа) («соулу») и 
напоминала латинское написание «SS» («ᛋᛋ»). Руны символизировали 
молнии. 

Руна Одал  имеет значения сохранение чистоты крови, также являлась 
эмблемой горнопехотной дивизии «СС». 

Кельтский крест-символ движения НС-скинхедов 1982 года.  
Аббревиатура A.C.A.B. «AllCopsAreBastards» (все менты ублюдки), 

однако данная татуировка может встречаться и у представителей других 
субкультур, «паутина», означающая верность своим идеям и 
символизирующая негативное отношение к государственной «системе». 



728 

Праворадикалами очень часто используются различные аббревиатуры 
и сочетание кодовых слов и цифровые числа: 88 представляет собой 
кодировку фашистского приветствия «HeyHitler», так как Н является восьмой 
буквой латинского алфавита и в буквенном обозначении имеет такую 
интерпретацию «НН», также обозначает количество «заповедей» 
американского неонациста Девида Лейна, осужденного на пожизненное 
заключение за рэкет и соучастие в преступлениях, включая убийство 
радиожурналиста-еврея Алана Берга и умершего в тюрьме. 

Вот некоторые из них: («В соответствии с законами природы нет 
ничего более праведного, чем борьба за сохранение своей расы», «Природой 
положена антипатия между расами. Она необходима, чтобы сохранить 
индивидуальность и существование каждой расы»).  

14 – «четырнадцать слов Дэвида Лейна» («Мы должны защитить 
существование нашего народа и будущее для белых детей»). 14/88  отсылка к 
приветствию в Третьем Рейху, также данный числовой код был изображен на 
щитах, которыми наиболее радикальная часть майдана защищалась от 
правоохранителей. 28 расшифровывается следующим образом: «кровь и 
честь»  выражение служившее лозунгом гитлерюгенда. 

В жизни многих праворадикалов спорт имеет особое значение. Так 
называемы «спортсмены» относят себя к движению «Straightedge» («Четкая 
грань»), как говорят сами праворадикалы, это более философское 
ответвление панк-культуры, основой которого является идея самоконтроля.  

Цель  постоянный контроль над собой и своими действиями. 
Соблюдение «трех крестов»: первый крест имеет обозначение самоконтроля 
по отношению к алкоголю и иным продуктам, в которых он содержится. 
Второй крест имеет обозначение самоконтроля по отношению к никотину и 
наркотикам. Третий крест обозначает воздержание участника движения от 
беспорядочных половых связей. Так же в обязанности участников 
«Straightedge» входит пропаганда здорового образа жизни и сохранения 
«чистой крови» путем распространения агитационных листовок. Для 
«спортсменов» характерен культ физической силы, поэтому большую часть 
своего свободного времени они проводят в спортклубах, тренажерных залах, 
посещают секции боевых искусств, которые могут быть официальные и 
неофициальные, в последнем, помимо рукопашного боя, праворадикалами 
изучается гражданская оборона. Но в любом случае посещать такие занятия 
не могут представители «низших рас», или представители «неправильной 
идеологии». «Спортсмены», как правило, собираются в свои боевые группы, 
так называемые бригады, которые постоянно принимают участие в налетах и 
уличных драках. Чаще всего лидерами таких «бригад» становится мало 
интересующие в идеологической составляющей движения праворадикалов, 
но зато способные подчинить себе волю других членов группировки. 

Специфика жизни «спортивных» группировок нс-скинхедов 
раскрывается С. Беликовым следующим образом: «Скинхеды этой группы и 
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постоянные зачинщики драк на концертах, сходках, нацистских праздниках, 
непременные участники погромов и акций устрашения. Обычно они 
предпочитают действовать самостоятельно, не сотрудничая с различными 
праворадикальными партиями и организациями. Однако для проведения 
особенно крупных акций они могут временно объединяться с футбольными 
фанатами. В драке они действительно страшны, разъяренный скинхед 
напоминает боевую машину, скорости и точности ударов которого может 
позавидовать боксер-разрядник. Эти же группы являются наиболее 
криминализированными, у участников этих групп самый большой процент 
заведенных на них уголовных дел, имеются данные об их связях с 
преступным миром. Благодаря многочисленным газетным публикациям 
такая разновидность бритоголовых наиболее известна обычному «среднему» 
человеку. Как правило, именно деятельность бритоголовых «спортсменов» 
создает скин-движению его грозную и свирепую репутацию»1. Таким 
образом, для «спортсменов» расистская идеология является лишь поводом 
для обнаружения врага и вымещения на нем своей злобы. Кроме того, со 
временем идеология превращается в прикрытие криминальной деятельности. 

В магазинах для последователей праворадикальных идей, можно 
увидеть на витринах одежду с разной праворадикальной и неоязыческой 
символикой. Так же в этих магазинах продается одежда таких брендов как: 
Дух предков, ThorSteinar, WhiteRex, Неспортивное поведение, Сечь, 
SvaStone. Помимо одежды в таких  местах продаются славянские обереги и 
шевроны.  

Рассмотрим пару брендов немного подробнее: WhiteRex-данный бренд 
был основан в 2008 году. Официальной датой основания бренда является 
14.08.08. Дата выбрана неслучайно  в ней содержатся значимые для 
неонацистов цифры 14 и 88. В августе 2019 года правоохранительные органы 
Германии добились запрета на въезд в Шенгенскую зону для основателей 
ультраправой марки молодежной одежды и спортивной экипировки 
«WhiteRex» Дениса Капустина.  

Сечь  кубанский бренд одежды, основанный праворадикальными 
футбольными фанатами в 2018 году.  

Современное общество вступило в информационную эру, в которой 
быть  значит быть в социальном сознании. Информатизация деятельности 
праворадикальных движений ведет к трансформации праворадикализма в 
информационный экстремизм2. 

 
 

                                                 
1 Беликов С.А. Бритоголовые: все о скинхедах. Эксклюзивные материалы. М., 2002. 

URL: http://www.centrasia.ru/newsA. php?st=1038453540 (дата обращения: 22.06.2015). 
2 Кубякин Е.О., Сафронов А.Н. Информационный экстремизм в среде молодежи 

как деструктивный феномен современного российского общества // Вестн. Краснодар.унта 
МВД России, 2013. № 4(22). С. 100–104. 
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Субкультура «околофутбол» в России и Краснодаре 
 

Зарождение околофутбола началось в середине XX века в Британии. 
Фанаты футбольных команд встречались на улицах страны и выясняли свою 
любовь к своей команде путем массовой драки и массовых беспорядков.  В 
основном это были люди рабочего класса, у которых не было основных 
развлечений кроме футбола и выпивки. Серьезные столкновения начались в 
середине 1950-60х годов. Отдаленные места городов являлись особо 
опасными местами на время футбольного матча. Толпы людей выезжали из 
одного города в другой посмотреть кто больше преданней  и чья команда 
сильнее. После того как обычные граждане и спокойные любители футбола 
перестали ходить на стадионы для просмотра матча, начали играть СМИ, 
которые транслировали эти матчи по телевизору и печатали в газетах. Также 
«Саморекламу» делали себе и сами футбольные хулиганы, путем 
специального массового побоища на камеры СМИ. Когда это стало 
приобретать более серьезный уровень, вызванный массовыми беспорядками, 
тяжким вредом здоровью и даже смертью, это привлекло внимание властей, 
которые для урегулирования ситуации привлекали полицию. Многие из 
хулиганов были подвержены санкциям со стороны местного 
законодательства, запреты на посещение футбольных матчей, плата штрафов, 
общественные работы и самая тяжелая санкция как отбывание срока в 
исправительных колониях. Ситуация приутихла, так думали власти и 
общественность, но на самом деле фанаты перенесли свою деятельность в 
темный режим. Они перестали вести себя как прежде для того чтобы не 
привлекать внимания к себе полиции. После того как команда 1970-80-х 
«Ливерпуль» набирала обороты на европейском масштабе в УЕФА, это стало 
привлекать еще больше английских фанатов. Они стали выезжать на матчи 
своего клуба в другие страны, тем самым прививая свою хулиганскую 
деятельность таким же фанатам, как и они. 

Появление фанатов в России связано с выездными матчами и выездами 
их болельщиками примерно в начале 1970-х годов. Первыми в историю 
вошли такие клубы как: «Спартак», «Зенит», «Динамо». Набиравшая оборот 
новая субкультура для страны привлекла внимание силовых структур, 
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впоследствии чего молодые люди теряли работу, выгоняли с учебных 
заведений. Самые преданные болельщики «Спартака» продолжали 
заниматься своей фанатской деятельностью. Кардинальные изменения 
настали в период «перестройки», когда в условиях политической 
нестабильности в стране внимание от фанатов перешло на государственные 
дела и фанаты получили больше свободы на своих выездных и домашних 
матчах. После долгого закрытия внешнего течения со стороны запада, 
Советский Союз стал более уязвимым в получении информации из за 
рубежа. Именно так и случилось, когда советские фанаты узнали об 
«английской» версии болельщиков. Это обуславливалось резким ростом 
насилия среди фанатов и хулиганской ментальности. Первое крупное 
столкновение советских фанатов произошло в 1987 году между 
болельщиками «Динамо» и «Спартаком», которая произошла в Киеве на 
домашней арене «Динамо». Русские болельщики заявили о себе на 
международном уровне в 1990 году при выезде с командой «Спартака» на 
Финал Кубка чемпионов в Прагу, где 150 фанатов устроили массовую драку. 

Распад СССР ознаменовал не только кризис и разруху в стране, но и 
банкротство футбольных клубов «Динамо» (Киев, Тбилиси, Минск). На 
трибунах стало появляться меньше болельщиков. Так было бы и дальше, 
если бы не московские фанаты «ЦСКА» и «Спартак», которые яростно 
оказывали сопротивление друг другу, как на футбольном матче, так и за его 
пределами. У этих клубов появились первые фанаты европейского масштаба 
«Red- BlueWarriors» у ЦСКА и «Flint’sCrew» у Спартака. К чемпионату мира 
в 1994 году, проходившему в США, почти каждый крупный городской 
футбольный клуб имел свою группировку из хулиганов.  

В 1995 году в Москве на очередном матче между «ЦСКА» и 
«Спартаком» вновь вспыхнуло сопротивление, которое имело значительный 
характер, а именно из 200 человек. На это столкновение обратила внимания 
милиция, которая стала арестовывать и пресекать появление хулиганов на 
футбольных матчах.  

Английский опыт сыграл не малозначительную роль при скрытии этих 
субкультур, стиль «Кэжуал», который использовался английскими фанатами 
для скрытия граждан от полиции своего нахождения в субкультуре. 
Движение начало набирать обороты среди молодежи, что повлекло за собой 
рост субкультуры в провинции и городах. Для фанатов «Спартака» 1997 год 
ознаменовался большим поражением. На матче между «ЦСКА» и «Спартака» 
произошло массовое побоище между фанатами этих группировок, где победу 
одержали фанаты «ЦСКА». «Невский фронт» группировка команды 
«Зенита» была серьезным соперников для домашних команд, но особой 
опасности при выездах она не представляла. Чтобы поднять свою репутацию, 
на одном из выездных матчей 500 человек из группировки «Невский фронт» 
приехали на гостевой матч со «Спартаком» где получилась ожесточенная 
массовая драка с явным преимуществом по численности команды Санкт-
Петербурга. Это была первая массовая драка, где сотрудники милиции 



732 

применяли огнестрельное орудие, задержано было около 200 человек. 
Данный инцидент прозвали «Щелковская битва», власти ожесточили правила 
посещения футбольных матчей: были запрещены пиротехника, любые сборы 
фанатов моментально разгонялись. Впервые в истории отечественного 
футбола пришлось прекратить игру после столкновения фанатов «Спартака» 
с ОМОНом. После поражения сборной России в матче с Японией на 
чемпионате мира в 2002 году 9 сентября, болельщики устроили массовые 
беспорядки в самом центре Москвы, в ходе которых был убит один человек. 
На этих беспорядках впервые были слышны националистические лозунги. На 
Евро-2016 было серьезное столкновение между русскими хулиганами и 
фанатами европейских команд, где 150 русских фанатов одержали победу в 
уличной драке над их соперниками. Это событие назвали «Тур де Франс», 
произошло оно в Марселе. Она дала сильный рывок в поддержку 
отечественного движения, после которого численность группировок в России 
возросла.  

В нынешнее время все чаще замечается рост экстремистских движений 
на территории Краснодара и Краснодарского края в целом. Связанно это с 
рядом причин: урбанизация, большой приток мигрантов с Кавказ, 
образование этнических групп, не свойственных Краснодару, нехватка 
рабочих мест и т. д. 

Ультраправая идеология более радикальна. Следует это из того, что 
политика правых это консерватизм, классический либерализм, национализм, 
а ультраправых  фашизм, нацизм, национал-социализм. 
Противоположностью их являются левые. 

На данном этапе времени, в Краснодаре существует несколько 
молодежных субкультура, в которых прослеживается ультраправая 
наклонность, мы поговорим о «южном околофутболе». 

Одной из специфических черт праворадикализма в Краснодаре 
является его  ярко выраженный субкультурный, отсутствие крупных 
праворадикальных организаций.  

Рассмотрим социальную структуру субкультур праворадикально 
настроенных футбольных болельщиков.  

В наше время движение представляет собой четкую социальную 
структуру со своими лидерами и правилами. 

Так, например, Краснодарские фирмы делятся на: 
 «ультрасы»  фанаты которую дают поддержку на секторах или 

трибунах, их можно зачастую увидеть между матчами футбольного клуба 
«Краснодар»; 

 «карланы» или «забивные», «основа»  это фанаты, деятельность 
которых направленна на создание массовых беспорядков на стадионе своими 
массовыми драками, но зачастую они встречаются с фанатами других клубов 
в отдаленной местности для выяснения чья команда лучше путем 
ожесточенной драки, в ходи которой люди получают увечья различной 
тяжести. 
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В фирмах есть свой устав футбольного фаната, в котором сказано: 
«сделай все для своего клуба, даже если тебе это буде стоить очень дорого». 
На встречах (драках, забивах) между фанатами разных клубов, участники не 
сдаются до последнего, пока из-за града ударов не теряют сознание, ведь 
если ты сдался, то ты подведешь свою команду. 

Модель поведения Краснодарских фанатов складывается из фильмов 
«Околофутбола» и «Хулиганы», только помимо стычек внутри субкультуры, 
участники движения совершают административные правонарушения и 
уголовные преступления своими деяниями. Так, например, 
праворадикальный характер движения, наталкивает участников на стычки с 
людьми неславянской внешности или не русской национальности. Погромы 
на рынках, увечья, порча имущества мешают нормальному 
функционированию общества. После приезда на гостевой матч соседних 
команд, на улицах рядом со стадионом или барами, можно увидеть 
различные стикеры, которые относятся к футбольной организации. 

Быт краснодарских хулиганов складывается из тренировок на 
различных секциях единоборств по будним дням и распитию алкогольных 
напитков в разных заведениях по выходным. Также прослеживались 
организованные акции нападения на граждан, отличающихся по расовому, 
национальному или религиозному признаку, что подчеркивает 
праворадикальную деятельность в субкультуре. 

Нередко можно встретить «Русский забег» где участники движения 
собираются в большую группу и преодолевают расстояние в качестве 
пробежки. Этой акцией праворадикалы хотят показать сплоченность и 
дисциплинированность данной субкультуры. 

Хоть и большая часть участников ведет разгульный образ жизни, они 
не забывают о спорте, который имеет большое место в их жизни. В основном 
это силовые виды спорта, связанные с умением драться на улице. 
Существуют спортивные клубы, деятельность которых направленна по 
большому счету на обучение именно фанатов, для проведения ими забивов 
или спланированных нарушений общественного порядка. 

Стоит отметить, что часть из них употребляют наркотические вещества 
или медицинские препараты не в медицинских целях. Правоохранительные 
органы нередко возбуждают уголовные дела в отношении именно 
участников этих субкультур, из-за того, что данные участники покупают 
наркотики или иные вещества посредством «закладок», а «закладки» в свою 
очередь  это оперативное мероприятие, устроенное полицией. 

Обычному человеку вступать в конфликт с праворадикалом довольно 
опасно, ведь при них всегда находиться оружие, или средства гражданской 
обороны. Ножи, кастеты, газовые и травматические пистолеты, 
телескопические дубинки, что-то из этого всегда будет находиться в кармане 
праворадикала. 
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Подводя итог, можно отметить, что модель поведения хулиганов  
праворадикалов складывается на антиобщественном поведении, которое 
вызывает собой нарушение общественного порядка, правонарушения и даже 
преступления, такие фанаты заслуживают большего внимания со стороны 
правоохранительных органов. 
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Роль правоохранительных органов в системе 
государственного механизма современного российского общества 

 
К высшему классу стремились во все времена и не всегда законным 

путем. Одним из факторов создания данных органов послужил уровень 
достатка и жизни населения. С течением времени уровень жизни социума 
значительно изменился и у органов, которые осуществляли только 
правопорядок расширился круг полномочий. Постепенно выработался свой 
механизм государства. Для полноты понимания обратимся к термину 
Механизм государства  целостная иерархическая система государственных 
органов и учреждений, на практике осуществляющих государственную 
власть, задачи и функции государства. Назначение механизма государства 

Механизм государства, охватывающий все государственные органы, 
непосредственно олицетворяет государство, представляет собой его реальное 
материализованное воплощение. Механизм государства является 
неотъемлемой стороной сущности государства: вне и без государственного 
механизма нет и быть не может государства. Термин «механизм государства» 
одни зачастую отождествляют с госаппаратом, другие считают механизм 
государства более широким образованием и включают в него не только 
госорганы, образующие гос. аппарат, но и принудительные учреждения 
(тюрьмы, полиция), а также методы осуществления власти. На сегодняшний 
день в отечественном законодательстве отсутствует закон о 
«правоохранительных органах» или «правоохранительном органе», в связи с 
чем общество не в полном объеме понимает роль правоохранительных 
органов в системе государства. Особое значение в обществе принадлежит 
социальным институтам права и правоохранительных органов. По форме 
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право представляет собой совокупность юридических актов, 
предписывающих или запрещающих от имени государства определенные 
виды поведения. Данная форма проявилась не с проста. Если рассматривать 
историю становления и развития государств разных стран, то можно 
заметить некую закономерность. В любом государстве существовали свои 
органы, которые поддерживали закон и правопорядок, осуществляли 
контроль за социумом.   

Учитывая направленность нашего исследования имеется потребность в 
осознании подлинного значения) изучаемых явлений. Характеризуя любое 
понятие необходимо уяснить языковой смысл. Попытаемся разобраться с 
употребительным сочетанием «правоохранительный орган».  

Учитывая, что слово «правоохранительный» состоит из двух слов 
«право» и «охрана» нами будут изучены их значения в русском языке.  

Итак, право  «понятие юриспруденции, один из видов регуляторов 
общественных отношений; система общеобязательных, формально-
определенных, принимаемых в установленном порядке гарантированных 
государством правил поведения, которые регулируют общественные 
отношения»1. 

Рассмотрим общеупотребительное в русском языке понятие «охрана»  
«это совокупность мер, направленных на предупреждение и своевременную 
защиту охраняемого от внешних и внутренних угроз»2. 

Следовательно, выбрав из обнаруженных характеристик понятий 
«право» и «охрана», в контексте темы исследования, мы видим, что право в 
своей сущности это правила поведения, установленные государством и 
гарантируемые им же, как явление постоянное, и подкрепленное его 
государственным механизмом, с целью регулирования общественных 
отношений в обществе. Охрана имеет целью создание состояния 
защищенности охраняемых ею объектов от различного рода угроз.  

Но наше исследование было бы не полным без изучения значения 
слова «орган». Мы не нашли его легального значения в области права, но его 
смысл содержится в толковых словарях3. Соответственно определяя его 
наполнение смысловым содержанием видно, что «орган» это некая 

                                                 
1 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/право (дата обращения: 01.04.2019). 
2 URL: mskomendant.com› chto-takoe-oxrana (дата обращения: 01.04.2019). 
3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: ОРГАН это 

1.Часть ~изма, имеющая определЕнное строение и специальное назначение. О. слуха.  
О. зрения. Внутренние ~ы. Органы растений.2 чего. Орудие, средство. Печать активный о. 
пропаганды.3.Государственное или общественное учреждение, ~изация. Местные ~ы. 
Органы здравоохранения. Судебные ~ы.4.мн. ч. Учреждения министерства внутренних 
дел, государственной безопасности (разг.). Работать в ~ах. 5.Печатное издание, 
принадлежащее какой-н. партии, ~изации, учреждению. Академический о. II. ОРГА́Н, -а, 
м. Клавишный духовой музыкальный инструмент, состоящий из труб, в к-рые нагнетается 
воздух. Играть на ~е. прил.~ный, -ая, -ое. Органная музыка. О. мастер. Органное звучание. 
(дата обращения: 01.04.2019). 
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самостоятельная категория определенной совокупности своих слагаемых, 
назначением которой является выполнение какой-либо, присущей именно ей 
функции. Применительно к науке о теории государства и права это как раз и 
проявляется в «правоохранительной функции» таких органов в системе 
«государственного аппарата». Справедливости ради отметим все же понятие 
правоохранительный орган, единожды, упоминалось, причем в его 
доктринальном контексте в Законе СССР от 30 ноября 1979 года1. 

Итак, обратимся к мнениям ученых относительно понятия 
«правоохранительный орган». Дискуссионность данного вопроса во многом 
обусловлена отсутствием легального определения «правоохранительный 
орган». Попытаемся осветить имеющиеся подходы к данному определению. 
Первая группа авторов рассматривает возможность отнесения к 
правоохранительному органу по признаку «борьбы либо противодействия 
преступности в обществе»2. Другие по признаку «поддержания правопорядка 
в общественных местах»3. Третья группа авторов подходит к определению 
правоохранительных органов через призму их «качественных 
характеристик», которые и образуют их содержание как направление 
государственной деятельности в форме правоохранительной деятельности4. 

В учебнике для ВУЗов под редакцией профессора В.В. Ершова 
указывается что это: «специально созданные государством структуры 
основной задачей, которых является охрана законности и правопорядка. 
Защита прав и свобод человека, борьба с правонарушениями и их 
предупреждение»5. 

Интересен подход к определению правоохранительных органов, 
предложенный К.Ф. Гуценко. Автор указывает, что «правоохранительные 
органы» являются частью понятия «общественный порядок». При этом 
объединяющим началом этих понятий является именно «правоохранительная 
деятельность», определяя ее как «государственную деятельность, которая 
осуществляется с целью охраны права специально уполномоченными 
органами путем применения юридических мер воздействия в строгом 
соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им 
порядка в обществе»6. 

                                                 
1 URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd Ведомости ВС СССР. 1979.  

№ 49. Ст. 843 (дата обращения: 04.04.2019). 
2 Галустьян О.А., Кизлик А.П. Правоохранительные органы: учебник для вузов. М., 

2005. С. 41. 
3 Там же. С. 45. 
4 Божьев В.П. Правоохранительные органы: учебник для вузов. М.: ЮРАЙТ, 2010. 

С. 19. 
5 Ершов В.В. Суд и правоохранительные органы: учебник для вузов. Изд. 2. М.: 

Юрайт,  2013. С. 25.   
6 Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник для вузов. М.: КГОРУС, 

2014. С. 16–19.  
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При этом все авторы в своих определениях выделяют основные черты 
такой деятельности. Мы разделяем правильность такого подхода исходя из 
того, что возможность определения объекта невозможна без определения его 
качественных свойств (черт). Перечислим наиболее значимые из них для 
характеристики понятия «правоохранительная деятельность»: 

1. Осуществляется посредством правоприменения. Что предполагает 
издание общеобязательных актов для всех кому они адресованы. 

2. Может осуществляться лишь на основании нормативных 
предписаний различной юридической силы, не противоречащих 
конституции. Например, возможность применения мер пресечения, 
предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации1 
(далее УПК РФ), а вопросы, связанные с содержанием лиц, в отношении 
которых была избрана мера пресечения заключение под стражу, 
урегулированы положениями Федерального закона от 15 июля 1995 г.  
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений»2. 

3. Осуществление правоохранительной деятельности возможно лишь 
только специально уполномоченными на это должностными лицами 
(субъектами). Например, возможностью применения мер пресечения в 
соответствии с ч. 1 ст. 97 УПК РФ наделены такие должностные лица, как 
следователь, дознаватель, судья. 

Таким образом, исследование понятия «правоохранительный орган» 
через призму «правоохранительной деятельности», посредством указания на 
его основные черты и свойства, по нашему мнению, является наиболее 
обоснованным. Учитывая, приведенные выше характеристики, мы готовы 
дать его определение: «Правоохранительные органы это специально 
созданные структуры государственного механизма3, образующие единую 
систему, назначением, которой является охрана и поддержание правопорядка 
во всех сферах деятельности государства, в некоторых случаях наделенные 
возможностью применения государственных мер принуждения, 
действующих на основании закона через своих специально уполномоченных 
должностных лиц в целях юридической и фактической охраны и защиты 
прав и законных интересов граждан, юридических лиц и государства и 
обеспечение ими своих обязанностей». 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
2 URL: https://base.garant.ru/1305540/ СПС «ГАРАНТ» (дата обращения: 12.04.2019).   
3 Сн. Авт. Мы твердо исходим из того, что государственный механизм это 

динамически развивающаяся система, в которой наряду со специально созданными 
государственными органами на основании закона  включены и действуют иные 
объединения граждан и специфические физические лица, наделенные возможностью 
охраны прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц (адвокаты, 
частные детективы, частные охранники, нотариусы).   
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Этнически немаркированная миграция  
как фактор социальной конфликтности в городе Краснодаре 

 
Часть населения мира в силу различных причин находится в движении, 

меняя место жительства или работы. Перемещение физического лица с 
географического места происхождения (или точки отправления) к месту 
назначения (конечной точке следования) называется миграцией. 

Миграция  это сложное политическое, и социально-экономическое 
явление. 

Миграция является одной из важнейших проблем народонаселения и 
рассматривается не только как простое механическое передвижение людей, а 
как сложный общественный процесс, затрагивающий многие стороны 
социально-экономической жизни. 

Проблемы различных групп мигрантов в значительной мере 
различаются, поскольку они обладают разными возможностями, различными 
ожиданиями, направленными на процесс переезда, разными причинами, 
побудившими их к смене места жительства. Все это в совокупности 
определяет многообразие ситуаций и, соответственно – многообразие 
возможных видов сложностей, с которыми сталкиваются приезжие. Однако, 
сложности приезжих могут быть обобщены и классифицированы с учетом 
того, что и социальная среда г. Краснодар также является неоднородной. 
Прежде всего, следует обратить внимание на то, что проблемы при смене 
места жительства подразделяются на следующие типы затруднений: 

- сложности материально-технического плана, связанные с переездом 
(перемещение материальных ценностей, первичное обустройство на новом 
месте, разрыв определенных социальных связей и практик в условиях, когда 
новые еще не сформировались и т. д.). Это является тем общим моментом, 
который характеризует издержки всякого переезда в условиях, когда люди не 
располагают достаточными ресурсами для того, чтобы закупиться на новом 
месте новым габаритным имуществом. Перевозка бытовой техники, 
предметов мебели, различного рода бытовых вещей – дорогостоящий и 
громоздкий процесс, отнимающий массу времени и, что немаловажно – 
материальных ресурсов. Однако, следует отметить, что указанный момент 
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характеризует скорее издержки переезда, определяющие вложение сил и 
средств приезжих (и, в том числе, ограничивающие их возможность 
вернуться обратно при условии, если на новом месте им не понравится). 
Характерным моментом здесь является то, что указанного рода издержки 
наиболее чувствительно воспринимаются приезжими, приобретающими 
собственное жилье, однако обладающими малым капиталом (до 2 млн. 
рублей). Для приезжих, располагающих кратно большими суммами, 
издержки переезда не будут столь чувствительными, а те, кто снимает жилье 
на новом месте, как правило, приезжают практически «налегке»; 

- сложности адаптации. Поясняя данную категорию, следует отметить, 
что для людей, выработавших определенный образ жизни и привычки, 
чувствительным может быть отказ от некоторых благ, недоступных (или 
временно недоступных) на новом месте – и это тот момент, который 
необходимо учитывать. Сложности в данном случае может вызывать, в том 
числе, необходимость изменения определенных поведенческих стратегий 
(если на уровне региона исхода имели место социальные практики, отличные 
от тех, что приняты в принимающем регионе). Помимо социальных и 
культурных условий отличаться от места исхода могут также и 
климатические условия, что может требовать существенного времени на 
адаптацию и, в том числе, может способствовать ухудшению самочувствия, 
уменьшению количества жизненных сил и т. д.. Подобного рода аспекты 
проживания, связанные с характеристиками внешней среды, в крайнем своем 
проявлении могут стать основанием для того, чтобы покинуть место 
проживания, в слабом своем проявлении – представляют собой один из 
источников неудовлетворенности; 

- проблемы, связанные с недостаточным уровнем ресурсов для 
создания благоприятных жилищных условий. Данную группу затруднений 
можно подразделить на две подгруппы: вынужденная покупка жилья, 
которое не устраивает переехавших в город членов общества по 
определенным критериям, либо необходимость изыскания материальных 
средств в условиях, когда покупка жилья была осуществлена «не по 
средствам» (например, речь идет о покупке в ипотеку со значительным 
ежемесячным платежом); 

- высокий уровень конкуренции на рынке труда, что порождает 
сложности с трудоустройством по профильным специальностям (а в 
отдельных случаях вынуждает к реализации неквалифицированного труда); 

- несоответствие ожиданий, возлагаемых на переезд, и реальности (что 
может быть связано как с внешней мифологизацией условий на уровне 
принимающей территориальной единицы, зачастую сознательно 
осуществляемой компаниями-риелторами с целью повышения 
привлекательности жилья для приезжих, так и с личными ошибками в оценке 
жилищных условий в конкретном месте); 
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- отсутствие у приезжих достаточного запаса временных ресурсов для 
благоприятного включения в социальную структуру принимающего региона 
(что в большинстве случаев связано с отсутствием достаточной «финансовой 
подушки»). Результатом этого становится ухудшение условий проживания, 
нехватка жизненно важных ресурсов, проблемы с решением элементарных 
социально-бытовых задач (например, отправка ребенка в детский сад или 
школу) и т. д.; 

- социально-бытовые проблемы, характеризующие отдельные аспекты 
неустроенности инфраструктуры города (перебои в работе канализации в 
дождливый период, пробки на дорогах и т. д.); 

- ситуации конфликтов с представителями коренного населения и, в 
целом, неустойчивый социальный статус приезжих, порождающий чувство 
несправедливости, дискриминации по миграционному признаку и т. д. 

Рассматривая основной спектр проблем, с которыми сталкиваются 
приезжие, следует отметить, что речь идет в большинстве случаев о 
затруднениях, вызванных либо некорректными представлениями об условиях 
проживания в г. Краснодар, либо недостаточно качественной подготовкой к 
переезду, результатом которой становятся стесненные обстоятельства 
приезжих, в ряде случаев толкающие их на любую деятельность, которая 
могла бы способствовать выживанию и реализации основного базового 
набора потребностей. Это означает, что уровень проблем, с которыми 
сталкиваются приезжие, напрямую зависит от степени их 
информированности, уровня детализации их жизненного плана, связанного с 
переездом, а также уровнем исходных материальных ресурсов, 
направляемых как на приобретение жилья, так и на первичное проживание в 
период отсутствия надежных источников дохода. В данном случае 
наименьшую уязвимость демонстрируют те члены общества, которые 
изначально обладают внушительным уровнем капитала, направляемого на 
приобретение жилья и первичное обустройство, а также те мигранты, 
которые обладают пассивным доходом или изначально переселяются на 
новое место жительства, сохраняя момент трудоустройства (специалисты, 
занятые в областях информационных технологий, допускающих удаленную 
профессиональную деятельность, бизнесмены, открывающие филиалы на 
новом месте и т. д.). 

Также поговорим об актуальных институциональных факторах 
конфликтогенной ситуации взаимоотношения представителей этнически 
немаркированной группы приезжих с местным населением, с органами 
государственной власти. 

В рамках анализа вопроса о том, на каких основаниях может произойти 
обострение конфликтности в социальной среде г. Краснодар, следует 
обратить внимание на важный принцип: для крупных городов характерно 
неравномерное распределение благ в зависимости от территориальной 
определенности проживания горожан, что порождает конкуренцию внутри 
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города, связанную со стремлением обретения доступа к возможностям более 
высокого порядка (лучшие рабочие места, лучшие школы, детские сады, 
фитнес-клубы и т. д.). Это тот принцип, который определяет конкурентную 
динамику городской жизни еще до момента миграционных процессов. 
Последние же добавляют специфические черты в общую систему 
социальных отношений в городе, поскольку приток населения порождает 
ситуации, когда фактические предложения востребованных аспектов 
социальной жизни становятся, по факту, дефицитными из-за того, что 
институциональная сфера города и его инфраструктура обнаруживают 
динамику развития, запаздывающую за ростом совокупных потребностей 
горожан. 

Институциональный аспект напряженности в городской среде – это тот 
самый фактор вариативности выстраивания отношений, который в 
значительной степени зависит от городской власти и принимаемых ею мер, 
направленных на регулирование экономических отношений, проектирование 
застроек, включение в планы по развитию города детских садов, школ, 
больниц, парковок и т. д.. Безусловно, далеко не все институциональные 
факторы включения приезжих в социальную среду города находятся в 
прямой зависимости от властных решений. Так, например, возможности по 
трудоустройству связаны с экономической обстановкой в городе, и в данном 
случае власти могут влиять на ситуацию лишь косвенно, через создание 
благоприятных условий для бизнеса, что стимулирует увеличение числа 
рабочих мест. Ключевым в данном случае является то, что действующая 
муниципальная власть создает определенный набор условий, в рамках 
которых уже, в дальнейшем, развертываются отношения между приезжими и 
коренным населением города. 

Рассматривая актуальную ситуацию, следует отметить, что в настоящее 
время возникновение конфликтных ситуаций в городской среде носит во 
многом системный характер ввиду чрезмерной нагрузки на инфраструктуру 
города и, как следствие – нарушение ее эффективности. В настоящее время 
люди циклически оказываются в ситуациях, располагающих к росту 
социальной неудовлетворенности, и здесь преобладающую роль играет, с 
одной стороны, ухудшение социально-экономической ситуации из-за 
пандемии коронавируса и связанного с ней ущерба экономической сфере, с 
другой – накопительный эффект от дефицита возможностей в городе в 
условиях, когда имеет место высокая востребованность трудовых мест, 
нехватка доступных социальных услуг (предоставление бесплатных мест в 
детских садиках, предоставление учебных мест в школах) и, в целом, 
усугубляющаяся конкуренция за различные блага. 

Подводя итог, следует отметить, что описанная ситуация во многом 
является «болезнью роста», однако в текущих условиях проблемы, 
вызванные обозначенными факторами, во многом носят умеренный характер. 

 



742 

Кун Артем Антонович,  
курсант 3 курса  

Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: 
Самойлов Сергей Федорович,  

начальник кафедры философии и социологии  
Краснодарского университета МВД России,  

доктор философских наук, профессор 
 

Интерактивная карта радикального Краснодара 
 

На сегодняшний день, город Краснодар является домом для множества 
рас, национальностей и иных этнических общностей. В связи с этим в тот 
или иной период времени между этими социальными группами могут 
возникать конфликты, разногласия и стычки на расовой или национальной 
почве. В интересах сотрудников правоохранительных органов Российской 
Федерации пресекать попытки совершения противоправных действий 
экстремистского и радикального характера и вовремя реагировать на них, а 
также проводить мероприятия, направленные на их профилактику. 

Следует сказать, что на сегодняшний день исследователи выделяют три 
основных направления идеологии экстремизма:  

– праворадикализм; 
– леворадикализм; 
– религиозно-политического экстремизм, который наиболее выражен в 

таком экстремистском и террористическом движении как исламизм1.   
Интерактивная карта представляет собой цифровое приложение на 

персональном компьютере. Данное приложение внешне напоминает 
обычную карту города Краснодара, однако, это только на первый взгляд. Так, 
в самом приложении на карте отмечены специальные метки, которые говорят 
пользователю о том, что в данном месте города расположено место, имеющее 
отношение к радикальному движению, например: 

– магазины одежды и места тренировок лиц радикальной 
направленности в городе Краснодаре; 

– места скопления, сбора, драк и стычек между радикальными 
группировками, например, бойцовские и спортивные залы; 

– места проведения досуга лиц радикальной направленности, такие как 
парки, скверы и сады; 

                                                 
1 Самойлов С.Ф. Выявление и пресечение пропаганды исламистских организаций 

как средство профилактики преступлений экстремистской направленности. Общество и 
право, 2019. № 2(68). С. 110–114. 
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– местоположение рисунков, надписей, изображений и граффити, 
экстремистского и радикального характера, которые встречаются чаще всего 
на стенах зданий, стройках, заборах, магистралях и т. д. 

Интерактивная карта, на которой обозначены места скопления лиц, 
придерживающихся и распространяющих радикальную идеологию, имеет 
большое значение для правоохранительных органов, так как помогает 
сотрудникам ОВД исследовать динамику распространения экстремистских 
сообществ и группировок, а также противоправных деструктивных  
идеологий среди населения. Также сведения, обозначенные на карте, помогут 
сотрудникам ОВД в процессе выявления и пресечения правонарушений и 
преступлений, возникающих на национальной, расовой, социальной, 
политической, религиозной основе, а также принадлежности людей к 
определенным меньшинствам.  

Как выделяют в своей научной статье, посвященной концептуализации 
понятий социального и политического радикализма и экстремизма, 
Самойлов С.Ф. и Плотников В.В.:  

«Практика социального радикализма предполагает проведение акций 
протеста, несанкционированных пикетов и демонстраций, совершение 
хулиганских выходок и актов вандализма, нарушение работы различных 
видов транспорта и т. д.»1. 

Данное утверждение специалистов в области изучения экстремизма и 
радикализма говорит об актуальности мониторинга реального и фиксации в 
виртуальном пространстве актов радикальной активности на улицах города, 
что бы впоследствии сотрудники правоохранительных органов использовали 
эти данные для проведения профилактических мероприятий с гражданами. 

На интерактивной карте радикального Краснодара обозначены 
наиболее популярные локации скопления лиц праворадикальной, 
леворадикальной и исламистской направленности, а именно:  

 магазины одежды и радикальной атрибутики; 
 спортивные и бойцовские залы; 
 развлекательные заведения, пабы и пивные бары; 
 места проведения досуга, места драк; 
 граффити и иные изображения, надписи, символы и числовые коды 

радикального, экстремистского и террористического характера.   
Перед использованием интерактивной карты целесообразно будет 

изучить краткие обозначения, используемые на ней. Так, определенными 
символами (значками) обозначены отдельные разновидности мест частого 
появления лиц радикальной направленности, а также изображений, 
граффити, символов, рун и числовых кодов, находящихся на улицах города 
Краснодара.  

                                                 
1 Самойлов С.Ф., Плотников В.В. Концептуализация понятий социального и 

политического радикализма и экстремизма. Вестник Краснодарского университета МВД 
России, 2015. № 4(30). С. 258–260.  
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Большего внимания требует вопрос исследования магазинов одежды и 
мест тренировок лиц радикальной направленности в городе Краснодаре, так 
как именно в этих местах можно чаще всего встретить представителей 
рассматриваемых субкультур. На данный момент в Краснодаре существует 
два реальных магазина радикальной направленности: 

–  магазин «Берсерк», улица Гимназическая 22; 
–  магазин «Вышегор», улица Железнодорожная 30. 
Среди спортивных и бойцовских клубов, в которых тренируются лица 

праворадикальной направленности в городе Краснодаре, следует выделить: 
1. Бойцовский клуб «10 планет»; 
2. Спортивный клуб «1-Легион»; 
3. Клуб единоборств «ASGARD»; 
4. Клуб смешанных единоборств «Берсерк»; 
5. Спортивный клуб «Варяг»; 
6. Спортивный клуб «Витязь»; 
7. Клуб смешанных единоборств «Ермак», имеющий 2 филиала; 
8. Бойцовский клуб «Кольчуга»; 
9. Бойцовский клуб «Кузня», имеющий 2 филиала; 
10. Бойцовский клуб «Проект Екатерина»; 
11. Клуб единоборств «Рать». 
Выбрав на интерактивной карте Краснодара одну из указанных точек, 

мы можем узнать адрес нахождения данного места скопления лиц 
радикальной направленности, а также краткую характеристику бойцовского 
или спортивного зала. 

Еще одной важной разновидностью радикальных локаций в городе 
Краснодаре выступают место сбора, драк и стычек между радикальными 
группировками, а также рисунков, надписей, изображений и граффити, 
экстремистского и радикального характера, являющихся обязательными 
атрибутами интерьера данных мест. 

На интерактивной карте радикального Краснодара обозначены 
обнаруженные сотрудниками правоохранительных органов, на сегодняшний 
день, места сбора, драк и стычек между радикальными группировками, а 
также адреса нахождения рисунков, надписей, изображений и граффити, 
экстремистского и радикального характера:  

1. Ул. Чапаева, 80 (вход во двор); 
2. Сквер Фестивальный (на пересечении улиц Тургенева и 

Атарбекова); 
3. Ул. Красная, 45 (во дворе) граффити-изображение одного из 

наиболее ярких представителей праворадикальной субкультуры – Максима 
Марцинкевича (Тесака); 

4. Спортивные тренажеры в парке «Кубань»; 
5. Точка сбора у кафе быстрого питания «Бургер Кинг» на 

пересечении улиц Красная и Северная; 
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6. Место частого сбора праворадикалов рядов с рестораном быстрого 
питания «Subway» по адресу ул. Красная, 43; 

7. Парк 30-летия Победы является местом досуга у лиц 
праворадикальной направленности. В нем проводятся совместные 
«пробежки». Такие мероприятия направленны на повышение популярности 
группировок среди населения и вербовку новых участников. 

К местам сбора праворадикального контингента также следует отнести 
некоторые развлекательные заведения города Краснодара: 

1. Паб «Веггас» ул. Лузана, 5/1; 
2. Бар «der BUNKER bar» ул. Мира, 28; 
3. Сеть пиццерий «Уни», филиалы которой находятся по адресу 

ул. Горького, 103 и ул. Карасунская, 83; 
4. Ночной клуб «Beatlove», ул. Красноармейская, 68; 
5. Ночной клуб «Счастье», ул. Красноармейская, 68 в этом же здании. 
В пивных барах и пабах проходят мероприятия и концерты 

популярных среди праворадикалов и леворадикалов исполнителей и групп, 
на которых собираются лица данных субкультур направленности.  

Педагоги, преподаватели и иные сотрудники образовательных 
организаций могут обращаться к интерактивной карте радикального 
Краснодара при подготовке классных часов, открытых уроков по 
антитеррористической тематике среди учащихся. Данная возможность 
открытого доступа к интерактивной карте позволит использовать 
отраженные данные в качестве базы знаний для освящения опасности 
распространения радикальных взглядов среди населения, а именно молодежи 
и подростков. Если же интерактивная карта будет использоваться только 
сотрудниками правоохранительных органов, то образовательные 
организации системы МВД могут применять ее на занятиях при проведении 
курсов повышения квалификации и обучении специалистов для 
подразделений по противодействию экстремизму и терроризму. 

Завершая краткий анализ интерактивной карты радикального 
Краснодара, важно отметить, что ее особенностью выступает возможность 
постоянного дополнения новыми локациями и адресами, обнаруженными 
сотрудниками правоохранительных органов на улицах города, а значит, 
сведения, которые несет в себе данный проект, будут всегда достаточно 
актуальны. 

 
 
 
 
 
 
 
 



746 

Лобовикова Виктория Николаевна, 
курсант 1 курса  

Ростовского юридического института МВД России 
 

Научный руководитель: 
Шилова Елена Сергеевна,  

старший преподаватель кафедры иностранных языков  
Ростовского юридического института МВД России,  

кандидат филологических наук 
 

Особенности формирования речевых компетенций студентов 
юридических факультетов 

 
Согласно части 1 статьи 1 Конституции, Российская Федерация – 

правовое государство. Исходя из этого, можно понять, главной целью 
российского законодательства является защита прав и свобод человека и 
гражданина, а она может быть достигнута, только высоким уровнем 
законности и правопорядка в стане.  

Для повышения уровня законности, необходимо ставить такие задачи, 
как: повышение правового сознания всего населения, а также каждого 
конкретного человека. Усиление воздействие норм права на людей, 
происходит вместе со становлением и развитием общества и государства.   

Безусловно, подготовка достойного подрастающего поколения 
является одной из первостепенных задач для активно развивающегося 
государства. На поведение молодежи сильно влияет уровень правовой 
культуры и правосознания индивида. Иногда именно правосознание является 
краеугольным камнем правового государства и правопорядка в обществе. 
Любое исследование путей построения правового государства в России, 
обеспечение законности, обязательно должно включать в себя аспект 
правосознания человека1. 

В современных реалиях значение коммуникативных навыков не 
вызывает сомнений, поскольку, научившись грамотно анализировать 
собственную речь, мы будем понимать какое явление нас мотивировало так 
поступить, получим определенное представление о самом речевом 
механизме. Будем адекватно воспринимать происходящие жизненные 
явления, управлять своей жизнью, строить планы на будущее и получать от 
этого процесса истинное удовольствие, руководствуясь исключительно 
своими истинными мотивами и предпочтениями.   

Формирование навыков речевой культуры и ораторского искусства для 
студента образовательного учреждения любой направленности (права, 
экономика, политика) выступает в качестве неотъемлемого элемента 

                                                 
1 Волков A.A. Риторика для юристов: теория аргументации. М., 2018. 196 с. 
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образовательного процесса. Умение искусно изъясняться и грамотно и четко 
излагать свои мысли зачастую отражает уровень мышления, культуры и 
полученного образования человеком, что зачастую сопряжено с амбициями 
лица и в последующем непосредственно отражается на перспективах его 
карьерного роста. 

В процессе обучения студенты приобретают и совершенствуют навыки 
речевой культуры и ораторского искусства.  

Во-первых, это делается для их собственного саморазвития и 
самосовершенствования как личности. 

Во-вторых, чтобы выглядеть наиболее конкурентоспособным на рынке 
«выпускников» и получения выгодного предложения трудоустройства. 
Конкурентоспособность выпускника образовательного учреждения как 
экономико-философская категория складывается с учетом различных 
критериев  

-  обладание выпускников коммуникативных навыков; 
- умения выстраивать логически грамотную речь; 
- обладание навыками ораторского искусства; 
- неконфликность, адекватное восприятие конструктивной критики; 
- гибкость в общении, умение «повести» диалог с различных позиций; 
- обладание достаточно высоким уровнем письменной речи. 
Манера общения и культурно-образовательный уровень у студента 

формируются с детства задолго до начала студенческой жизни. Разнообразие 
социальных процессов и явлений в результате которых складываются 
взаимоотношения между индивидами, характеризуют личность с позиции его 
«модели» поведения. Как правило выделяют две основные социально 
значимые модели поведения: 

- человек проживает в соответствии с уже сложившимся уставом 
«общежития» руководствуясь лишь моральными, религиозными 
установками, положениями традиций и обычаев сложившихся ранее; 

- человек в процессе жизнедеятельности руководствуется положениям 
права и закона. 

Для ученых правоведов, изучающих данную социальную сферу 
взаимоотношений, внимание акцентируется на людях, проживающих в 
соответствии с правовыми положениями. 

В педагогико-юридической литературе встречается мнение, согласно 
которому рассматриваемая модель правомерного поведения в последующем 
проявляется в зарождении интереса к профессии юриста. 

Обращаясь к выпускникам юридических образовательных учреждений 
то формирование навыков речевой культуры и ораторского искусства для 
студентов-юристов зачастую играют ключевую роль при трудоустройстве. 
Умение искусно интерпретировать различные события, оперировать 
речевыми оборотами, избирать определенную модель и тактику поведения в 
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зависимости от складывающихся обстоятельств и контингента, это те навыки 
и умения которыми должен обладать выпускник юридического факультета. 

Принимая во внимание указанные навыки, кадровый и руководящий 
состав организаций и предприятий, выстраивает определенную модель 
поведения с выпускником с целью проверки последнего на наличие речевых 
компетенций. 

Продемонстрируем на примере, человек в процессе осуществления 
своей профессиональной деятельности руководствуется своими 
политическими, идеологическими побуждениями, в основе которых лежат 
нравственные, этические, социальные соображения. Неграмотная и неясная 
речь, содержащая размытые и не до конца понятные интерпретации, может 
носить амбивалентный характер и быть воспринята слушателями с другим 
смысловым содержанием. 

Чаще всего во время учебных занятий курсанты и студенты изучают 
два направления речевой компетенции юриста. 

Сторонники первым направления, считают, что термин «речевая 
компетентность» означает компетенцию, которая состоит из определенных 
речевых компонентов, которые образуют единую структуру. К 
представителям такого понимания понятия «речевая культура» относятся 
А.Л. Волков, Л.И. Кирилина и другие.  

В изучении речевой компетенции юристов сторонники данного 
направления уделяют большое внимание, на следующие компоненты: 

- структурирование речи; 
- выбор языковых средств; 
- область употребления; 
- жанр. 
Сторонники второго направления, считают, что речевая компетенция, 

является одним из компонентов коммуникативной компетентности и 
включает в себя совокупность знаний, умений, навыков, необходимых для 
создания собственных моделей речевого поведения, которые проявляются в 
различных сферах профессиональной деятельности, в частности общении. 
Данного направления придерживаются Е.В. Арцишевская, М.К. Кабардов, 
Е.А. Смирнова и другие. 

Благодаря определению речевой компетенции от Н.В. Самохиной, у 
нас есть возможность выделить следующие главные направления, 
необходимые для развития данного навыка у студентов и курсантов 
юридических специальностей, которые используются в обучении.  

1. Мотивационный – стремление студентов и курсантов к общению, к 
реализации речевой компетенции в сфере профессиональной речи. Этому 
оказывается большое влияние в ходе изучения таких дисциплин, как 
«Деловое общение» и «Судебная риторика».  

2. Когнитивный – включает в себя владение нормами литературного 
языка, знание стилистически маркированных единиц, коммуникативных 
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качеств речи, принципов структурно-логического построения текста. 
Курсанты и студенты получают данный навык в ходе изучения дисциплин 
«Русский язык и культура речи», «Стилистика в юриспруденции».  

3. Деятельностный – изучается на учебных занятиях по дисциплине 
«Судебная риторика», включает в себя речь адвоката, обвинителя в 
уголовном и гражданском судопроизводстве.  

4. Ценностно-смысловой – изучается в ходе освоения дисциплины 
«Русский язык и культура речи», состоит из восприятия родного языка и 
родной речи как ценности в ходе.  

5. Рефлексивный – способность, осваиваемая в процессе изучения 
дисциплины «Риторика», к анализу своих ораторских умений и навыков в 
юридической речи. 

Создание судебных речей – сложный процесс, связанный с творческой 
деятельностью, так как она требует существенных усилий и глубокого 
осмысления. Одну из главных ролей в речи играет ее структура. Для 
успешного публичного выступления недостаточно только фактов, улик и 
правовых обоснований, также необходимо правильно расположить этот 
материал. 

Большинство людей считают язык юриспруденции сложном и 
неинтересным. Это связано с тем, какой язык и стиль изложения 
используется в законодательных актах. Главной задачей преподавателей 
является научить курсантов и студентов использовать сложные юридические 
языковые конструкции так, чтобы их понимали люди далекие от 
юридической деятельности, и им было интересно слушать. 

Таким образом, обобщая изложенное формирование навыков речевой 
культуры и ораторского искусства для студентов-юристов зачастую играют 
ключевую роль при трудоустройстве. Умение искусно интерпретировать 
различные события, оперировать речевыми оборотами, избирать 
определенную модель и тактику поведения в зависимости от 
складывающихся обстоятельств и контингента, это те навыки и умения 
которыми должен обладать выпускник юридического факультета. 
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Морально-этические стороны тайны исповеди  
в уголовном процессе 

 
Тайна исповеди представляет собой самостоятельный, обособленный 

вид охраняемых законом тайн, который является одной из гарантий свободы 
исповедания. Хотя и роль священнослужителей и самой церкви в настоящее 
время не занимает высоких лидерских позиций, но все же занимает особое 
место в жизни общества и конкретного индивида. Как раз-таки для людей 
верующих, священнослужитель и может стать человеком, которому он хочет 
и может довериться, и такие случаи не редки. Человек, совершивший 
преступление или поступок, который общество не одобрит, который 
противоречит существующим в настоящее время устоям, моральным нормам, 
живет с тяжелым грузом на душе и никому не может доверить эту тайну, 
хотя и понимает, что поступил неправильно, а в некоторых случаях и 
противоправно. Несмотря на то, что проблема использования тайны 
исповеди поднималась некоторыми исследователями, например, такими как 
Н.Ю. Волосановой, В.Л. Будниковым, И.А. Бурмейстер, В.С. Гришиным, 
А.В. Пчелинцевым, В.Е. Евсеенко, Н.М. Кипнис Н.М., Н.Г. Логиновой и др., 
она, несомненно, остается не только актуальной и сегодня, но и мало 
исследованной в морально-нравственном контексте.  

Среди святых таинств Христианской Церкви, кажется, исповедь в 
наибольшей степени связана с вызовом самому себе. В таинстве исповеди 
наиболее остро стоит вопрос о том, кто мы, как мы понимаем себя, наши 
сильные и слабые стороны в свете предельной реальности. Вызов, который 
ставится перед нами, эти духовные измерения бытия, приводит нас к 
проблеме, которую христиане не всегда готовы преодолеть: очень сложно 
посмотреть в лицо нашей психологической, а также духовной реальности, 
отстранившись от нашего неартистического представления о самих себе.  

Узнав из исповеди информацию о том, что человек совершил 
преступление или же готовится его совершить перед священником встает 
вопрос: оставить данную информацию в тайне, поскольку это соответствуем 
всем церковным предписаниям или же оказать содействие 
правоохранительным органам, исполняя свой гражданский и моральный 
долг? 
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Раскрытие секрета является виновным, если оно сделано добровольно 
кем-то, кто знает, что это запрещено законом1. Поскольку сомнение в 
отношении обязательств каждой категории профессионалов в соответствии с 
их профессией, функцией или миссией становится все менее и менее 
вероятным, моральный элемент, даже если он должен быть доказан, почти 
индуцирован. 

В частности, каноническое право считает, что тайна исповеди является 
абсолютным правом и что оно не должно подвергаться никаким 
исключениям под страхом отлучения от церкви.  

Священникам запрещено разглашать даже сам факт исповеди того или 
иного прихожанина – не говоря уже, что было сказано в исповедальне. 

Отлучение, предусмотренное § 1 канона 1388 года, является наиболее 
серьезной санкцией в каноническом праве2. В частности, он запрещает 
участие в совершении Евхаристии и других религиозных обрядах, 
совершении таинств или причастий, принятии таинств и выполнении 
церковных функций. 

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» 
(IX.2) сказано, что «даже в целях помощи правоохранительным органам 
священнослужитель не может нарушать тайну исповеди или иную 
охраняемую законом тайну (например, тайну усыновления). В своем 
душепопечении о заблудших и осужденных пастыри, через покаяние узнав 
сокрытое от следствия и правосудия, руководствуются тайной исповеди»3. 
Если же священник узнал о готовящемся преступлении, он должен 
попытаться переубедить человека не совершать его. Это касается, прежде 
всего, убийств, террористических актов и преступных приказов во время 
войны. В этом случае священник, не раскрывая личности человека и других 
обстоятельств, способных открыть ее, может предупредить тех, кому 
угрожает опасность. В трудных случаях священник должен обратиться к 
епархиальному архиерею за советом4. 

Однако следует отметить, что единственная тайна, защищенная §1 
канона 1388 года5, – это тайна, полученная в рамках исповеди. Этот канон не 
применяется к секретам, полученным иным образом, например, в контексте 

                                                 
1 Волосова Н.Ю. О тайне исповеди и свидетельском иммунитете 

священнослужителя в уголовном судопроизводстве // Вестник ОГУ, 2015. № 3(178).  
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-tayne-ispovedi-i-svidetelskom-immunitete-svyaschen-
nosluzhitelya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve (дата обращения: 20.03.2022). 

2 Кодекс канонического права. М.: Институт философии, теологии и истории  
св. Фомы, 2007. 624 с. 

3 Основа социальной концепции Русской Православной Церкви. URL: https:// 
predanie.ru/bez-avtora/osnovy-socialnoy-koncepcii-russkoy-pravoslavnoy-cerkvi/chitat (дата 
обращения: 20.03.2022). 

4 Там же. 
5 Кодекс канонического права. М.: Институт философии, теологии и истории  

св. Фомы, 2007. 624 с. 
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духовного сопровождения, или к информации, полученной при исполнении 
своих обязанностей и пастырской деятельности. 

Примирение Уголовного процессуального кодекса и Кодекса 
канонического права приводит к отсутствию противоречивого предписания 
между каноническим правом и уголовно-процессуальным правом, поскольку 
католический или православный священник никогда не должен выбирать 
между санкциями уголовных судов, с одной стороны, и быть затронутым 
отлучением от церкви, которое лишит его возможности выполнять свои 
священнические функции, с другой стороны. 

Каждый священник осознает, что он  рукоположенный посредник 
очень священного и драгоценного таинства. Он знает, что на исповеди 
кающийся говорит не столько с ним, сколько через него с Господом. 
Поэтому, униженный своим положением, священник знает, что все, что 
говорится на исповеди, должно оставаться в секрете любой ценой. 

Очевидно, что Церковь считает печать исповеди священной. Каждый 
человек, будь то священник или мирянин, должен со всей серьезностью 
относиться к сохранению тайны исповеди. 

Содержание тайны – это информация, ставшая известным 
священнослужителю при совершении таинства. Тайна носит абсолютный 
характер, потому что она не знает исключений и не может быть раскрыта ни 
судом, ни правоохранительным органам, да и никому вообще. Не подлежат 
разглашению как характер полученных данных, так и сам факт (или его 
отсутствие) проведение таинства. 

Одновременно следует обратить внимание, что тайна исповеди не 
провозглашается как субъективное право. Нет нормативного акта, который 
закрепил бы, что «каждый имеет право на тайну исповеди». 

Внутренний мир человека священен (неприкосновен). Пенитент 
позволяет входить исповеднику в этот мир на основании веры в Господа и 
доверия к священнику как компетентного помощника в процессе покаяния.  

Информация из исповеди ни в коем случае не может использоваться 
священником в личных, а тем более публичных целях. К примеру, если 
только из исповеди священник знает, что этому пенитенту нельзя делать что-
то, а он все равно это делает, то исповедник не может его остановить, чтобы 
даже косвенно не раскрыть тайну исповеди. В случае, если священник из 
исповеди узнал угрозы одним человеком другим, он не имеет права 
пользоваться этой информацией даже для спасения этого человека. 
Единственное, что может священник, – просить во время исповеди пенитента 
открыть эту информацию вне исповеди. Исповедавшись, пенитент не может 
продолжать начатый во время таинства покаяния разговор со священником, 
мол, «мы же об этом на исповеди говорили». Священник не сможет 
поддерживать разговор, черпая информацию из исповеди, потому что под 
казнью лишения сана ему разрешается пользоваться только той 
информацией, которую он получил не на исповеди. Поэтому, если пенитент 
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желает продолжить разговор о проблеме, о которой рассказывал на исповеди, 
он должен снова представить информацию, чтобы позволить священнику 
опираться на несакраментальную информацию и не ставить его в неудобное 
положение. 

Кроме того, в «Напоминании священника об обязанностях его при 
совершении таинств покаяния» закреплена рекомендация, для 
священнослужителей при возникновении описанной ситуации: 
«1. Священник может молиться Богу о каждом своем духовном сыне и 
испрашивать для него благодати исправления в том или другом грехе, может 
советоваться с опытными духовниками, только приняв меры, чтобы нельзя 
было ни узнать, ни подозревать что за лицо, о котором станет советоваться. 
Лучше и безопаснее советоваться с священниками, живущими вдали и не 
знающими лично того, о ком будет совещание. 2. Священник из исповеди 
может сделать употребление в свою пользу для исправления своей слабости, 
или строгости или другого какого-либо недостатка, если узнает от 
кающегося, что он повредил ему тем или другим образом своего 
действования. 3. Слышанным на исповеди священник может воспользоваться 
для того, чтобы составлять свои поучения и проповеди, сообразно 
потребности и нуждам его паствы. Но и здесь нужна осторожность, чтобы не 
повредить или не подать соблазна немощным. 4. Священник может 
пользоваться познаниями, почерпнутыми из исповеди, для избежания козней 
и искушений, какие приготовлены ему в известном месте или от известных 
людей. Он может бежать от таких мест или лиц, если никто кроме 
кающегося, не может заметить, что это делается по сведениям, полученным 
на исповеди. 5. Священник может пользоваться узнанным на исповеди для 
предохранения себя от искушений, которые, как он узнал из исповеди, 
привели кого-либо ко греху, и для усиления забот и ревности о собственном 
совершенстве.»1. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что именно за 
священнослужителем остается право принять предписанные внутренними 
установлениями меры для предотвращения готовящегося или сообщении о 
уже совершенном преступлении, о которых ему стало известно из исповеди. 
Поэтому, если священнослужитель готов добровольно, по своему 
внутреннему убеждению рассказать о том, что он узнал, готов дать 
показания, то правоохранительные органы так же оставляют за собой право 
его допросить в качестве свидетеля и в том числе принять и реализовать 
предоставленные священнослужителем сведения. 

Священнослужитель должен сам для себя решить на какую все-таки 
сторону он встает. Хочет ли он раскрыть тайну исповеди в интересах 
уголовного процесса, ведь возможно, таким образом он спасет чью-то жизнь, 
                                                 

1 Напоминание священнику об обязанностях его при совершении таинства 
покаяния. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Platon_Fivejskij/napominanie-svjashenniku-ob-
objazannostjah-ego-pri-sovershenii-tainstva-pokajanija/1_34 (дата обращения: 20.03.2022). 
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убережет кого-то от несчастного случая, или даже неким образом 
посодействует уменьшению преступности. Или же он хочет сохранить все в 
тайне, как это предписывает ему церковь и его служебные обязанности, и 
должен приложить все усилия, чтобы преступный умысел не осуществился, 
указать человеку истинный путь.  
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Воздействие пандемии COVID-19  

на процесс цифровизации экономики в России 
 

Современные экономические и правовые реалии развития всех сфер 
жизнедеятельности общества невозможно рассматривать без учета пандемии 
COVID-19. Выход из рамок режима самоизоляции поставил перед 
государством новую серьезную задачу – восстановить темпы экономического 
роста. Подъем экономической активности стал насущной и сложной 
проблемой, однако прогнозируемый подъем ВВП в Российской Федерации 
стал в 2021 году фактом, индекс физического объема ВВП относительно 2020 
г. составил 104,7%.1 

Хотя только за первое полугодие 2020 года треть российских компаний 
понесла убытки в размере более 1,5 млрд. рублей, а 46% представителей 
компаний сообщили о снижении спроса на товары или услуги. Среди 
населения такое же количество (46%) заметило резкое снижение доходов и 
33% - сбережений посчитали эксперты РАНХиГС 2. 

При распространении пандемии первым начал страдать традиционный 
бизнес, возникла насущная потребность в переходе на онлайновые 
технологии. Предпринимательская деятельность стала перестраиваться под 
современные цифровые требования и переводить свой оборот продукции в 

                                                 
1 Росстат. О производстве и использовании валового внутреннего...// 

rosstat.gov.ru›storage/mediabank/24_18-02-2022.htm (дата обращения: 01.04.2022). 
2 Цифровой поворот. экономические последствия пандемии и новые стратегии // 

Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС и АНО 
https://cdto.ranepa.ru/digital_turn_research (дата обращения: 01.04.2022). 
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электронный формат. Новшества в области IT-технологий потребовали 
законодательного закрепления, в частности появляется Федеральный закон 
«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 
Российской Федерации» от 31.07.2020 № 258-ФЗ, где обозначены основные 
направления развития цифровизации в нашей стране. 

Следует отметить, что воздействие на экономику происходило как с 
отрицательной стороны, так и с положительной. Пандемия многократно 
ускорила процесс цифровизации, став тем самым определенным 
катализатором экономического развития. Использование цифровых 
технологий позволило значительно снизить издержки, что во многом 
повлияло и на ценовую политику организаций. Причем процесс коснулся не 
только коммерческой деятельности, но и сферы государственного 
управления.  

Эпидемия оказала положительное влияние на цифровую 
трансформацию государственного сектора двумя способами.  

Во-первых, оцифровка и ускорение малоэффективных процессов в 
форме «моделирования» были освоены в более ранний период. 

Во-вторых, поскольку многие лица, принимающие решения, на 
практике увидели реальные преимущества преобразования процессов в 
цифровые форматы, то процесс цифровой трансформации (DT) в 
государственную службу стал внедряться быстрее. Число людей, 
использующих цифровые технологии, многократно возросло во время 
пандемии. 

В наибольшей степени экономический кризис, вызванный пандемией, 
затронул отрасли: 

- общественного питания, 
- туризма, 
- развлечений, 
- пассажирских перевозок. 
В то же время, по оценкам представителей компаний и экспертов, 

некоторые отрасли, которые не имеют ничего общего с предоставлением 
населению услуг непосредственно «лицом к лицу», выиграли от пандемии: 
следует говорить об IТ-секторе и о других отраслях. Это позволяет 
рассчитывать в ближайшие четыре года на рост онлайн-торговли в России, 
который прогнозируют увеличить по предварительным оценкам на 
4,4 триллиона рублей.  За этот период общий объем рынка составил около 
23,3 триллиона рублей1. 

Однако в четверти российских компаний процесс цифровизации еще не 
состоялся. Препятствием внедрения цифровых технологий являются нехватка 
финансовых ресурсов (из-за сокращения доходов вследствие пандемии 
проблема усугубилась) и нехватка квалифицированных сотрудников, 
способных управлять цифровыми процессами и участвовать в них. 
                                                 

1 Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-
экономического развития. 2020. Специальный выпуск (106). Апрель. URL: https:// 
iep.ru›files…crisis_monitoring/2020_Special…106… (дата обращения: 01.04.2022). 
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Для государства проблемой стало обложение налогом предприятий, 
освоивших новые технологии, при этом «существует правовая 
неопределенность в широко криминализируемой финансовой сфере и ее 
составной части – налогообложении. Все это создает необходимость поиска 
новых технологий формирования эффективного правового механизма 
налогообложения субъектов онлайн-рынка»1. 

В качестве меры государственной поддержки бизнеса, которая будет 
способствовать преодолению препятствия. Представители компаний и 
эксперты, предложили: 

- пересмотреть нормативные акты в области хранения и обработки 
данных, 

- изменить содержание термина «персональных данных», чтобы 
расширить свои возможности для создания цифровых решений, включая 
развитие искусственного интеллекта; 

- обеспечить финансовую поддержку малых и средних предприятий, 
отстающих от темпов цифровизации; в форме целевых грантов; 

- оказать целевую помощь конкретным предприятиям, готовым к 
изменениям и оптимизации внутренних процессов на основе «цифровых 
технологий»2. 

Процесс цифровизации породил ряд уголовно-процессуальных рисков, 
привел к возникновению преступлений совершенно нового формата. Это 
связано с возникновением: электронной коммерции, цифровой медицины, 
цифровой логистики. 

Так, кроме явных преимуществ перед другими формами торговли 
электронная коммерция сопряжена с определенными проблемами: 
уязвимость и риски, присущие всем информационным системам; влияние на 
покупательскую активность; возможности, которые анонимная электронная 
коммерция дает правонарушителям, и др. 

Электронная коммерция используется при отмывании полученных 
преступным путем денег. Виртуальные товары и криптовалюты имеют 
ценность в виртуальной среде, что дает возможность использовать их как 
объект спекуляции и после ряда операций скрывать происхождение 
преступно полученных денежных средств. 

Изменения технологий и способов взаимодействия открывают и новые 
возможности для совершения преступлений  медицинскими работниками, 
таких как мошенничество, подделка данных цифровой диагностики для 
обоснования трат и запроса компенсаций у страховых компаний. В условиях 
цифровизации по-другому нужно оценивать врачебные ошибки: при наличии 

                                                 
1 Цымлянская О.А. Цифровая экономика и гармонизация финансового правила по 

цифровому налогу // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление, 2019. № 11. С. 7–11. 

2 Полтерович В.М. Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации // 
Вопросы экономики, 2019. № 6. С. 4–12. 



757 

доказанного эффективного метода и его доступности пренебрежение им 
следует рассматривать как преступление. Встает вопрос о допустимом 
количестве врачебных ошибок каждого врача. 

С появлением возможности удаленного цифрового управления 
механизмами зданий стандартные риски физической безопасности 
дополнились рисками информационной безопасности: 

- совершаются кибератаки на управляющие элементы приборов 
очистки воздуха и кондиционирования, что вызывает вынужденную 
перегрузку и выход из строя элементов системы автоматизации зданий; 

- кроме механических повреждений нарушения в работе наносят урон 
здоровью людей, например, нарушения в работе системы 
кондиционирования зачастую провоцируют астматические приступы, сбои в 
системе освещения  эпилептические приступы, в системе обогрева  
(в периоды естественно высокого температурного фона)  тепловой удар. 

Большинство представителей государственного сектора считают, что 
сотрудничество между государством и крупными компаниями целесообразно 
для преодоления последствий постпандемийного кризиса. Некоторые из них 
считают, что нынешняя социально-экономическая ситуация способствует 
более тесному сотрудничеству между страной и предприятиями, особенно 
через IТ-продукты. Один из основных рисков цифровизации рассматривается 
должностными лицами как нарушение информационной безопасности и 
потенциальный сбой в обработке персональных данных. Кроме того, многие 
люди видят опасность нестабильных цифровых решений, особенно из-за 
плохого покрытия зон мобильного интернета и сбоев серверов1. 

Государственные органы власти переходят к ориентированной на 
клиента модели взаимодействия с гражданами. В нынешних условиях это 
означает необходимость реформирования и изменения культуры 
государственного управления. Однако у большинства государственных 
органов нет общего понимания стратегических целей ЦТ  это заметили сами 
чиновники. Они заметили, что страна готова сотрудничать с крупными 
технологическими компаниями в области ЦТ. Исследования показывают, что 
государственные органы должны предоставлять консультационную 
поддержку для внедрения ЦТ, и часть этой поддержки может быть оказана 
компаниями в цифровом секторе на прозрачных коммуникационных 
платформах. 

Таким образом, из вышесказанного мы приходим к выводу, что 
экономика России в период пандемии оказалась в затруднительном 
положении. Однако поэтапный процесс ее цифровизации был значительно 
ускорен и приобрел форму трансформации всей экономической системы в 
онлайн-ресурсы.  

                                                 
1 Пак А.В., Фадеева Е.А. Социально-экономические последствия пандемии  

COVID-19 // Экономика и бизнес: теория и практика, 2021. № 4-2 (74). C. 58–60. 
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Оценка феномена новых религиозных движений  
в религиоведческой науке и при конфессионально- 

ориентированном подходе 
 

«Новые религиозные движения» – религиоведческое понятие, 
обозначающее разные религиозные и псевдо-религиозные феномены, 
содержание которого не имеет однозначной традиции понимания. 
Понимание данного понятия зависит от мировоззренческих позиций авторов, 
их конфессиональной (внеконфессиональной) принадлежности, и от 
преимущественного использования авторами подходов в тех или иных 
областях гуманитарного знания. Наряду с понятием новых религиозных 
движений (далее – НРД) используются и другие «смежные» понятия, 
имеющие содержательно-оценочную нагрузку, такие, как «секта», «культ» и 
т. п. В настоящее время в религиоведческой литературе вместо понятия 
«секта» чаще употребляются нейтральные понятия «новые религиозные 
движения», «нетрадиционные религии», «харизматические движения», 
«новые религиозные группы».  

С конца 80-х-начала 90-х годов прошлого столетия случились 
радикальные изменения религиозной ситуации в России. Взамен 
господствующей в советское время идеологии и политики государственного 
атеизма произошло резкое увеличение числа верующих, в том числе, 
традиционных конфессий и представителей сектантских организаций 
(зачастую, деструктивных). Большинство новых религиозных движений и 
сект в России было создано благодаря активной деятельности иностранных 
миссионеров. При этом практически одновременно в России образовались 
общественные группы и организации, объединяющие в своих рядах 
противников новых религий. В нашей стране, как раньше это произошло в 
западных странах, возникает организованное антикультовое движение.    

Вообще проблема новых религиозных движений имеет два измерения - 
массовой культуры и, собственно, религиоведческий. В религиоведении 
сложились различные подходы к пониманию феномена НРД. В массовом 
сознании НРД больше известны как «секты» со всеми отрицательными 
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коннотациями, касающимися их деятельности. На данный момент 
сохраняется насущная потребность в научной и объективной информации о 
том или ином религиозном объединении, в особенности, о НРД. Важна 
государственная религиоведческая экспертиза силами квалифицированных 
специалистов, обладающих глубокими религиоведческими знаниями, 
соответствующим образованием и опытом. Следует иметь в виду, что на 
основании религиоведческой экспертизы может последовать отказ в 
государственной регистрации или запрещение того или иного религиозного 
объединения (в качестве примера можно указать на запрет деятельности в 
России секты «Свидетели Иеговы). 

Сам термин «новые религиозные движения» (НРД) довольно широко 
используется в научной лексике и соответствует англоязычному понятию – 
«New Religious Movements» (NRM), введенное «в широкий научный оборот 
американскими религиоведами… специально для того, чтобы заменить 
нейтральным термином нагруженное отрицательными смыслами и 
ассоциациями слово «культ»»1. Действительно, критическая реакция 
американских светских религиоведов на широкое использование 
«отрицательного» термина «культ» неслучайна, поскольку она определялась 
несогласием с чисто конфессиональным контекстом введения этого термина.  
Однако согласиться с простым переименованием всех организаций, 
именуемых ранее «культ» и «секта», в «НРД» не совсем верно. Опасность 
состоит в том, что все эти организации будут автоматически переименованы 
в «новые религиозные движения», независимо от их сходства-несходства с 
содержанием явления, которое при конфессиональном подходе обозначалось 
термином «культ» («деструктивный культ») или – в отечественной традиции – 
еще и его аналогом  «секты». Кроме того, НРД недостаточно определять как  
хронологически возникшие относительно недавно (под НРД могут 
пониматься вообще все религиозные группы, возникшие после Второй 
мировой войны). Как синонимичные выражения зачастую к нему 
применяются такие характеристики, как «культы», «нетрадиционные 
религии», «альтернативные религии», «оппозиционные религии», 
«возникающие религии», «религии нового века». Однако «всегда в число 
НРД попадают такие религиозные группы, которые помимо… новизны 
хронологической обладают еще и некоторой качественной новизной, т.е. они 
довольно существенно отличаются от тех религий и конфессий, что нам были 
известны прежде, и не являются ни новыми структурными подразделениями 
«старых» религиозных организаций»2. Наличием «качественной новизны» 
действительного содержания новых религиозных движений объясняется 
само введение в научный оборот термина «НРД». Поскольку этим термином 
характеризовались и те религии, которые возникли ранее событий середины 
                                                 

1 Эгильский Е.Э., Матецкая А.В., Самыгин С.И. Новые религиозные движения: 
учебное пособие. 2011. С. 81. 

2  Там же. 
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прошлого столетия, в частности, в первой половине XIX в., и при этом 
значительно разнились от привычных христианских конфессий своим 
вероучением, ценностными установками, традициями. 

Кроме исторического подхода, в религиоведческой науке для анализа и 
оценки феномена НРД можно выделить социально-психологический подход. 
В качестве предмета научного изучения новых религиозных движений при 
данном подходе выступают социальные и психологические факторы 
поведения человека, а также общественно значимые и психологические 
особенности и методы деятельности новых религиозных организаций. Здесь 
исследуется эмоционально-мотивационная сторона деятельности 
сторонников НРД, связанная с определенными верованиями и духовно-
ценностными установками, а также способы воздействия НРД на общество, 
идеологические и психологические методы внушения новых учений, 
применяемые харизматичными лидерами НРД, характер деструктивного 
воздействия НРД на личность, методика создания закрытых сообществ, 
феномены психологического насилия в НРД. Способом противодействия 
деструктивному социально-психологическому влиянию НРД определяется 
созидание культуры критического мышления в обществе. Отметим, что при 
таком подходе при определении содержания деятельности НРД мы получаем 
(в отличие от объективистского исторического) качественные 
характеристики этого явления. 

Конфессиональный подход представляет собой изучение новых 
религий и религиозных движений в их соотнесенности с живыми 
историческими религиозными традициями, осмысление их в свете 
Божественного Откровения и святоотеческого учения. Такой подход имеет 
преимущество четких ориентиров исследования, выявления сущностных 
характеристик НРД как следствия нарушения целостности существующей 
религиозной традиции. Нужно учитывать, что в этом ракурсе проблемы 
происхождения, сущности и природы религии оказываются «снятыми». 
Сущность религии в таком понимании всегда оставалась и остается 
самотождественной самой себе, а изменялись и продолжают изменяться 
лишь разные исторически сложившиеся формы выражения этой сущности, 
иногда приводящие к искажению ее сущности (в ересях, сектах и т. п.).  

В России существует заметная традиция, развивающая 
конфессиональный подход к пониманию НРД, к которому можно отнести 
ряд представителей  православного духовенства (митрополит Илларион 
(Алфеев), священник Сысоев Д.А., протоиерей Стеняев О.В., протоиерей 
Смирнов Д.Н., протоиерей Чаплин В.А., протодиакон Кураев А.В. и др.). 
Здесь преимущественным предметом исследований являются 
вероучительные основы новых религиозных движений, их отличия от 
вероучения традиционной конфессии (православия) и социально-духовная 
практика их воплощения. «Феномен НРД рассматривается как религиозная 
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группа, отколовшаяся от господствующего в обществе религиозного 
направления, и раскрывается через понятие «секта»1».  

Результаты подобных исследований применяются в практической 
сфере деятельности ряда антисектантских православных организаций по 
психологической и социальной реабилитации людей, пострадавших от 
деятельности и влияния сект. Наиболее значимыми среди этих организаций 
являются Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий им. 
А.С. Хомякова и Душепопечительский Православный Центр им. Иоанна 
Кронштадтского (г. Москва), деятельность которых прямо посвящена не 
только психологической реабилитации, но и приобщению пострадавших к 
церковной жизни и традиционным духовным ценностям.   

Ведущей линией конфессионального восприятия новых религиозных 
движений выступает трактовка данного феномена как ереси – отхождения от 
ортодоксального вероучения. С точки зрения конфессионального понимания 
объективистский (светский) исторический подход к пониманию НРД 
принципиально не учитывает, что современное состояние и развитие и 
человека и человеческого сообщества целиком и полностью обусловлено и 
проходит под эгидой христианства и знаком активного противостояния и 
противодействия ему. Во многом возникновение и развитие НРД вызвано 
трансформацией западной христианской культуры позднего времени, 
продолжающимися процессами секуляризации и кризиса в массовом 
сознании (в особенности, в среде молодежи) христианских ценностей, с 
одной стороны, и усиления внимания к религиозной жизни, с другой. 
Феномен новых религиозных движений – это проявление синкретичного 
религиозного сознания, которое свойственно абсолютному большинству 
современных людей, у которых есть интерес и к идеям христианства, и к 
каким-либо идеям из восточных учений, и к идеям псевдорелигиозных 
учений и практик. При этом следует признать, что деятельность новых 
религиозных движений по своему характеру зачастую незначительно 
отличается от деятельности деструктивных сект и негативно влияет на 
ценностные установки поведения молодого поколения, поскольку 
противоречит традиционным российским духовным ценностям. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Гладышев С.В. Основные подходы к исследованию феномена «новое религиозное 

движение» // Современные проблемы науки и образования, 2015. № 2-2.; URL: 
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=22175 (дата обращения: 28.03.2022). 
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Антикризисные меры по поддержке среднего и малого бизнеса 

Российской Федерации в рамках применения санкций 
 

После событий, произошедших 24 февраля 2022 года, в отношении 
граждан Российской Федерации, а также государства в целом, западными 
странами были введены ряд санкций, которые в особенности затронули 
средний и малый бизнес. Соединенные Штаты Америки ввели наиболее 
крупные санкции в сфере предпринимательской деятельности (торговли) с 
целью деструкции и полного лишения значимых технологических звеньев. 
Более того, важно отметить, что финансово-технологические ограничения 
Евросоюза коснулись 64 важнейших структур Российской Федерации, куда 
вошли государственные структуры и компании ключевых отраслей. 

Правительство Российской Федерации при координации с Банком 
России рассматривали возможные дополнительные меры поддержки 
отечественного бизнеса. Прошло Заседание оперативного штаба по 
формированию устойчивой модернизации российской экономики в условиях 
применения санкционных мер по отношению к Российской Федерации, 
итогом которого стало предложение следующих мер:  

1. Точечное оказание помощи всем, кто оказался в достаточно сложном 
положение в связи с санкциями со стороны Запада; 

2. Реализация мероприятий общего характера.  
Что касается среднего и малого бизнеса, надлежит заметить, что 

Правительством Российской Федерации и Банком России были рассмотрены 
в том числе и субсидирование, и фондирование банков, непосредственно 
взаимодействующих с реальным сектором экономики. В результате чего, для 
среднего и малого бизнеса со стороны государства сохранились 
действующие квоты по государственным закупкам.  

Развитие и совершенствование малого и среднего бизнеса представляет 
важнейший аспект развития экономики в России, решение проблем этой 
области в обязательном порядке будет способствовать повышению темпов 
экономического роста. Помимо этого, малый бизнес – одно из основных 
звеньев рыночного хозяйства, направленный на модернизацию 
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экономической составляй Российской Федерации путем создания среднего 
класса, который представляет большую долю активного населения в стране. 
Целесообразно использовать опыт других государств. Страны запада отводят 
значительную роль именно малому бизнесу, и рост экономики в европейских 
странах непосредственно связаны с повышением сектора малых и средних 
предприятий. Совершенствование функционирования малого бизнеса 
является основой сокращения количества безработных, повышению уровня 
доходов населения, повышению отдачи от конкуренции, росту налоговых 
поступлений в бюджет, обеспечению и поддержанию условий создания 
значительного потенциала в сфере производства и науки.  

Эффективность государственного вмешательства в малый и средний 
бизнес требует совершенствования правоприменительной практики. 

Сложившиеся на сегодняшний день санкции и экономический кризис, 
ограничение в бюджетных средствах требуют установление и реализацию 
успешных и эффективных экономических и правовых механизмов и методов, 
непосредственно направленных на стимулирование модернизации малых и 
средний предприятий. 

Более того, осуществление действенных мер в сфере политики 
Российской Федерации предполагает улучшение состояния сектора малого и 
среднего бизнеса, с учетом специфических особенностей их в России. Важно 
отметить, что малый и средний бизнес в зарубежных государствах – 
неотъемлемый источник роста экономики в ряде странах, в которых 
укоренен культ малого и среднего предпринимательства. 

Государственная политика Российской Федерации в отношении малых 
и средних предприятий зачастую является неэффективной. Целесообразно 
обратить особое внимание на структуру среднего и малого бизнеса. 
Достаточно высокие темпы модернизации в особенности прослеживаются в 
двух сферах торговли – опт и розница, составляют 37% от общей доли 
средних и малых предприятий, 215 отводится бизнесу, 
специализирующемуся на процессах, непосредственно связанных с 
недвижимым имуществом, а в дальнейшем – сфера строительства.  

Ключевыми направлениями повышения уровня эффективности работы 
среднего и малого бизнеса являются (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Основные направления повышения эффективности 
функционирования малых и средних предприятий1 

  

     
 
Требуется отметить, что значимым для развития малого и среднего 

бизнеса выступает централизованное российское налоговое 
законодательство, а также налоговые льготы. Во многих зарубежных странах 
малому и среднему предпринимательству отводится роль особого субъекта 
государственного регулирования, то есть присваивается иной 
административно-правовой статус.  

Экономический кризис, а также санкции со стороны стран ООН 
повлекли множество проблем, к которым возможно отнести: 

1. Дефицит средств оборота; 
2. Тенденция снижения курса рубля, происходит валютная 

нестабильность; 
                                                 

1 Какие санкции ввел Запад против России и чем ответила Москва // Парламентская 
газета. URL: https://www.pnp.ru/politics/kakie-sankcii-vvyol-zapad-protiv-rossii-i-chem-
otvetila-moskva.html (дата обращения: 01.04.2022). 

Улучшение условий кредитования. Понижение ставок и решение
проблем залогового обеспечения;

Выработка новых кредитных программ. Долгосрочные займы
для инновационных компаний с высокопроизводительными
рабочими местами;

Предоставление грантов. Прежде всего для предприятий в сфере
сельского хозяйства, промышленности, товарного производства,
высоких технологий, социальных услуг;

Создание комплексной инфраструктуры объектов, оказывающих
помощь предпринимателям;

Постоянный мониторинг эффективности предпринимаемых мер
и их совершенствование.
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3. Пониженный спрос на товары; 
4. Невозможность займа финансовых ресурсов; 
5. Неблагоприятные условия поставки сырья; 
6. Снижение объемов производства; 
7. Снижение инвестиций компаний. 
Без реализации поддерживающих функций со стороны Российской 

Федерации, средний и малый бизнес не справится с вышеизложенными 
проблемными аспектами. Для того, чтобы оставаться в выгодном положении 
в результате сложившихся условий, требуется использовать ряд мер 
обеспечения поддержки, которые заключаются в следующем: 

1. Уменьшение расходов; 
2. Осуществление мероприятий в области внедрения 

энергосберегающих, а также ресурсосберегающих технологий; 
3. Улучшение процесса затрат бизнеса без снижения выпуска 

продукции; 
4. Повышение цен; 
5. Переориентация на выпуск других товаров; 
6. Увеличение или сохранение инвестиционных программ; 
7. Уменьшение производства. 
На сегодняшний день средний и малый бизнес претерпевают 

отрицательные последствия в результате наложенных санкций со стороны 
стран ООН, а также экономического кризиса, однако можно выделить 
некоторые возможности, благоприятно отражающиеся на дальнейшей 
деятельности средних и малых предприятий: импортозамещение; повышение 
рынка сбыта товаров компаний внутри страны; повышенная 
конкурентоспособность; заключение новых государственных контрактов; 
тенденция роста экспорта и многое иное. 

Пакеты антироссийских санкций западные страны приняли против 
предприятий в высокотехнологическом секторе. Введение санкций против 
отечественного технологического сектора отразится крайне негативно на 
экономике, затронув как крупный, так и средний и мелкий бизнес, так как 
«рынок «e-commerce» сместил обычный ритейл, создавая новые драйверы 
роста, такие как поиск товара по фотографии, расположенных на крупных 
маркетплейсах (онлайн-площадках, на которой представлены интернет-
магазины разных предпринимателей); приобретение товаров с помощью 
голосовых запросов через мессенджеры; визуализация товаров перед 
покупкой, позволяющей увидеть лучший вариант; автоматическое 
пополнение предметов повседневного обихода; персонализация рекламных 
предложений и т. д.»1. 

                                                 
1 Цымлянская О.А. Цифровая экономика и гармонизация финансового правила по 

цифровому налогу // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление, 2019. № 11. С. 7–11. 
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На российском рынке IT-отрасли перестали реализовывать свою 
продукцию Adobe и Microsoft, помимо этого были заблокированы действия 
отдельных компаний. 

Например, в Российской Федерации заблокировали компанию Meta на 
основании того, что данная организация была признана экстремистской.  

Возникла проблема  насколько сильно повлияет на средний и малый 
бизнес невозможность взаимодействия с социальной сетью Instargam, 
которая ориентирована на продажи, в особенности – брендов и магазинов, 
активно покупавшие таргетированную рекламу. Важно понимать, что 
функционирование предприятия зависит от его доходности, то есть от того, 
насколько поступающие денежные средства превышают его затраты 
(расходы). Средний и малый бизнес, развивающий сферу таргета «вливал» 
достаточно серьезные суммы из своего бюджета с целью повышения 
рекламы конкретного бренда, направленной на продвижение и актуализации 
компании в Instagram. Термины «растраты» и «расходы», как правило, 
рассматриваются в качестве синонимов. Расходами признаются 
обоснованные и документально подтвержденные затраты. Под 
обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной форме. Под документально 
подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные 
документами, оформленными в соответствии с законодательством.  

Однако на сегодняшний день сложилась тенденция активного введения 
санкций со стороны стран ООН в отношении Российской Федерации, в 
результате чего, государством было принято решение формирования и 
внедрения мер поддержки для бизнеса и граждан. Ярким примером может 
послужить следующее:  

Пользователям Instagram из России разрешается использовать данную 
социальную сеть, однако в соответствии с действующим российским 
законодательством запрещено закупать таргетированную рекламу как в 
Instagram, так и на Facebook, в связи с тем, что данные действия будут 
квалифицированы в качестве финансирования экстремистской деятельности. 
УК РФ регламентирует следующее: штраф за финансирование 
экстремистской деятельности может достичь 700 тысяч рублей, лишение 
свободы на срок до 7 лет. Юридические сообщества рекомендуют удалить 
все рекламные кампании, которые начались еще до признания деятельности 
Meta экстремистской, так как в России правоприменительная практика 
заключается в том, что данное общественно опасное и противоправное 
деяние носит длящийся характер, при этом не особо значимо, когда именно у 
малого или среднего бизнеса был пополнен «рекламный кошелек» или 
началась рекламная кампания. Главное – после признания судом продолжают 
списываться деньги1. 

                                                 
1 Суд запретил Instagram и Facebook // РБК. URL:  https://www.rbc.ru/ 

technology_and_media/21/03/2022/6238a5e89a79477e5dc0245f (дата обращения: 01.04.2022). 
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Правительством были предприняты по поддержке IT-компаний.  
В частности, на три года участником этого сегмента рынка не придется 
платить налог на прибыль, они будут освобождены от контрольных 
проверок. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что представленные 
положения имеют достаточно дискуссионный характер. Положительный 
взгляд на санкционные меры со стороны Российской Федерации разделяются 
не всеми предпринимателями. Так, согласно статистике Российского союза 
промышленников и предпринимателей, влияние санкций на процесс 
импортозамещения рассматриваются позитивно только половиной 
опрошенных компаний. В результате сложившихся условий, в рамках 
экономического кризиса, а также санкций, наиболее пострадали малое и 
среднее предпринимательство. В связи с тем, что именно данная область 
явилась наименее защищенной от внешних экономических манипуляций 
Правительством Российской Федерации, рассматриваются и принимаются 
множество мер, способствующих поддержанию малого и среднего бизнеса: 
кредиты, гранты, субсидии, льготы и многое другое. Однако все же выход на 
новый уровень развития малого и среднего бизнеса представляется 
достаточно сложенным и противоречивым процессом, требующим 
значительных усилий как со стороны государства, так и со стороны бизнеса.  
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Влияние физической подготовки на развитие навыков стрельбы 
 

Для успешного выполнения упражнений по огневой подготовке 
курсантам необходимо осуществлять подготовку в следующих видах: 
физическая, психологическая, а также выработка навыков по стрельбе.  
В данной статье рассматривается именно физическая подготовка, как 
влияющий фактор для успешного выполнения нормативов и упражнений по 
огневой подготовке 

Физическая подготовка и, в частности, физические упражнения 
должны быть направлены на формирование и развитие следующих 
физических качеств: Силы, общей выносливости, ловкости, гибкости и 
быстроты1. 

Сила. Для развития силы именно для развития навыков по огневой 
подготовке можно выполнить следующие упражнения: с отягощениями 
(гантели, грузы на блоках и др.); с сопротивлением упругих предметов 
(резиновые бинты, эспандер); с применением собственного веса 
(подтягивание, приседание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа и др.); 
статические (напряжение мышц, развиваемое без движения, где усилия 
мышц направлены на неподвижный объект – нажим на стену, столб и т. п.). 

Выносливость – способность человеческого организма к непрерывному 
выполнению на определенный момент времени  какой-либо работы без 
заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению и 
умением противодействовать утомлению организма. 

–  она определяется достаточно хорошим уровнем физиологической и 
технологической подготовкой сотрудника полиции. Одним из необходимых 
методов для общего развития этого вида физической подготовки 
(выносливости) будет продолжительное выполнение разного рода 
упражнений определенно умеренным темпом с использованием как можно 
большего количества мышц тела.  

                                                 
1 Визирякина В.А. Физическая подготовка стрелка-спортсмена: методические 

основы // МБУДО «Спортивный центр» Белгородского района, 2018. 16 с.  
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Что касается специальной выносливости, то это возможность 
организма длительное время выполнять определенного рода физическую 
нагрузку, осуществлять эффективную работоспособность в течении 
длительного времени-она будет вырабатываться в большинстве случаев во 
время выполнения стрелковых упражнений. Исходя из этого можно сказать, 
что главным методом вырабатывания специальной выносливости является 
непосредственная тренировка с оружием, выполняя разного рода 
упражнения.  

Быстрота (ловкость) – физические упражнения, которые также 
необходимо для успешного выполнения стрелковых упражнений. При 
вырабатывании этих навыков, сотрудник повышает способность легко и 
быстро прорабатывать новые упражнения, в виде каких-либо движений, 
переходов, кувырков, успешно адаптироваться в изменяющихся условиях 
выполнения упражнений. Также усовершенствуется умение концентрировать 
внимание и умение его распределять. Для развития этих качеств очень 
хорошо помогают игровые виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол.  

Помимо совершенствования общих физических качеств, которые 
перечислены выше, физическая подготовка должна развивать и более узкие, 
специальные способности сотрудника, развития дыхания, совершенствование 
баланса равновесия, согласованность и точность движения, способность 
отключать или расслаблять группы мышц, которые не участвуют в процессе 
выполнения упражнений: при удержании тела при изготовке; при удержании 
оружия во время выполнения стрельб;  при нажатии на спусковой крючок и 
многие другие качества. 

Общая физическая подготовка, помимо развития основных 
физических1 качеств – силы, выносливости, ловкости и быстроты – призвана 
решать и частные, более узкие специальные задачи – развитие дыхания и 
чувства равновесия. Для развития дыхания лучше всего применять 
упражнения при ровной физической нагрузке. Хорошим и к тому же 
доступным в любое время года средством для этого является быстрая ходьба 
с ритмичным дыханием. Развитие чувства равновесия также необходимо, так 
как оно имеет непосредственное значение для преодоления наибольшей 
степени устойчивости системы «тело стрелка – оружие» во время 
производства выстрела. 

Любой сотрудник обязан быть физически  подготовлен в соответствии 
со своей возрастной группой. Но исходя из результатов проведенных 
проверок физической подготовки, уровень подготовки оставляет желать 
лучшего. Тем не менее, сотруднику необходимо держать себя в форме и быть 
физически подготовленным. Для этого сотрудник должен вбить в свой режим 
физические упражнения. 

                                                 
1 Юрьев А.А. Физическая подготовка стрелка-спортсмена [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.shooting-ua.com/books/book_23.htm (дата обращения: 29.03.2022). 
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Упражнения должны содержать достаточное количество упражнений 
общего типа, направленных на укрепление мышечного аппарата в целом, 
постановку дыхания, вырабатывание гибкости тела и точности движений для 
развития мышц-сгибателей рук и пальцев, мышц плечевого пояса, 
поясничной части спины. Следует указать на ценность ведения в упражнения 
и статических напряжений в небольшой дозе. 

Упражнения общего типа: 
- не очень продолжительного удержания груза на весу, что 

способствует лучшему развитию мускулатуры и приучает мышечный 
аппарат к такой работе, которую стрелок выполняет при изготовке к 
стрельбе. 

- Необходимо включать и упражнения для развития равновесия 
(например, балансирование на рейке или ребре доски и т. д.) для развития 
указанных на слайде мышц, которые непосредственно противодействуют 
моменту силы тяжести руки с оружием. Эти мышцы  (рис. 1) выполняют 
статическую работу во время стрельбы. 

А также, в момент стрельбы усилена статическая работа мышц, 
укрепляющих лопатку и мышц, противодействующих опрокидывающему 
моменту силы тяжести туловища и отведенной руки с оружием (косая 
наружная мышца живота, косая внутренняя мышца живота, квадратная 
поясничная).   

 

 
 

Рис. 1. Статистическая работа мышц во время стрельбы 
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Для укрепления кистей рук и мышц (рис. 2, 3) предплечья можно 
выполнять следующие упражнения: 

- Вис на турнике. 3 подхода с периодичностью 1–2 минуты с 
перерывом между подходами 1 минуты. 

- Рывок гири выполняется в классическом его варианте.  Можно делать 
по 3 подхода с количеством около 15 раз за подход. Перерыв между 
подходами 30 секунд. Намыливание ладоней в некоторых упражнениях 
производится для уменьшения сцепления их поверхности со спортивным 
снарядом, что служит дополнительной нагрузкой для мышц кисти и 
предплечья1. 

- Упражнения на эспандере. Сжимание-разжимание кистевого 
эспандера «резиновое кольцо». Разновидности упражнения: а) то же, но со 
значительной (6-60 секунд) задержкой эспандера в сжатом положении; 
б) сжимание-разжимание производится не всеми пальцами, а лишь двумя или 
тремя пальцами. 

 
 

 
 

Рис. 2. Упражнения для укрепления кистей рук  
 

                                                 
1 Роман Халитов, серебряный призер чемпионата мира по практической стрельбе из 

ружья [Электронный ресурс] // Каскад. Стрелковый клуб. URL: http://kaskad-
ipsc.ru/competitions/106/ (дата обращения 29.03.2022). 
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Рис. 3. Упражнения для укрепления мышц  
 

 
Упражнения для развития двуглавых мышц плеча (рис. 4): 
– разгибание в локтях с использованием гантелей разных весов, гирь, а 

также других видов тяжестей. 
– подтягивание обратным хватом на перекладине. 3 подхода по 15 раз, 

с перерывом между подходами 30 секунд. 
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Рис. 4. Упражнения для развития двуглавых мышц плеча 
 
Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, стоит сказать, 

что действительно физическая подготовка для стрелка имеет огромное 
значение. Каждое вышеуказанное упражнение будет способствовать 
развитию навыков при выполнении упражнений, уровень физической 
подготовки будет напрямую влиять на результаты его стрельбы. Благодаря 
физической подготовке, тренировкам, вырабатывается характер и сила вола, 
а  как мы знаем, без характера и воли человек не сможет целеустремленно 
добиваться поставленных целей и в данном случае долго не продержится и 
рано или поздно у него пропадет все желание к дальнейшим занятиям столь 
увлекательным и востребованным видом деятельности как стрельба.  
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Проблемы правового регулирования  
необходимой обороны сотрудников полиции 

 
Необходимая оборона неоднократно становилась предметом 

исследования различных юристов. Такой интерес к данному институту во 
многом обусловлен его сложностью и многогранностью. Однако 
исследований, посвященных анализу института необходимой обороны в 
профессиональной деятельности сотрудников полиции, в настоящее время 
явно недостаточно. Среди научных работ, затрагивающих данную тему, 
можно отметить лишь труды, посвященные проблемам правомерности 
использования сотрудниками исправительных учреждений огнестрельного 
оружия, специальных средств и физической силы. Однако проблема 
необходимой обороны затрагивается в указанных трудах лишь вскользь1. 

Чтобы более детально охарактеризовать пределы применения 
необходимой обороны сотрудниками полиции рассмотрим порядок 
применения ими физической силы. 

В Федеральном законе «О полиции»2 детальную проработку получили 
основания, порядок и условия применения сотрудниками полиции РФ 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, усилены 
гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции РФ. 
Данный закон заложил фундаментальную правовую основу применения мер 
государственного принуждения, а сотрудники полиции РФ получили новые и 
очень востребованные гарантии личной безопасности.  

Экстремальность условий обусловлена тем, что нападение, как 
правило, осуществляется внезапно, а служебная необходимость требует не 
просто поражения противника, а его задержания и доставления. 
Профессиональная подготовленность сотрудников полиции РФ напрямую 
зависит от эффективности профессиональной подготовки, одной из форм 

                                                 
1 Титова О.З. Деятельность сотрудника уголовно-исполнительной системы как 

сфера осуществления необходимой обороны // Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия, 2021. С. 114–115. 

2 О полиции: федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от 09.09.2021) // Российская 
газета, 2011. № 28. 10 февр. 
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которой является организация и проведение занятий в системе 
профессиональной служебной и физической подготовки, по средствам 
проведения межотраслевых и междисциплинарных тренингов. Уровень 
профессиональной подготовленности также зависит и от психологической 
подготовки. Данный аспект особенно важен, поскольку условия, при которых 
сотрудник полиции вынужден применять физическую силу, зачастую 
сопряжены с опасностью для жизни и здоровья самого сотрудника, а также 
усиливает психологическую нагрузку на него1. 

Существуют четыре необходимых правила, определяющих 
правомерность причинения вреда преступнику: 

1. Вред причиняется именно преступнику. В отличие от необходимой 
обороны, условие о причинении вреда преступнику означает, что институтом 
задержания охватывается причинение вреда лицу, совершившему 
преступление и являющемуся субъектом уголовной ответственности 
(вменяемым, достигшим возраста уголовной ответственности). Вред, 
причиненный посторонним лицам, не причастным к совершению 
преступления, может, в зависимости от обстоятельств, рассматриваться как в 
качестве обоснованного риска, так и по правилам крайней необходимости, 
или как неосторожное преступление. На практике бывают ситуации, когда 
сотрудник полиции, осуществивший задержание, достоверно считал, что 
причиняет вред именно преступнику, лицу, подлежащему уголовной 
ответственности, но в ходе судебного разбирательства суд приходит к 
выводу о невменяемости лица, совершившего правонарушение. Несмотря на 
данное значимое изменение правовой характеристики деяния преступника, 
действия полицейского оценивается как правомерные. Бывают случаи, когда 
вред при задержании причиняется лицу, по ошибке принятому за 
преступника (мнимое уголовно-правовое задержание)2.  

Данный факт говорит о фактической ошибке, вследствие чего деяние 
квалифицируется по правилам, принятым для мнимой необходимой обороны. 

2. Сотрудник полиции должен преследовать специальную цель 
задержания. Правильнее будет сказать о целях задержания, поскольку ст. 38  
УК РФ3 называет две цели:  

– доставление в органы власти лица, совершившего преступление; 
– пресечение возможности совершения им новых преступлений.  
3. Правило исключительности причинения вреда, если иными 

средствами задержать такое лицо не представлялось возможным. Данное 

                                                 
1 Галимова А.Г. Формирование психологической готовности сотрудников ОВД к 

применению физической силы в оперативно-служебной ситуации // Подготовка кадров 
для силовых структур: современные направления и образовательные технологии, 2020.  
С. 94–95. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
23.09.2021) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996 № 25. Ст. 2954. 

3  Там же. 
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требование закона предполагает, что причинению вреда, задерживаемому 
лицу возможно лишь в случае безуспешности других попыток прекратить 
совершение преступления и задержать преступника. 

В случаях, как и при необходимой обороне, допускается причинения 
как физического, так и имущественного вреда. Очень важно учитывать 
условия правомерности таких действий, ведь причинение вреда при 
задержании лица, совершившего преступление, выступает в сфере уголовно-
правовых отношений. 

4. Действия лица, осуществляющего задержание, предполагают не 
допущение превышения необходимых для задержания мер.  
В законодательстве используются оценочные категории «явное 
несоответствие», «явно чрезмерный вред». В случаях определения были ли 
превышены меры, необходимые для задержания лица, совершившего 
преступление. В данном случае речь, как и при обстоятельствах необходимой 
обороны, идет о несоразмерности и выходе за «рамки разумного» при 
причинении вреда, и даже случаев жестокости при задержании по 
отношению к преступнику, а также неправильности оценки ситуации 
задержания.  

Из вышесказанного видно, что правоприменительная практика должна 
складываться таким образом, чтобы сотрудники полиции не боялись 
применять меры непосредственного принуждения и, в частности физическую 
силу.1 

Итак, законодательное регулирование правомерности применения 
сотрудниками полиции физической силы, в том числе боевых приемов 
борьбы включает в себя пересекающиеся правовые нормы 
административного и уголовного права, причем приоритет при определении 
правомерности причинения вреда в результате правоохранительной 
деятельности сотрудников полиции в части противодействия 
правонарушителям однозначно не отдается ни уголовному, ни 
административно-правовому законодательству.  

В то же время, институт необходимой обороны, который исключает 
преступный характер содеянного, является предметом заинтересованности 
очень многих современных исследователей в области уголовного права. 
Указанное обусловлено тем, что осуществляя свое право на самооборону и 
реализуя собственные права, а также права прочих лиц от общественно-
опасных последствий, которые может повлечь совершение преступного 
деяния, обороняющееся лицо наносит существенный вред лицу, права 
которого несмотря на содеянное подлежат охране уголовным 
законодательством.  

                                                 
1 Цуканов Н.Н. О соотношении норм закона «О полиции» и УК РФ в 

регулировании права сотрудника полиции применять физическую силу, специальные 
средства и огнестрельное оружие // Административное право и процесс, 2012. № 3. 
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Чтобы определить, какие именно условия, соответствующие 
правомерности института необходимой обороны, могут быть отнесены к 
норме уголовного законодательства, указанной в предыдущем абзаце 
настоящей статьи, представляется необходимым обратиться к науке 
уголовного права и рассмотреть, какие условия правомерности необходимой 
обороны могут быть выделены на научном уровне.  

Кроме всего сказанного, дискуссионным является вопрос по поводу 
реальной возможности осуществления необходимых оборонительных 
действия на стадии приготовления к преступному деянию или покушению на 
преступное деяние. В случае покушения на преступное деяние, когда лицо 
начинает выполнение действий, необходимый характер обороны не вызывает 
сомнений и является очевидным1.   

В то же время стадия приготовления вызывает разногласия. Чаще всего 
выделяется две стадии приготовления: раннее и позднее. Так, применение 
необходимой обороны представляется возможным только лишь на стадии 
позднего приготовления.   

Применение физической силы, в том числе боевых приемов борьбы 
является неотъемлемой частью службы в органах внутренних дел. Твердое 
знание законодательной базы, регулирующей данные отношения, а также 
хорошая физическая подготовка сотрудника полиции, что включает в себя 
знание боевых приемов, обладание достаточной физической силой, является 
гарантом правомерности применения физической силы. 

Порядок, в соответствии с которым применяются физическая сила, 
специальные средства и огнестрельное оружие регламентируется в ст. 19 
Закона «О полиции».  

После применения рассматриваемых принудительных мер воздействия 
на правонарушителя в обязанности сотрудника полиции входят: 

- о факте причинения правонарушителю телесных повреждений в 
связи с применением рассматриваемых принудительных мер воздействия 
полиция в максимально короткий срок, не превышающий при этом 24 часов 
должна уведомить близкого родственника или близкое лицо 
правонарушителя; 

- каждый случай, когда применение рассматриваемых мер повлекло за 
собой причинение физическому лицу ранения смертельного исхода должен 
быть доведен до сведения прокурора в суточный срок; 

- полицейский обязан в максимально возможной степени принять 
меры по сохранению без изменений места совершения преступного 
посягательства, административного проступка, места происшествия, когда 
применение рассматриваемых мер повлекло за собой причинение 
физическому лицу ранения смертельного исхода. 

                                                 
1 Васильева Л.А. Актуальные вопросы института необходимой обороны в 

уголовном праве // Актуальные проблемы юриспруденции, 2021. С. 115–118. 
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Таким образом, позиции исследователей сводятся к следующим 
моментам:  

- в процессе рассмотрения вопроса по поводу начального момента 
преступного посягательства представляется целесообразным базироваться на 
реальности существующей опасности, которую обеспечивает преступное 
посягательство, а также необходимости незамедлительного принятия 
различного рода мер для отражения такого преступного деяния;  

- реальный характер преступного посягательства должен отвечать 
таким требованиям, как: равнозначность физическому воздействию 
насильственного характера, серьезность, непосредственность. 
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Оценка выгодных стратегий поведения сотрудника полиции  

с помощью теории игр 
 
Работа сотрудников полиции направлена на взаимодействие с 

гражданами, а также на поддержание общественного порядка и 
общественной безопасности. В связи с чем иногда возникают ситуации, 
вынуждающие сотрудников применять физическую силу, специальные 
средства и огнестрельное оружие по отношению к нарушителям порядка и 
подвергающих опасности жизнь и здоровье граждан. В таких случаях с 
высокой вероятностью возможно возникновение угрозы личной 
безопасности сотрудника полиции. 

Применение сотрудниками полиции физической силы, специальных 
средства и огнестрельного оружия регламентируется главой 5 Федерального 
закона «О полиции»1. 

                                                 
1 О полиции: федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (последняя редакция). 
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Полицейский и правонарушитель, оказываясь в экстремальных 
условиях, подвергаются действию ряда стресс-факторов, оказывающих на 
них эмоциональное и психологическое воздействие. 

Существует наука «теория игр», которая позволяет оценить с помощью 
математических выкладок разрешение той или иной ситуации1. 
Следовательно, возникает задача оценки и принятия решений в 
повседневной, служебной деятельности сотрудника полиции, которая может 
быть обоснована с точки зрения получения максимальной выгоды или 
уменьшения потерь. Поэтому, сфера применения теории игр легко 
адаптируется применительно к деятельности полицейского, а ее знания – 
будут ему полезны.  

Проблема в применении теории игр заложена во влиянии знания этой 
науки на эффективность принятия решений сотрудником полиции, в пользе, 
которую принесет это знание рядовому сотруднику полиции и Министерству 
внутренних дел (МВД) в целом.  

Применительно к данной теории, игра – это процесс участия двух или 
более сторон, которые ведут борьбу с целью реализации своих интересов. 
При этом каждая из сторон применяет ту или иную стратегию, направленную 
непосредственно на достижение поставленных целей. Стратегия, 
определенная каждой из сторон и будет являться моделью их поведения. 
Соответственно, исход игры может быть как в виде выигрыша, так и в виде 
проигрыша2.  

Поэтому теория игр это один из важнейших моделирующих методов, 
применяющийся в исследованиях для создания наиболее благоприятных 
решений в проблемной ситуации3. 

Уровень личной безопасности сотрудника полиции при контакте с 
правонарушителем напрямую зависит от степени его профессиональной 
подготовленности, навыков и опыта. 

При возникновении сложных ситуаций сотруднику необходимо 
правильно, быстро и точно среагировать, и применить наиболее 
благоприятную, правоприменимую тактику действий.  

Для примера возьмем сотрудника полиции, который застиг лицо, при 
совершении определенных противоправных действий по отношению к 
другому человеку, и пытающееся скрыться с места совершения 
преступления. В данном случае ему необходимо решить: применять ему 
оружие или нет, опираясь на законодательство РФ, в частности – на ст. 23 ФЗ 
«О полиции». Ситуация сложна не только психологически, но и физически, 

                                                 
1 Бинмор К. Теория игр. Очень краткое введение. М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2019. 

256 с. 
2 Шиловская Н.А. Теория игр: учебник и практикум для вузов. М.: Юрайт, 2021. 

318 с. 
3 Безруков А.Б., Саитгараев С.С. Прикладная теория игр: учеб. пособие. Челяб. гос. 

ун-т Челябинск, 2001. С. 127. 
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так как связана она с применением оружия (физической силы или 
специальных средств) в отношении другого человека, а также с попыткой 
виновного скрыться с места преступления. Оценим радикальные случаи, 
когда полицейский вынужден применить оружие, в силу сложившихся 
обстоятельств (попыткой завладения его табельным оружием, нападением и 
так далее), что психологически сделать достаточно тяжело. Рассмотрим 
действия каждой из сторон. 

Положение лица, совершившего преступление, в данном случае 
немного проще, так как он не ограничен повышенной ответственностью, в 
отличие от сотрудника полиции, который всегда обязан стремиться к 
минимизации ущерба. Нарушитель же в данной ситуации понесет уголовную 
ответственность за совершенное преступление, а степень наказания будет 
уже зависеть от его дальнейших действий. 

 

 
Рис. 1. Дерево игры лица, застигнутого при совершении преступления  

и пытающегося скрыться 
 
На рис. 1 представлено так называемое дерево игры: его имеет смысл 

рисовать всякий раз, когда требуется принять какое-либо решение. Ветви 
этого дерева  варианты развития событий. Цифры (0, 1 и -1)  выигрыш, то 
есть будет ли игрок победителем, если изберет тот или иной вариант 
событий. 

В данном случае, наилучшим исходом для виновного будет прекратить 
свои действия и сдаться сотруднику полиции «Прекратить попытку 
скрыться» – 0. При таком раскладе событий, в отношении него не будет 
применено огнестрельное оружие, так как оснований для этого нет. А при 
вынесении наказании в отношении него будет учтен факт добровольного 
отказа от противоправных действий.  

Также возможно, что виновный решит остановиться после того, как 
сотрудник полиции потребует его остановиться «Остановиться после 
законных требований», или же после того, как сотрудник полиции 
произведет предупредительный выстрел в безопасном направлении (вверх) 
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для прекращения лицо попытки скрыться «Остановиться после 
предупредительного выстрела». В обоих случаях исход не является наиболее 
удачным, но более предпочтительным, присвоим данным вариантам 
выигрыш 1.  

Наиболее отрицательным исходом для виновного будет является 
оказание сопротивления сотруднику полиции при попытке скрыться с места 
совершения преступления «Оказать сопротивление». Сопротивление может 
быть оказано в форме физического или вооруженного противодействия.  
В обоих случаях, при рассмотрении дела данное обстоятельство будет 
отмечено в отрицательную для лица сторону. Соответственно, присвоим 
данным исходам выигрыш -1. 

СП – сотрудник полиции. 

 
Рис. 2. Дерево игры сотрудника полиции 

 
На рис. 2 схематически представлены вариации возможных моделей 

поведения сотрудника полиции в сложившейся ситуации. И, если в случае с 
виновным выбор предположительного поведения был проще, то со стороны 
сотрудника такой выбор будет более сложным. Так как его действия не 
должны выходить за правовые грани. 

Вначале надо определить, какое решение будет лучшим и худшим. 
Предположим, что самое предпочтительное развитие событий для 
сотрудника полиции  попробовать не применить оружие по отношению к 
виновному. Присвоим этому варианту выигрыш 1. В худшем, сотрудник 
полиции понесет за свои действия уголовную ответственность: присваиваем 
этому варианту выигрыш 1. Таким образом, ветка дерева с вариантом вообще 
не применять оружие получает 0. 

Предположим, что сотрудник полиции решил не применять оружие 
вообще «Не применять оружие». При таком раскладе событий сотрудник 
может либо побежать вслед за преступником «Догнать», либо потребовать 
прекратить противоправные действия «Требовать прекратить 
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противоправные действия». В данных случаях, сотрудник полиции будет в 
выигрыше при благоприятном развитии событий – догонит виновного; 
преступник прекратит попытку скрыться и остановиться, поэтому ставим 
данным исходам выигрыш 1. 

В том случае, если сотрудник полиции решит все-таки применить 
оружие, выигрышем для него будет являться производство выстрела в 
безопасном направлении «Сделать предупредительный выстрел вверх». 
Данная позиция будет наиболее выигрышной, если после производства 
выстрела в безопасном направлении, виновный прекратит свои действия и 
остановится. Либо же (в случае нападения на сотрудника полиции и оказания 
сопротивления) произвести выстрел, не затрагивающий жизненно важные 
органы, с предупреждением виновного о своих намерениях «Выстрелить по 
конечностям».  

В случае с производством выстрела на поражение, сотрудник полиции 
выходит на ситуацию, при которой он может быть привлечен к уголовной 
ответственности за неправомерность своих действий и превышение 
должностных полномочий «Выстрелить на поражение». 

Но в любом случае, каждый сотрудник полиции при реализации своих 
служебных обязанностей должен стремиться к минимизации или же 
недопущению ущерба здоровью человека, независимо от того, является он 
правонарушителем или же невиновным лицом 

В данном случае верным алгоритмом действий будет являться просчет 
стратегии не только в игре с другой стороной, но и в игре с самим собой. 
Можно нарисовать дерево игры, и увидеть: приведет ли ваше нынешнее 
решение к выигрышу. 

Теория игр направлена на развитие самоанализа каждого действия 
сотрудника, на принятие взвешенных решений, а также на лучшее понимание 
не только других, но и оценку собственных действий. 

Сотруднику полиции важно учиться анализировать и предвидеть все 
вариации поведения правонарушителей. Зачастую они бывают 
неординарными, так как ни один человек не думает по шаблону. Именно 
поэтому целесообразно было бы ввести в программу обучения сотрудников 
полиции такую дисциплину, как «теория игр», для выработки у каждого 
сотрудника специфического мышления при выборе верной стратегии в 
случае контакта с нарушителями общественного порядка. 
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Дисциплина «Физическая подготовка» является одной из основных в 
курсе профессиональной подготовки будущих сотрудников полиции. Она 
изучается на протяжении всего периода, в очной и заочной формах обучения. 

Начиная с простых упражнений, направленных на развитие общих 
физических свойств организма, система подготовки усложняется до изучения 
приемов самообороны и элементов борьбы: рычагов, удержаний, ударов, 
физическая подготовка сопровождает сотрудника полиции на протяжении 
всей его службы. В рамках учебного процесса физическая подготовка 
представляет собой одно важнейших направлений обучения курсантов и 
слушателей, имея такое же значение для будущей службы, как и правовая,  и 
тактико-специальная подготовка. Именно по данной причине исследование 
актуальных вопросов модернизации указанной дисциплины и поиск новых, 
более результативных подходов к ее усвоению представляет определенные 
теоретико-методологический интерес. 

Г.В. Боброва, говоря об образовательном процессе в кадетских 
учреждениях, высказывает актуальную и для системы образования МВД 
мысль: «Следует отметить, что в современной школе структуру и содержание 
образования по физической культуре составляет: 

педагогический процесс как условие развития личности; 
обучаемый как активный субъект педагогического процесса; 
учебный предмет как средство педагогического процесса, 

ориентированного на формирование личности.»1. 
                                                 

1 Боброва Г.В. Значимость занятий спортом в военном самоопределении кадет // 
Наука-2020. 2017. № 2(13). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/znachimost-zanyatiy-
sportom-v-voennom-samoopredelenii-kadet-1 (дата обращения: 20.03.2022). 
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Анализируя значение физической подготовки в рамках учебного 
процесса в высших учебных заведениях системы МВД России, нужно 
отметить, что данная дисциплина представляет собой часть общей 
физической культуры нашего общества, которая, в свою очередь, является 
обособленной часть культуры человечества в целом. Во многом 
преподавание данной дисциплины в образовательных учреждениях нашей 
страны связан с социальными установками и ориентированием государства 
на поддержание общего здоровья нации. Ведь одной из основных целей 
физической подготовки является формирование культуры здорового образа 
жизни, что реализуется посредством решения следующих задач по: 

развитию у обучающихся стремления к физическому и духовному 
совершенствованию; 

обучению их правилам организации самостоятельных физических 
упражнений; 

привитию «здоровых» привычек. 
Помимо общих задач в условиях профессионального обучения 

будущих сотрудников правоохранительных органов дисциплина 
«Физическая подготовка» в совокупности с еЕ разделами и подразделами 
преследует цель подготовки обучающихся к возможным ситуациям, которые 
могут произойти в их служебной деятельности и которые потребуют от них 
не только хорошей физической формы и развитых способностей, но и 
навыков умелому применению физической силы, в том числе и боевых 
приемов борьбы. В данных условиях модернизация рассматриваемой нами 
дисциплины должна носить комплексный характер. Она направлена на 
обновление устаревших и недостаточно эффективных методик обучения 
курсантов и слушателей правилам выполнения упражнений и приемов, 
повышение качества преподавания данной дисциплины, обучение кадрового 
состава профессорско-преподавательского состава обновленным 
технологиям обучения курсантов и слушателей. Комплексность 
модернизации дисциплины «Физическая подготовка» характеризуется тем, 
что специфика указанного учебного процесса требует от преподавателей 
определенного набора знаний в смежных отраслях науки, таких как анатомия 
и психология. Нельзя ограничить обучение боевому приему только техникой 
выполнения упражнения: курсант должен понимать, в какой ситуации он 
должен его применить, на какие группы мышц идет воздействие как с его 
стороны, так и со стороны оппонента, к каким последствиям может привести 
выполнение приема. 

Одним из актуальных вопросов модернизации технологий 
преподавания «Физической подготовки» является повышение не только 
образовательного, но и воспитательного и оздоровительного потенциала 
учебного процесса.  
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Воспитательная функция заключается в том, что на занятиях по 
физической подготовке преподаватель должен стремиться сбалансировать 
следующие направления: 

реализовать возможность раскрытия лидерского потенциала отдельных 
обучающихся; 

сформировать дружеские, здоровые отношения в коллективе, 
основанные на взаимопомощи; 

способствовать укреплению дисциплинированного поведения; 
регулировать элемент конкуренции среди курсантов и слушателей; 
обеспечить соревновательный характер занятий. 
Указанные направления преподавания цикла дисциплины «Физическая 

подготовка» имеют особое значение для дальнейшей служебной 
деятельности будущих сотрудников полиции, так как позволяет организовать 
адекватное восприятие обучающимися членов своего коллектива, научить их 
взаимодействию в любых ситуациях, а также обеспечить раскрытие качеств 
лидера группы. В данном контексте модернизация проводимых занятий 
должна привнести в них выделение часов на проведение спортивных игр и 
соревнований, которым, зачастую, уделяется крайне мало внимания. Как 
отмечает Боброва Г.В.: «Внедрение рейтинговой системы контроля в процесс 
физического воспитания в старших классах позволяет усилить мотивацию 
учащихся к учебной деятельности, представить им динамику успехов и 
неудач в физической подготовке.»1. 

Модернизация оздоровительного потенциала рассматриваемой нами 
дисциплины во многом обращена именно в сторону преподавателя и его 
взаимодействия с обучающимися. Следует вспомнить прекрасные слова 
К.Д. Ушинского, которые и на сегодняшний день не потеряли своего 
уникального значения: «В деле обучения и воспитания, во всем школьном 
деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя».2 Именно 
преподаватель является ключевой фигурой педагогической деятельности и 
играет ведущую роль в  реформировании системы образования, в частности, 
в рассматриваемой нами области. Преподаватель должен личным примером 
показывать не только теоретические знания, но и практические умения. 
Такая позиция ставит его в одинаковые условия с обучающимися, что 
позволяет ему оказывать более эффективное воздействие и пользоваться 
                                                 

1 Боброва Галина Владимировна Актуальные проблемы повышения эффективности 
системы физического воспитания в образовательной деятельности кадетского училища // 
Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. 2017. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/aktualnye-problemy-povysheniya-effektivnosti-sistemy-fizicheskogo-vospitaniya-v-obra- 
zovatelnoy-deyatelnosti-kadetskogo-uchilischa (дата обращения: 20.03.2022). 

2 Бенидзе Аминат Александровна, Сотников Евгений Сергеевич Актуальные 
вопросы модернизации программы по физической культуре в общеобразовательных 
организациях МО РФ // Ученые записки университета Лесгафта. 2019. № 4(170). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-modernizatsii-programmy-po-fizicheskoy-kul- 
ture-v-obscheobrazovatelnyh-organizatsiyah-mo-rf (дата обращения: 20.03.2022). 
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авторитетом не потому, что «так приказали», а заслуженно. Также важно 
проводить разъяснительную работу с обучающимися на предмет 
недопустимости или ограниченности вредных привычек и стремиться 
сформировать у них привычки здорового образа жизни. На данные занятия 
предлагается отводить время из часов семинарских занятий и стимулировать 
преподавателей использовать возможности медиатехнического обеспечения 
учебного процесса. 

Основные направления по модернизации процесса преподавания 
дисциплины «Физическая подготовка» должны быть отражены в учебно-
методических материалах, регулирующих формы, методы и технологии 
преподавания дисциплины. Возможно, целесообразным будет 
самостоятельное распределение преподавателем часов самостоятельной и 
аудиторной работы, так как процесс модернизации образовательного 
процесса зависит не только от требований общества и профессиональной 
сферы, не только от желаний и собственного видения преподавателя, но и от 
тех учебно-методических правил, которые диктует образовательная система 
нашей страны. 

В целом процесс модернизации процесса преподавания дисциплины 
«Физическая подготовка» должен не только носить комплексный характер, 
но и быть своевременным. Данное условие продиктовано требованием 
системы МВД к физическим способностям и подготовленности своих 
будущих сотрудников, на плечи которых будет возложена обязанность по 
обеспечению законности и правопорядка на улицах России. 
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Взаимодействие участкового уполномоченного полиции  

с сотрудниками Росгвардии в мероприятиях  
по контролю за оборотом оружия и боеприпасов 

 
С 2015 года под государственный федеральный контроль (надзор) от 

МВД была передана в ведение Федеральной службы войск национальной 
гвардии (далее  Росгвардия) сфера соблюдения законодательства оборота 
оружия и боеприпасов. Данная служба осуществляет также лицензионно-
разрешительную деятельность.  
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Стоит отметить, что хоть от органов внутренних дел были переданы 
полномочия, однако это не исключило практику участия сотрудников 
полиции в мероприятиях по контролю за оборотом оружия. Форма участия в 
данного вида мероприятиях носит характер содействия, поскольку все 
выполняемые действия с оружием и боеприпасами после передаются в 
Росгвардию. Участковый уполномоченный полиции, являясь должностным 
лицом органов внутренних дел непосредственно осуществляет в рамках 
своей деятельности многие профилактические мероприятия, что не является 
исключением и в сфере контроля за оборотом оружия, в вверенном ему 
административном участке. 

Согласно данным Центра статистической информации ГИАЦ 
МВД России сегодня на учете состоит более 3,7 млн человек, у которых 
находится оружие или боеприпасы. Проводимая политика ужесточения в 
лицензионно-разрешительной деятельности порядка выдачи и проверки 
привела к тому, что за 2020 и 2021 гг. года количество человек, имеющих 
лицензию на ношение огнестрельного или травматического оружия, 
сократилось на 200 тысяч. Тем самым из почти 4 млн людей сейчас 
приходится 3,7 млн обладателей разрешения на оружие, а у них по 
официальной статистике на руках находится сейчас 6,5 миллионов стволов, 
по сравнению с начало 2021 г. разница незначительно изменилась (всего на 
100 тыс. единиц уменьшалась)1.  

По информации Министерства внутренних дел, с 2019 по 2021 годы из 
незаконного оборота изъято более 12,7 тыс. единиц незаконно хранящегося 
оружия. Статистика количества единиц оружия находящихся у граждан на 
территории Российской Федерации безусловно создает предпосылки более 
жесткого контроля со стороны исполнительных органов власти. 

Происходящие в мире процессы констатируют факты частых упущений 
в контроле за оборотом оружия и опасности личной безопасности людей. 
Данное обстоятельство сложилось ввиду большой распространенности 
противоправных деяний, как нарушение порядка хранения оружия. 
Периодически общество потрясают последствия данного несоблюдения 
правил оборота оружия, поскольку перерастают в опасную ситуацию для 
общества, а именно инциденты, связанные с причинением вреда здоровью и 
жизни людей. 

 

                                                 
1 Гонка разоружения: зачем Росгвардии углубленные проверки законопослушных 

граждан // [Электронный ресурс] URL: https://newizv.ru/article/general/12-10-2021/gonka-
razoruzheniya-zachem-rosgvardii-uglublennye-proverki-zakonoposlushnyh-grazhdan (дата 
обращения: 29.03.2022). 
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Согласно совместного приказа МВД России и Росгвардии от 18.08.2017 
№ 652/3601, принятым на основании пункта 21 статьи 12 ФЗ «О полиции» 
участковые исполняют обязанность по проверке условий хранения оружия, а 
именно на основании мотивированного письменного запроса подразделений 
лицензионно-разрешительной работы. Несмотря на передачу подразделений 
МВД России многих функций в ведение Росгвардии, участие полиции 
является главным органом по обеспечению контролю за оборотом оружия. 

Действующей нормативной правовой базой, регламентирующей 
участие участковых уполномоченных полиции в мероприятиях по контролю 
за обеспечением условий хранения (сохранностью) оружия, боеприпасов, 
патронов к оружию, находящихся в собственности или во временном 
пользовании граждан, является Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. 
№ 150-ФЗ «Об оружии»2 (ФЗ «об оружии»), ФЗ № 3 «О полиции» (пп. 21-23 
ч. 1 ст. 12), также есть совместный приказ МВД России и Росгвардии 
№ 652/360 от 18.08.2017, согласно которому урегулирован порядок проверки 
условий хранения оружия и боеприпасов сотрудниками полиции, а именно 
участковым уполномоченным полиции, в сельском поселении или 
отдаленной, труднодоступной местности, в которых отсутствуют 
подразделения территориального органа Росгвардии, тем самым восполняя 
пробел практики реализации контроля.  

Не один раз в МВД России уже отмечали, что служба участковых 
уполномоченных является значимым подразделением органов внутренних 
дел, осуществляющих непосредственно работу с населением.  
В внегородской, сельской местности на долю участковых уполномоченных 
лежит полная ответственность за правопорядок на вверенном 
административном участке. Согласно Концепции развития службы 
участковых уполномоченных полиции территориальных органов МВД 
России на 2020-2023 гг. должны реализоваться все возможные направления 
профилактической работы3. Одной из главных целей профилактической 
работы является предупреждение правонарушений и пресечение 
противоправных действий, в следствии чего направление по контролю за 
таким источником повышенной опасности, как огнестрельное оружие, 
является обязательным для обеспечения общественной безопасности 
населения. 
                                                 

1 Приказ МВД России № 652, Росгвардии № 360 от 18.08.2017 «О некоторых 
вопросах участия полиции в мероприятиях по контролю за обеспечением условий 
хранения (сохранностью) гражданского, служебного, боевого и наградного оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, находящихся в собственности или во временном 
пользовании граждан» // СПС «КонсультантПлюс». 

2 Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 02.07.2021)»Об оружии» // 
Российская газета, 1996. № 241. 18 дек. 

3 Торгерсен А.С. О некоторых актуальных вопросах участия участковых 
уполномоченных полиции в мероприятиях по контролю за оборотом оружия в контексте 
изменений отечественного законодательства // Научный компонент, 2021. № 1(9). С. 35–41. 
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Согласно п. 37.3 Приказа №205 участковый уполномоченный полиции 
ведет списочный учет граждан – владельцев оружия, в СООП во вкладке 
«Оружие» можно ознакомится с информацией нажав на кнопку «карточка 
физ.лица», где будет указана модель оружия, вид оружия, тип оружия, а 
также серия, год производства и Ф.И.О. владельца.  

Доверие граждан к правоохранительным органам является 
субъективным критерием, однако его как показатель работы всей системы 
возможно рассчитать исходя из количества граждан, проявляющих 
активность в участии мероприятий правоохранительной направленности, как 
правило направленных на обеспечение защиты прав граждан и общества. 
Готовность выразить свою гражданскую позицию через предоставление 
сведений правоохранительным органам о фактах нарушений правовых норм 
является залогом эффективной работы служб. Как бы то ни было, но 
реализация программы по добровольной сдаче оружия осуществляется не 
напрямую Росгвардией, а должностными лицами ОВД, работающих 
непосредственно с населением, к которым относится участковый 
уполномоченный полиции.  

На всех участковых возложена обязанность по проведению 
профилактического обхода административного участка и индивидуальной 
профилактической работы с гражданами в целях выявления возможных 
фактов нарушений правил оборота оружия. При выявлении нарушений 
данное должностное лицо обязано принимать меры по пресечению и 
документированию административных правонарушений, предусмотренных в 
КоАП РФ, а именно собирает первоначальный материал и составляет – акт 
обследования условий хранения (сохранности) оружия и патронов, как во 
время профилактического обхода, так и при получении письменного запроса 
подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. 

В сложившиеся последнее время тенденции омолаживания преступных 
проявлений, такая мера как ужесточение контроля за оборотом оружия и 
повышение возрастного ценза с 18 лет на 21 год представляется верным 
решением, выдвинутым от государства. Сами службы исходя из практики 
выдвигают предложения о не предоставлении гражданам разрешение на 
оружие, если не была пройдена проверка внутри МВД и ФСБ. Росгвардия 
согласна с выдвинутым предложением и предлагает внести изменения на 
законодательном уровне.  

Обращаясь к ст. 23.85 КоАП РФ Росгвардия имеет право рассматривать 
дела по административным правонарушениям нас интересующихся, таких 
как по ч. 1, 3, 4, 4.1, 5 и 6 статьи 20.8 и ст.20.11 КоАП РФ. Исходя из 
практики можно судить о конкуренции двух норм – ч. 6 ст. 20.8 и ч. 1  
ст. 20.11 КоАП РФ. 

На наш взгляд целесообразно внести изменения в п. 1 ч. 2 ст. 28.3 
КоАП РФ, а именно предоставить полномочия органам внутренних дел 
составлять административные протоколы по ч. 1 ст. 20.11 КоАП РФ, 
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поскольку уже в обязанности рассматривать по ч. 4, 4.1, 4.2 и 6  
ст. 20.8 КоАП РФ. Поскольку данные составы по роду деятельности 
участкового уполномоченного полиции чаще всего встречает в рамках 
проведения обработки жилого сектора, связанного с оборотом оружия.  

В общем и целом, предоставленные выше предложения позволят 
эффективно, в рамках концепции службы участковых уполномоченных 
полиции, осуществлять мероприятия по контролю за обеспечением 
сохранности оружия, боеприпасов, находящихся у граждан. Участие 
сотрудников полиции по направлению деятельности Росгвардии как итог 
позитивно повлияют на формирование оптимального баланса публичных и 
частных интересов в сфере контроля оборота оружия в Российской 
Федерации.  

Исходя из сложившиеся практики можно прийти к выводу, что 
несмотря на отделение у сотрудников полиции полномочий по контролю за 
оборотом оружия не исключает их обязанность по обеспечению 
общественного порядка, в том числе по направлению за контролем оружия и 
боеприпасов. Участковый уполномоченный полиции являясь сотрудником, 
работающим непосредственно с населением в рамках своей деятельности, 
повсеместно осуществляет сбор информации на административном участке 
для пресечения и предупреждения правонарушений. Оружие, как источник 
повышенной опасности, всегда будет являться для правоохранительной 
системы предметом работы и будет осуществляется не напрямую 
Росгвардией, а должностными лицами ОВД, работающих непосредственно с 
населением, к которым относится участковый уполномоченный полиции.  
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К вопросу о смене вооружения в органах внутренних дел  

Российской Федерации 
 

Многим известно, что легендарный пистолет Макарова, или как его 
иначе называют ПМ, находится на вооружении правоохранительных органов 
с 1951 года. Уже достаточно давно в кругах сотрудников периодически 
поднимается тема о замене в России табельного оружия для МВД и иных 
силовых структур. С чем же связана замена отслужившего 70 лет пистолета 
Макарова? Попробуем разобраться. 
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Для начала отметим основные преимущества данной модели оружия, 
которые и обусловили столь долгую службу в органах внутренних дел и не 
только. Наиболее важными достоинствами нашумевшего ПМ являются такие 
его характеристики, как надежность и прочность. Ведь, если мы обратимся к 
истории, мы заметим, что он разрабатывался как раз после Великой 
Отечественной Войны, а значит такие требования по объективным причинам 
являлись необходимыми. Также пистолет Макарова является достаточно 
компактным и простым в конструкции, что позволяет разобраться в ней даже 
начинающему стрелку и легко ухаживать за оружием: регулярно чистить и 
смазывать его. Профессионалы в оружейной сфере нередко отмечают среди 
основных преимуществ безопасность использования ПМ, которая 
объясняется прежде всего удобством удержания, благодаря разработанной 
пистолетной рукоятке. Преобладание легендарного пистолета также в том, 
что в нем устранена возможность самопроизвольного выпадения магазина, 
сильное останавливающее действие, при котором гарантированно противник 
«выводился из строя» (основные недостатки Тульского Токарева, на смену 
которому и пришел ПМ в советской армии). 

Однако несмотря на широкий спектр преимуществ ветерана среди 
оружия СССР и России, знаменитого ПМ, он неидеален и имеет также ряд 
недостатков. К основным можно отнести: во-первых, небольшая емкость 
магазина, так как 8 патронов в настоящее время, когда на рынке оружия есть 
представители с магазинами, вмещающими, например 18 патронов (ГШ-18, 
«Грач»), не является показательным результатом; во-вторых, неудобство 
извлечения магазина, который часто может «заедать», что является 
недопустимым в бою. 

Поскольку в настоящее время требования к пистолетам изменяются и 
современное оружие должно соответствовать определенным предписаниям, в 
Министерстве Внутренних Дел и других ведомствах, силовых структурах в 
последние годы все более часто встает вопрос о перевооружении. Сейчас от 
оружия требуется более вместительный магазин, большая мощность оружия 
для возможности пробития бронежилетов, возможность установки каких-
либо дополнительных характеристик, таких как фонари, лазерные указатели, 
и многое другое. Исходя из этого, можем сделать вывод, что пришло время 
ПМ отдать почетное место другому оружию, которое способно будет 
перекрыть нужды в первую очередь полиции. 

Вопрос о замене вооружения вставал неоднократно, в конце 90х – 
начале 2000х годов, в 2011, 2015 году, но все же остается открытым и сейчас. 
Что мешает заменить устаревший по многим характеристикам пистолет 
Макарова? Прежде всего, невозможность закупки оружия за рубежом, 
поскольку в сложившейся ситуации в стране это может быть чревато разного 
рода последствиями (неожиданному ограничению поставки, необоснованной 
рекламе зарубежья, обязательствами России перед иными странами и так 
далее), а наряду с этим – невозможность запуска массового производства 
другого оружия, которое по масштабам могло бы сравнится с  
производством ПМ.  
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Определившись, что закупка оружия из других стран нецелесообразна, 
предлагаю рассмотреть претендентов на замену пистолета Макарова, 
которые разрабатывались, а иногда и принимались на вооружение 
российской армии как раз с момента постановки вопроса о замене ПМ в 
системе правоохранительных органов.  

Итак, первым пистолетом-претендентом выступает – пистолет Ярыгина 
(ПЯ), «Грач», МР-443, который уже стоит на вооружении армии с 2003 года. 
Он имеет магазин на 18 патронов, удобен в использовании, поскольку имеет 
высокую точность, а также считается почти идеальным для скоростной 
стрельбы. Однако в конструкции также не предусмотрено крепление для 
лазерных указателей, фонарей и тому подобное. Кроме того, его затвор 
увесист, что провоцирует завал оружия при использовании. Недочетом также 
является именно отсутствие возможности безопасного спуска курка с 
боевого взвода, что предусмотрено в большинстве современных моделей 
оружия. Массовый выпуск, согласно источникам СМИ, стартовал лишь в 
2011 году. Такое продолжительное время (с 2003 по 2011 год) потребовалось 
для устранения многих недостатков данной модели, поэтому пока полная 
замена надежного ПМ на «Грача» не представляется возможной. 

Следующим претендентом является – ГШ-18. Он безопасен для 
использования, его магазин обладает емкостью 18 патронов, а также 
пистолет мал по своим характеристикам, имеет легкий вес, но при этом 
достаточно высокую убойную силу. Однако основной минус данного оружия 
в том, что у него тяжелый, тугой спуск курка, а, следовательно, будет 
снижена и точность попадания, что является для стрелка-сотрудника 
практически решающим фактором. Данный пистолет, несмотря на 
множество его положительных характеристик, весьма редко используется в 
правоохранительных органах РФ и вряд ли способен заменить родной ПМ. 
Объясняется это просто, он находится в серийном производстве и 
выпускается лишь небольшим объемом. А, как известно, для перевооружения 
затребовано массовое производство. 

Последней моделью, которую мы рассмотрим, является пистолет 
Лебедева, который изначально конструировался для последующей замены 
вооружения силовых структур России. Именно ПЛ выступает в роли 
наиболее приближенного к смене пистолета Макарова. Исследуя интернет-
ресурсы, заявления в средствах массовой информации, можно говорить о 
том, что ПЛ на перевооружение задумываются поставить примерно с 2018 
года. У него есть несколько модификаций: МПЛ (модульный), ПЛК 
(компактный), которую мы и рассмотрим. Данная модель сплошь и рядом 
наполнена достоинствами, поскольку разрабатывалась совместно с 
инструкторами подготовки спецназа ФСБ, стрелками-спортсменами. Одни из 
главных преимуществ: баланс оружия, безопасность при использовании, 
форма пистолетной рукоятки, обеспечивающая удобный хват ПЛК. А также 
новые полезные функции – указатель наличия патрона в патроннике, 
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количество патронов в магазине (а именно 14), патрон 9х19, который 
является сейчас очень распространенным (к тому же использовать можно 
даже бронебойный вариант, когда как пуля ПМ, даже усиленная пороховым 
зарядом, от этого результата сильно далека), а также вес ПЛК – 710 г без 
патронов. 

Сейчас доступна информация о том, что по состоянию октября 2021 
года пистолеты ПЛ начинают поступать в подразделения силовых структур 
РФ. Это говорит о начале использования, эксплуатации, и проверке данной 
модели в боевых условиях, поскольку характеристики пистолета Лебедева 
действительно являются очень многообещающими. Однако, несмотря на то, 
что ПЛ ближе всех подобрался кандидатов на смену вооружения, пока 
вопрос о его массовом производстве остается незакрытым, мы не можем 
утверждать о стопроцентной замене пистолета Макарова на пистолет 
Лебедева в органах внутренних дел Российской Федерации. 
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Обучение сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 
производству предупредительного выстрела 

 
В соответствие со статьей 5 Федерального Закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции»1, сотрудник ОВД имеет право применить табельное оружие, 
кроме случаев, указанных в данном нормативном документе, в том числе и 
для производства предупредительного выстрела, а также для подачи сигнала 
тревоги или вызова помощи. Закон определил способ производства такого 
выстрела – вверх или в ином безопасном направлении. Под безопасным мы 
подразумеваем направление, исключающее ранение или гибель не только 
посторонних граждан, но и правонарушителей, в целях принуждения таких 
лиц к прекращению преступных действий и выполнению законных 
требований сотрудника ОВД. При этом сотруднику полиции запрещено 
применять табельное огнестрельное оружие, если в результате выстрела 
                                                 

1 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (последняя редакция) // 
Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 
http://pravo.gov.ru. 
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может быть причинен вред третьим лицам или пострадать имущество. Это 
требование соответственно распространяется и на предупредительный 
выстрел. Закон не определяет количество, что подразумевает несколько 
предупредительных выстрелов, в зависимости от ситуации. Не вызывает 
сомнений, что наиболее безопасное направление предупредительного 
выстрела – вверх или в землю (на открытом пространстве), что не допустимо 
в закрытом помещении с капитальными стенами, т. к. от рикошета (особенно 
при наличии пуль с сердечниками) высока вероятность случайного 
поражения как самого сотрудника полиции, так и правонарушителя.  

В большинстве развитых зарубежных стран полицейским, согласно  
действующему законодательству, запрещено производить 
предупредительный выстрел, т.к. высока опасность поражения непричастных 
к преступлению граждан1. 

Анализ практики применения оружия (2017-2020) свидетельствует о 
низком уровне подготовленности сотрудников ОВД РФ по производству 
предупредительных выстрелов, которые иногда причиняют вред 
посторонним гражданам или наносят имущественный вред.  

Федеральный Закон «О полиции» определяет, что все сотрудники 
обязаны проходить специальную подготовку, а также периодическую 
проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, 
связанных с применением огнестрельного оружия. Вместе с тем, 
проведенный нами анкетный опрос сотрудников ОВД, проходящих 
повышение квалификации, показал, что такая проверка проводится в 
большинстве случаев формально и сводится к теоретическому тестированию 
на знание требований нормативных документов.  

В Наставлении по организации огневой подготовки в ОВД РФ (2017) и 
рабочих программах образовательных организаций МВД России отсутствуют 
упражнения с имитацией предупредительного выстрела. Кроме этого, 
анкетный опрос преподавательского состава некоторых профессиональных 
ВУЗов показал, что на занятиях по огневой подготовке данный вопрос не 
рассматривается и практически не отрабатывается. Проведенный нами 
эксперимент с одной из учебных групп выпускного курса показал, что по 
команде преподавателя о производстве предупредительного холостого 
выстрела из учебного пистолета в закрытом тире, только три слушателя из 
двадцати пяти посмотрели в направлении выстрела и пять обучающихся 
усомнились в безопасности выстрелов в закрытом помещении. Данные 
результаты свидетельствуют об отсутствии умений и, тем более, навыков 
безопасного производства предупредительных выстрелов у обучающихся.  

Таким образом, считаем необходимым предусмотреть в примерных и 
рабочих программах образовательных организаций МВД России по 

                                                 
1 Сonti M. E. In the Line of Fire. A Working Cop´s Cuide to Pistolcraft. – Colorado: 

Paladin Press Boulder, 2019.    
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дисциплине «Огневая подготовка» тему: «Производство предупредительного 
выстрела» с практической отработкой данного действия в различных 
ситуациях, имитирующих оперативно-служебную деятельность сотрудника 
полиции. Также, в этих нормативных документах, на наш взгляд, 
целесообразно отразить в перечне планируемых результатов обучения по 
дисциплине формирование следующей профессиональной компетенции: 
«…выпускник должен уметь безопасно выполнять предупредительный 
выстрел в соответствие с Федеральным Законом «О полиции»». 

Так как Закон обязал, что сотрудник перед применением 
огнестрельного оружия должен предупредить правонарушителей о своем 
намерении, но при этом не определил словесную форму, то чаще всего на 
практике используется предупреждение окриком: «Стой! Стрелять буду!». 
Считаем необходимым при практическом обучении сотрудников полиции 
производству предупредительного выстрела перед выполнением данного 
действия обязательно громко выкрикивать вышеуказанную фразу. Это 
позволит сформировать у обучающихся не только мышечную память на 
двигательное действие, но и мысленную память на заученную фразу в 
экстремальной (стрессовой) ситуации реального применения огнестрельного 
оружия.  
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Современное состояние огневой подготовки курсантов  
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На сегодняшний день огневая подготовка сотрудников органов 

внутренних дел обретает особую актуальность. Это, прежде всего, 
обуславливается увеличением качественных и количественных показателей 
преступности. Защита граждан и самозащита сотрудника полиции на 
высоком уровне и в полном объеме в современных условиях сложившейся 
оперативной обстановки в стране реализуема лишь при условии наличия у 
правозащитников оружия, в том числе огнестрельного, и владения им на 
высоком профессиональном уровне. По данным исследователей, смертность 
полицейских при выполнении служебных обязанностей в последние годы 
неуклонно возрастает. К сожалению, нередки и случаи причинения вреда 
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здоровью и летальных исходов по причине неумелого и неграмотного 
обращения с оружием и боеприпасами. По нашему мнению, самым 
рациональным и эффективным способом минимизации или устранения 
подобных происшествий является высокопрофессиональная первоначальная 
боевая специальная подготовка кадрового состава МВД России. В связи с 
этим в образовательных организациях системы МВД России большое 
внимание уделяется огневой подготовке курсантов и слушателей.  

В стенах ВУЗов обучающиеся изучают не только условия 
правомерности применения огнестрельного оружия, закрепленные в статье 
23 Федерального закона «О полиции»1, но и материальную часть оружия, 
получают навыки прицельной стрельбы. Важную роль играет доскональное 
изучение мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, 
учрежденных Наставлением по организации огневой подготовки в органах 
внутренних дел Российской Федерации2. Строгое и неукоснительное 
соблюдение мер безопасности курсантами и слушателями образовательных 
организаций системы МВД является неотъемлемым элементом организации 
и проведения учебных упражнений стрельб. Также перед началом каждого 
занятия преподаватель должен оценить морально-психологическое и 
физическое состояние обучающегося, его возможность и готовность держать 
в руках оружие.  

Перед началом практического выполнения упражнений стрельб, 
курсантам предстоит изучить материальную часть оружия – его части, 
детали, механизмы и их взаимодействие. Для понимания свойств оружия 
обучающиеся обязаны знать также тактико-технические характеристики 
оружия. Большую роль на занятиях по огневой подготовке играет изучение 
баллистики. Баллистика (нем. Ballistik, от греч. ballo  бросаю), наука о 
движении артиллерийских снарядов, пуль, мин, авиабомб, 
активнореактивных и реактивных снарядов, гарпунов и т. п.3 

Как справедливо отмечает Сериков, пулевая стрельба дает более 
осознанное понимание явления выстрела, сведений внутренней и внешней 
баллистики – это скрупулезная отработка элементов изготовки, наведения 
оружия на цель, прицеливания, тщательная отработка спуска курка с боевого 
взвода, контроль своего психологического состояния4. Автор подчеркивает, 
                                                 

1 О полиции: федер. закон от 7 фев. 2011 № 3-ФЗ. 
2 Приказ МВД России от 23.11.2017 № 880 (ред. от 25.01.2021) «Об утверждении 

Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской 
Федерации» 

3 Информационный ресурс Киберпедия, URL: https://cyberpedia.su/15x3468.html 
4 Сериков С. Н. Современные методики обучения огневой подготовке сотрудников 

силовых структур, необходимые для качественного выполнения оперативно-служебных 
задач // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2014. № 3(70). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metodiki-obucheniya-ognevoy-podgotovke-sotrudni- 
kov-silovyh-struktur-neobhodimye-dlya-kachestvennogo-vypolneniya (дата обращения: 
24.01.2022). 
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что работа над улучшением навыка стрельбы должна быть комплексной и 
всесторонней. Нельзя не согласиться с данной позицией, так как обучение 
стрельбе, по нашему мнению, требует выполнение работы системного и 
многопланового характера.  

Программа обучения дисциплины «Огневая подготовка» в 
образовательных организациях системы МВД условно разделяется на 
несколько стадий. Последовательность и педантичность в изучении основ 
пулевой стрельбы обеспечивает профессиональный уровень 
подготовленности будущих сотрудников ОВД. Начиная с теоретического 
базиса огневой подготовки, ТТХ оружия, его материальной части 
баллистики, линия обучения протягивается к изготовке правильного 
положения при стрельбе, удержанию оружия, правилам прицеливания, 
нажатия на спусковой крючок, производству выстрела, переносу огня. После 
изучения каждого раздела проводится обязательный педагогический 
контроль знаний, посредством которого курсанты и слушатели показывают 
степень усвоения пройденного материала. Программа должна быть 
составлена так, что каждое последующее занятие оттачивает навык владения 
оружием и производства прицельных выстрелов. Упражнения стрельб, 
выполняемые курсантами и слушателями ВУЗов МВД России во время 
занятий по огневой подготовке, утверждены вышеупомянутым Наставлением 
по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской 
Федерации, однако порядок их выполнения на учебных парах может быть 
изменен с учетом имеющихся расходных ресурсов, материальной базы 
учреждения, с соблюдением мер безопасности. При обучении упражнения 
стрельб в плане обучения подбираются таким образом, чтобы курсанты 
переходили от простых упражнений к более сложным.  

Как нами отмечалось ранее, последовательность и систематичность 
выступают одними из наиболее важных принципов профессионального 
обучения практической стрельбе. Однако, в последнее время в связи с 
ухудшением эпидемиологической обстановки их соблюдение становится все 
более редким. Развитие пандемии, вызванной новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, повлекло за собой серьезные изменения в социально-
экономической сфере жизнедеятельности людей. Одним из, на наш взгляд, 
негативных последствий явился переход обучения на дистанционный режим, 
который полностью лишил курсантов возможности выполнять практические 
упражнения стрельб и оттачивать свои навыки. Рука отвыкает от оружия – 
теряется правильный хват, плавность на нажатие на хвост спускового крючка 
становится более непривычной – появляется дергание, скорость и точность 
изготовки к стрельбе снижается, а меткость, соответственно, пропадает. 
Таким образом, переход на удаленный формат обучения ВУЗов системы 
МВД России лишает курсантов и слушателей возможности заниматься 
огневой подготовкой в тирах и на стрельбищах, выполнять упражнения 
стрельб и повышать свои навыки владения оружием и прицельной стрельбы. 
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Это негативно влияет на боевую специальную подготовку будущих 
сотрудников органов внутренних дел, так как невозможно в полном объеме 
восполнить часы занятий, пропущенных в виду принятия руководством 
карантинных мер. 

Таким образом, чтобы объективно оценить современное состояние 
огневой подготовки курсантов образовательных организаций системы МВД 
России, необходимо учитывать не только условия и порядок обучения в 
стенах ВУЗа, но и внешние факторы, влияющие на образовательный процесс. 
Также немаловажно обеспечить профессиональный подбор кадров на 
должности профессорско-преподавательского состава. Необходимо 
учитывать, что далеко не каждый профессиональный стрелок может обучить 
правильному обращению и меткой стрельбе с оружием курсантов. 
Содержание и структуру огневой подготовленности курсантов и слушателей 
образовательных организаций МВД России, по нашему мнению, необходимо 
рассматривать под призмой постоянной изменяющейся оперативной 
обстановки в стране и с учетом требований к современному сотруднику 
органов внутренних дел. Детальное изучение процесса обучения позволяет 
выявлять недостатки и разрабатывать рекомендации по их устранению и 
всецелому усовершенствованию системы специальной боевой подготовки 
будущих профессионалов органов внутренних дел.  

 
 

Седиев Умар Анзорович,  
курсант 4 курса  

Сибирского юридического института МВД России 
 

Научный руководитель: 
Хрущев Александр Викторович,  

старший преподаватель кафедры огневой подготовки  
Сибирского юридического института МВД России 

 
Психологическая устойчивость как фактор эффективной стрельбы  
при применении сотрудниками полиции огнестрельного оружия 

 
Сотрудники полиции при осуществлении правоохранительной 

деятельности нередко сталкиваются с необходимостью применения 
огнестрельного оружия, однако, даже имея условия для стрельбы, при 
которых не возникает борьбы за оружие или иных напрямую мешающих 
физических факторов, полицейские сталкиваются с психологическими 
факторами, которые необходимо преодолевать для осуществления точного 
выстрела. Способность преодолеть данные факторы напрямую определяется 
психологической устойчивостью стрелка. Актуальность данной проблемы 
заключается в необходимости для сотрудника полиции, осуществлять 
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стрельбу правильно и, соответственно, эффективно. Во-первых, применение 
огнестрельного оружия сопряжено с возникновением ситуации, несущей 
опасность для жизни сотрудника полиции или иных лиц, а также 
устранением данной опасности, при неудачной стрельбе могут погибнуть 
люди. Так, например, согласно Постановлению Верховного Суда Республики 
Дагестан города Махачкалы Багаутдинов В.Ш. совершил посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования 
законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, открыв огонь по сотрудникам 
полиции из своего автомобиля. В результате грамотных действий стражей 
порядка гражданин Багаутдинов был ликвидирован в процессе ответного 
огня, при этом сотрудники полиции не пострадали1. Во-вторых, при 
неудачном производстве выстрела могут пострадать случайные лица, 
например, случайные граждане или заложник2. Для предотвращения 
попаданий в такие ситуации сотрудникам полиции необходимо обладать 
специальными навыками владения оружием, а также достаточно развитым 
уровнем психологической устойчивости.  

Каждый человек обладает индивидуальным набором качеств, которые 
определяют его психологическую устойчивость в качестве критерия 
эффективной стрельбы. Данные качества условно можно разделить на две 
группы, первая группа качеств меняется в течение длительного периода 
времени, вторая - способна изменяться мгновенно. К первой группе относят 
такие особенности человека, как его физическое развитие (тактильная 
чувствительность, мышечная масса, скорость реакции, особенности зрения), 
особенности нервной системы (устойчивость к стрессу, усидчивость, 
внимательность), мыслительные способности стрелка (способность 
оперировать необходимыми знаниями, навыками и умениями при стрельбе). 
Ко второй группе относятся такие факторы, как усталость стрелка, 
сонливость, уровень расслабленности при производстве выстрела, 
эмоциональный настрой, который влияет на состояние организма, ритм 
сердцебиения. Физические и психические факторы, эмоции оказывают 
влияние на психологическую устойчивость сотрудника полиции.  

Ввиду многочисленных фактов, таких, например, как личные 
эмоциональные переживания, усталость, потери внимания, личной 
неопытности, а при попадании в опасную для жизни сотрудника обстановку, 
связанную с риском для его жизни и здоровья или же для жизни и здоровья 
окружающих людей, в ситуациях, не терпящих промедления, стресса очень 
сложно взять под контроль свой организм и разум, правильно оценить 
обстановку и грамотно выполнить все необходимые действия для устранения 
назревшей угрозы путем применения огнестрельного оружия. Попадая в 
                                                 

1 Постановление № 2-18/2019 от 5 декабря 2019 г. по делу № 2-18/2019. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/LUb1Zf5IfaxD  

2 О полиции: федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ. Ч. 6, ст. 23. 
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такую ситуацию сотрудники полиции допускают типичные ошибки при 
производстве выстрела. Первое с чем сталкивается сотрудник полиции, это 
вопрос правомерности применения огнестрельного оружия в конкретной 
ситуации1. В интернете можно найти массу видеороликов, в которых 
полицейские, имея законные основания для применения огнестрельного 
оружия, пытаются устранить угрозу командами, законными требованиями, 
специальными средствами и даже с помощью применения физической силы, 
лишь бы не открывать огонь. Данные ситуации показывают насколько 
сотрудники правоохранительных органов боятся применять огнестрельное 
оружие на людях, не имея на то законных оснований. Данная проблема 
решается путем повышения уровня юридических знаний сотрудников 
полиции и использовании на занятиях про огневой подготовке различных 
модулируемых ситуаций и условий для стрельбы, например, условия 
вооруженного нападения на сотрудника полиции или условия, при которых 
преступник совершил тяжелее преступление и пытается скрыться и т. п. 
Вторая проблема с которой сотрудник полиции столкнется при применении 
огнестрельного оружия в отношении человека, это вопрос возможного 
лишения этого человека жизни. Для многих людей вопрос намеренного 
причинения ранения другому человеку является достаточно сложным, а 
вопрос его убийства  чем-то невыполнимым или неприемлемым. Данная 
проблема также должна решаться заранее, еще при получении оружия при 
заступлении на службу. Получая оружие, как и любые специальные средства 
необходимо понимать в каких случаях и каким образом данная амуниция 
может быть применена в процессе выполнения профессиональных 
обязанностей. Необходимо понимать важность своих действий и уметь 
хладнокровно оценивать ситуацию, так как от вопроса применения 
огнестрельного оружия сотрудником правоохранительных органов в 
экстремальной ситуации может спасти чью-то жизнь или даже несколько 
жизней. Обе указанные проблемы могут вызвать у сотрудника промедление 
при стрельбе, что может нести за собой негативный результат деятельности 
стражей порядка. Также при использовании стрелкового оружия сотрудники 
полиции, как и любой не профессиональный стрелок допускают следующие 
ошибки: неправильная изготовка для стрельбы (положение тела для 
стрельбы: расположение ног, поворот и наклонения корпуса тела, 
выпрямленность локтевого сустава), неправильное удержание пистолета в 
руке (хват оружия, согласно которому пальцы стрелка самостоятельно 
включают предохранитель неосознанно для стрелка, слишком слабый или 
неправильный хват оружия), не совмещение мушки и целика, не точность 
прицеливания (неправильный выбор района прицеливания, закрытие глаз при 
производстве выстрела, не обращение внимания на расстояние до цели и не 

                                                 
1 Баринов С.А., Кириченко Ю.Н., Медведев А.В. Правомерность применения 

оружия сотрудниками полиции в экстремальной ситуации.  
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выбор необходимого района прицеливания), не правильное нажатие на 
спусковой крючок и прочие ошибки из-за которых может произойти 
задержка при стрельбе или же непопадание пули по цели1. Данные ошибки 
также устраняются в ходе процесса обучения сотрудников полиции на 
занятиях по огневой подготовке. Также вероятность допущения данных 
ошибок, как во время занятий, так и при возникновении стрессовой ситуации 
зависит от психологических качеств сотрудника ОВД как личности. 
Необходимо развивать в себе такие качества, как внимательность, 
решимость, мужественность, готовность противостоять угрозе, способность 
контролировать свои действия и объективно оценивать окружающую 
обстановку.  

Подводя итоги вышесказанного хотелось бы отметить важность 
обладания внутренним стержнем, как критерием достижения эффективности 
необходимого использования огнестрельного оружия в профессиональной 
деятельности. Психологическая устойчивость включает в себя множество 
факторов и имеет неотъемлемую важность при применении огнестрельного 
оружия.  
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Целесообразность перевооружения органов внутренних дел: 

экономическая и практическая сторона  
(на примере пистолетов Макарова, Ярыгина и Лебедева) 

 
«Учитесь пробовать и испытывать новое» 

Франсуазе Саган 
«Качественно новое не всегда лучше старого качественного» 

Константин Кушнер 
 

Прослеживая этапы и особенности развития Российского государства, а 
именно правоохранительной системы, которая обеспечивает и гарантирует 
защиту и безопасность граждан и лиц, находящихся на территории страны, 

                                                 
1 Макарчук А.Н., Кароян В.В., Лаптев И.М. Ошибки при стрельбе из пистолета 

Макарова: особенности хвата оружия и прицеливания.  
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можно заметить, что на протяжении достаточно продолжительного периода 
времени, с 1951 в структурах Министерства Внутренних Дел находится на 
вооружении Советский/Российский Пистолет Макарова (далее ПМ). Данная 
модель оружия по своим характеристикам соответствует всем критериям 
надежности, эффективности, практичности и экономичности в 
использовании. Но научно – технический прогресс развивается так же 
стремительно быстро, как и общество. Соответственно, ПМ устарел и пора 
его заменять на более современное и эффективное табельное оружие, которое 
будет максимально комфортно в применении для сотрудника. Новый 
пистолет должен обладать самыми современными технологиями и успешно 
применятся для пресечения преступных деяний. Поэтому вопрос о 
целесообразности перевооружения является актуальным в настоящий период 
времени. 

9-мм пистолет Макарова (ПМ)  самозарядный пистолет, разработанный 
конструктором Николаем Федоровичем Макаровым еще в Советские 
времена. Является личным оружием нападения и защиты, предназначенным 
для поражения противника на коротких расстояниях. Признан одним из 
самых массовых пистолетов за всю историю развития Российского 
государства со времен СССР и до России Современной. После окончания 
Великой Отечественной Войны пришел на смену револьверу системы Наган 
1895 года и самозарядному пистолету Тульский Токарева, которые на тот 
период времени уже не соответствовали требованиям надежности и 
боеспособности. Сейчас же на смену пистолета Макарова пришел пистолет 
Лебедева компактный (ПЛК).  

Как показывает история развития МВД на смену Пистолета Макарова в 
2003 году уже приходил пистолет Ярыгина (ПЯ, он же МР-443 «Грач»), 
выпущенный Ижевским механическим заводом, который был официально 
принят на вооружение Российской армии и МВД как замена пистолету 
Макарова. Но данная разработка не получил широкого распространения и 
практического использования в правоохранительных органах по 
обоснованным причинам. Основными «недостатки» пистолета Ярыгина 
признаны: 

1. Стреляная гильза, не успевает вылететь из пистолета, поджимается 
затвором и торчит горловиной вверх  «Эффект печной трубы»; 

2. Большое количество мелких металлических деталей создают звуки, 
что мешает скрытому ношению сотрудникам правоохранительных 
подразделений при выполнении ими служебных задач; 

3. Частые сбои в работе автоматики пистолета; 
4. Разработка и производство образца осуществлялась под технические 

и функциональные условия выгодные производителю, вместо давно забытых 
ГОСТов, что привело к утрате контроля со стороны государства. 

Главные «недостатки» и недопонимания тактико-технических 
характеристик пистолета Ярыгина были озвучены всем заинтересованным на 
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демонстрационном показе «Интерполитех-2012» представителям силовых 
ведомств и любителям стрелкового оружия специалистом – оружейником 
Александром Петровым, который своим умозаключением не оставил шансов 
на тот период времени занять место пистолета Макарова пистолету Ярыгина  
подметив, что «сегодня по своему останавливающему действию пистолет 
Макарова не имеет аналогов, а по совокупности своих характеристик он еще 
около 50 лет будет актуален, и состоять на вооружении»1. 

Спустя время, концерн «Калашников» разработал свою версию 
пистолета взамен состоящего на вооружении ПМ. На крупнейшей оружейной 
выставке Ближнего Востока IDEX-2021 концерн представил пистолет 
Лебедева компактный (ПЛК).  

Генеральный директор «Калашникова» Дмитрий Тарасов сообщает, что 
данный образец успешно прошел программу предусмотренных государством 
испытаний, которые были завершены уже в августе 2020 года и уже доказал 
свою надежность в затрудненных и ограниченных условиях эксплуатации. 
Главное преимущество пистолета Лебедева - это компактность. По мнению 
разработчиков, компактные размеры позволяют использовать ПЛК для 
скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и 
специальных служб. Данный образец, после необходимых испытания, 
осенью 2021 года принят на вооружение МВД России. 

После необходимых рекомендаций началась опытная эксплуатация в 
структурах Министерства внутренних дел. ПЛК является компактной 
версией пистолета ПЛ-15. Он рассчитан на 14 патронов калибра 9 х 19 мм 
(это больше, чем у пистолета Макарова) и весит 0,71 кг (в районе 0,81-0.88 кг 
со снаряженным магазином в зависимости от типа используемого 
боеприпаса), длина составляет 180 мм. Пистолет Макарова же рассчитан на 8 
патронов калибра 9 х 18 и весит уже 0,73 кг (0,81 кг со снаряженным 
магазином), длина 161 мм. Соответственно, в этом мы видим преимущество 
пистолета Лебедева, так как при относительно одинаковой массе оружия 
боекомплект больше, что позволит лучше решать задачи, связанные с 
применением огнестрельного оружия. Но пистолет Макарова короче по 
длине, поэтому по данной характеристике преимущество остается у 
пистолета Макарова. Немало важно и то, что затворная задержка, 
предохранитель и кнопка выброса магазина находятся с двух сторон у ПЛК и 
позволяют одинаково эффективно использовать пистолет правшам и левшам, 
ведь согласно данным проведенных исследований, число левшей составляет 
от 9,3% до 18,1% от всего процента населения.  

Главное отличие пистолета Лебедева  это улучшенная эргономика и 
баланс, который просчитан с учетом биомеханики человека. Это позволяет 
снизить отдачу после выстрела, быстро возвращаться на линию 

                                                 
1 URL: https://vpk.name/news/78427_o_nekotoryh_nedostatkah_pistoleta_yarygina_i_ 

ih_prichinah.html 
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прицеливания. В этом пистолете применены самые современные 
технологические разработки. Решения, используемые при изготовлении 
пистолета, позволяют достичь максимального комфорта в использовании 
оружия как при повседневном ношении, так и при активной работе на 
практике. Стоит отметить, что наличие планки Пикатинни у пистолета 
Лебедева (кронштейн с рельсовым креплением для легкой установки 
прицелов и другого оборудования), является новшеством и за счет чего 
обеспечивается эффективность применения пистолета в различных условиях. 
Имеется возможность установки дополнительного оборудования, включая 
подствольный фонарь. По словам экспертов – аналитиков, разработка 
отличается надежностью и неприхотливостью в эксплуатации, а также 
отвечает современным техническим требованиям.  

По словам эксперта, пистолету Лебедева, предназначенному для 
замены пистолета Макарова, вытеснить легендарный ПМ будет не так-то 
просто. Корнев в своем интервью говорит о том, что уже не один год ведутся 
разговоры, что ПЛ может заменить пистолет Макарова в спецслужбах, армии 
и полиции. Но у ПМ есть неоспоримое и главнейшее преимущество  он очень 
популярный и широко распространен и в России, и в мире. Он недорогой и 
выгодный в обслуживании, эксплуатации и производстве. А новый пистолет 
Лебедева все-таки будет подороже, хотя бы только потому, что он новый и 
его производство нужно налаживать и развивать. Кроме того, на данном 
образце используются более современные технологии, материалы и 
постепенно миграция в сторону пистолета Лебедева начнется. 

Схожей точки зрения придерживается и обозреватель  аналитик 
журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин. Считает, что в скором 
времени полностью заменить ПМ не сможет ни один пистолет, какой бы он 
высокотехнологичный не был, потому что это просто невыгодно с 
экономической точки зрения: пистолетов Макарова было выпущено очень 
много. Однако постепенные поставки ПЛ-15 и ПЛК, например, для начала в 
специальные правоохранительные подразделения,  это возможная и 
реализуемая задача». Так же стоит указать основные плюсы пистолета 
Макарова, среди которых компактность пистолета (весит всего лишь 880 
граммов вместе с двумя снаряженными магазинами), хоть и не такая 
современная как у ПЛ, но все же есть, вес пистолета достаточно большой, 
поэтому спорный вопрос, относится ли компактность пистолета к его 
достоинствам, даже при его компактных размерах. ПМ не требует 
особенного ухода, чистка и смазка его вполне устроят. При необходимости 
замены запасных частей, как показывает практика, нет сложностей с их 
приобретением. Хорошая кучность позволяет стрелять от груди и бедра. В 
руках грамотного и хорошего стрелка в любых условиях представляет собой 
грозное оружие. 

Так же стоит указать основные плюсы пистолета Макарова. ПМ не 
требует особенного ухода, чистка и смазка его вполне устроят. При 
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необходимости замены запасных частей, как показывает практика, нет 
сложностей с их приобретением. Хорошая кучность позволяет стрелять от 
груди и бедра. В руках грамотного и хорошего стрелка в любых условиях 
представляет собой грозное оружие. 

К недостаткам знаменитого пистолета Макарова можно отнести его 
неудобную рукоять, которую сложно удерживать. У ПМ отсутствуют 
приспособления для более точного прицеливания, ведь пистолет был 
разработан еще в 1948 году по старым технологиям, которые не учитывали 
подобные тонкости, так как видели другие задачи. Извлечь магазин одной 
рукой, так же, затруднительно, еще плюс ко всему, малая пробивная 
способность пули, ограниченная емкость магазина и невозможность быстрой 
его смены. При этом, многие специалисты считают, что пистолету Макарова 
еще служить и служить, ведь он прост в обращении, удобен, надежен, 
безопасен в эксплуатации. Умелый стрелок способен поразить цель на 
дистанции в полсотни метров. Всего в силовых структурах нашего Великого 
государства на сегодняшний день Макаровых насчитывается до 100 тысяч 
единиц. Вероятно, еще и поэтому процесс замены ПМ в структурных 
подразделениях идет очень-очень медленно  за 20 лет «старичок» так и не 
был вытеснен новым образцом. И, главная причина на сегодняшний день 
заключается в том, что перевооружение полиции на новый пистолет стоит 
больших денег и предусматривает больших затрат. Если начнется 
перевооружение МВД, то этому министерству придется понести очень 
большие расходы не только на новые пистолеты, но и на принадлежности к 
нему (кобура, дополнительные магазины, запчасти), боеприпасы и многое 
другое. 

Подводя итог можно сказать, что пистолет Лебедева однозначно более 
современное, удобное, комфортное, эффективное и уже проверенное 
специалистами оружие, но остается вопрос только в том, решится ли МВД на 
большие финансовые затраты ради перевооружения личного состава, ведь 
одного одобрения не достаточно для смены в кобуре сотрудника полиции 
пистолета Макарова на пистолет Лебедева, ведь перевооружение это не 
вынужденная мера, а лишь рекомендательная, так как пистолет Макарова 
хоть и устарел, уступает по своим параметрам современным образцам 
огнестрельного оружия по таким характеристикам как точность, мощность, 
надежность, является не таким комфортным и компактным как пистолет 
Лебедева, но все же еще способен выполнять возложенные на него 
функциональные задачи. Но все в этом мире рано или поздно должно 
уходить в историю, в том числе и такая легенда – пистолет Макарова.  
А придет ли ему на смену ПЛ-15К или другой пистолет - это мы с вами 
узнаем в ближайшем будущем. 
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Актуальные проблемы совершенствования выносливости  
на занятиях по физической подготовке курсантов  

и слушателей образовательных организаций МВД России 
 
Процесс обучения курсантов и слушателей образовательных 

организаций МВД России включает себя получение определенных знаний, 
навыков и умений на занятиях по физической подготовке. Обучающийся на 
занятиях кроме получения знаний специальной направленности, связанных 
задержанием и обезоруживанием преступника, проведением досмотра, 
обеспечением личной безопасности, развивает и совершенствует 
общефизические качества. К таким качествам относятся: сила, быстрота, 
ловкость, выносливость и гибкость.  

Следует отметить, что развитие всех указанных качеств имеет большое 
значение, а поэтому необходимо курсанту и слушателю, в том числе, и в 
последующей профессиональной деятельности для выполнения служебных 
обязанностей при прохождении службы в подразделениях органов 
внутренних дел. Однако необходимо выделить такое качество как 
выносливость, которое является основой развития физических качеств 
человека в целом. 

Выносливость представляет собой физическое качество, благодаря 
которому человек способен осуществлять какую-либо деятельность, 
практически не сокращая как физическую, так и умственную 
работоспособность, а также преодолевая или снижая способность организма 
к утомлению1. Необходимо отметить, что, при развитии и 
совершенствовании выносливости, количество и качество осуществляемой 
деятельности увеличивается, а время утомляемости организма подвергается 
снижению2.  

Развитие выносливости в образовательных организациях МВД России 
происходит таким образом: курсанты и слушатели на занятиях по 
                                                 

1 Губанов Э.В. Методики развития физического качества выносливости у курсантов 
образовательных организаций МВД России // Наука-2020. 2019. № 3(28). С. 77–81. 

2 Кутимский А.М., Бут А.В. Выносливость как необходимое качество при занятии 
физической культуры и спортом // E-Scio. 2019. № 5(32). С. 402–405. 
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физической подготовке занимаются исходя из целей и задач, поставленных 
преподавателем, и спустя некоторое время выполняют контрольные 
нормативы, которые включают в себя бег на различные дистанции, 
передвижение на лыжах на расстояние 5 км. Указанные нормативы 
оценивают уровень выносливости организма. 

В связи с этим в настоящее время в образовательных организациях 
можно выделить следующие проблемы, которые непосредственно связаны с 
развитием выносливости у курсантов и слушателей на занятиях по 
физической подготовке. 

Первая проблема прямым образом связана с психологическим настроем 
курсантов и слушателей и их отношением к занятиям по физической 
подготовке. Так, например, курсант или слушатель в своей повседневной 
жизни не проявляет физической активности, а на занятиях по физической 
подготовке некачественно выполняет поставленные задачи преподавателя, с 
некоторым безразличием относится к возможности совершенствования 
выносливости, что, следовательно, регрессивно влияет на развитие 
физического качества.  

Вторая проблема представлена отсутствием постоянного 
совершенствования рассматриваемого качества, что связано с тем, что бег на 
длинные дистанции используется в теплое время года, а лыжная подготовка 
включает в себя небольшое количество занятий, что не позволяет стабильно 
без длинных перерывов на протяжении всего года делать упор на развитие 
выносливости.  

Но следует отметить, что выносливость может совершенствоваться не 
только посредством бега или лыжной подготовки, но и с помощью силовых 
тренировок, однако их также проводится недостаточное количество. 
Поскольку в течение года отсутствует стабильность выполнения 
упражнений, то данное физическое качество приходит в изначальное 
состояние, а поэтому не происходит необходимое развитие. 

Следующая проблема вытекает из предыдущей, и связана с тем, что 
преподаватели на занятиях по физической подготовке при обучении 
курсантов и слушателей не используют разнообразные современные методы, 
которые могли бы стабильно развивать и совершенствовать выносливость 
курсантов и слушателей. 

К таким методам можно отнести внедрение различных тренировок в 
конце занятия, которые занимают 15-20 минут, например, использование 
круговых или интервальных тренировок с высокой интенсивностью по 
системе «Табата»1.  

Также следует отметить, что преподавателем в ход занятия могут быть 
включены основные упражнения системы «Кроссфит», которые направлены 
                                                 

1 Галимова А.Г., Щербакова Ю.А. Совершенствование физических качеств 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации способом Табата // Научный 
дайджест Восточно-Сибирского института МВД России, 2020. № 4(7). С. 188–191. 
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на развитие как выносливости, так и взрывной силы. Использование таких 
методов в процессе обучения может положительно влиять на развитие 
систем организма в целом, а также позволяет легко адаптировать организм к 
разнообразным нагрузкам, возникающим в процессе жизнедеятельности 
человека1.  

В результате, исходя из поставленных проблем, можно предложить 
следующие пути их решения: 

1. Создание определенной мотивации для курсантов и слушателей, 
проведение различных бесед, позволяющие установить правильный образ 
мышления, направленный на повышение уровня выносливости, а также 
укрепление и развитие всего организма в целом.  

2. Изменение структуры построения занятия, то есть развитие умений 
и навыков специальной направленности, а также совершенствование общей 
физической подготовки на каждом учебном занятии. 

3. Использование современных форм и методов проведения занятий 
по физической подготовке, которые включают в себя упражнения 
непосредственно направленные на развитие выносливости. 

4. Включение в ход учебного занятия преподавателем разнообразных 
упражнений, которые позволят использовать их на протяжении всего 
учебного года, эффективно влиять на выносливость и приводить к ее 
совершенствованию. 

5. Внедрение в ход занятия силовых тренировок, которые позволят 
обучающимся заниматься совершенствованием мышечной выносливости.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 
существуют актуальные проблемы, прямо влияющие на совершенствование 
выносливости человека, которая является неотъемлемой частью общего 
физического развития курсантов и слушателей образовательных организаций 
МВД России. Кроме того, выносливость является одним из критериев 
работоспособности, высокий уровень которой необходим для выполнения 
служебных обязанностей как в период обучения, так и в последующем при 
прохождении службы в подразделениях органов внутренних дел. В связи с 
этим для предотвращения существующих проблем предлагаются некоторые 
пути решения, которые в основном связаны с изменением структуры занятий 
по физической подготовке и внедрением новых современных методов их 
проведения. 

 
 

                                                 
1 Галимова А.Г. Совершенствование физических и функциональных возможностей 

курсантов (слушателей) образовательных организаций МВД России средствами 
кроссфита // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России, 2019.  
№ 3(3). С. 295–304. 
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Деятельность Г.П. Судейкина на руководящих постах  
политической полиции второй половины XIX века.  

Дело по революционной организации «Народная воля» 
 

XIX век оставил в истории России плеяду выдающихся политиков, 
военных, ученых, деятелей культуры. К сожалению, существует целый ряд 
незаслуженно забытых личностей, чей вклад в сохранение правопорядка в 
нашей стране трудно переоценить. Особо это касается сотрудников 
Отдельного корпуса жандармов, по сути, политической полиции. 
Сотрудников этого подразделения можно назвать борцами с терроризмом в 
XIX веке в России. Характеристика деятельности «голубых мундиров» (так 
называли Отдельный жандармский корпус современники) весьма 
противоречива. Сейчас стала очевидной важность их деятельности по 
сохранению государственной целостности Империи, в борьбе против 
радикальных революционных организаций экстремисткой и 
террористической направленности. Современники в XIX века (либеральное 
крыло общества) видели в жандармском корпусе чуть ли не самый главный 
инструмент подавления свободы. Вопрос о политической благонадежности 
граждан остается открытым до наших дней. С уверенностью можно 
утверждать лишь одно: жандармы Отдельного корпуса были призваны 
решать весьма специфические, непростые задачи, от успешного решения 
которых в буквальном смысле зависела жизнь страны и первых лиц 
государства.  

Середина и вторая половина XIX века – период реформирования и 
массового роста революционных организаций в России. Причем организации 
эти были крайне левого толка. Законные способы реализации политических 
целей ими категорически отвергались. Во главу угла был поставлен террор. 
За период с 1878 по 1883 годы революционеры-террористы убили 
18 государственных должностных лиц – от императора Александра II до 
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простых солдат, случайных граждан, тяжело раненных и искалеченных. 
Самая революционно-реакционная организация того периода «Народная 
воля» признавала и использовала единственный способ решения 
политических проблем – физическое уничтожение представителей 
государственной власти.  

В авангарде борьбы с революционным терроризмом стоял 
подполковник Отдельного корпуса жандармов, инспектор Петербургского 
охранного отделения Григорий Порфирьевич Судейкин. Выходец небогатого 
дворянского рода, Судейкин получил гимназическое образование в 
Смоленске, закончил кадетский корпус и был зачислен вольно-
определяющимся в 4-й пехотный Копорский полк, где дослужился до звания 
унтер-офицера. После окончания Московского пехотного юнкерского 
училища в чине прапорщика начал службу в армии. За отличие в службе был 
произведен в 1872 году в поручики, и характеризовался командованием как 
«безукоризненный офицер». В 1878 г. Судейкин добровольным рапортом 
просил о переводе в Отдельный корпус жандармов. Можно сказать, что 
после Бенкендорфа и Дубельта у российского политического сыска появился 
новый руководитель. Судейкин был направлен в Киев, под начало генерала 
Новицкого. Ликвидация революционного террористического подполья 
«Народной воли» стало задачей штабс-капитана Судейкина.  

Формой борьбы он избрал внедрение агентов. Основными агентами 
стали революционные провокаторы из числа учащейся молодежи. Перед 
ними ставились две основные задачи: 

- информационная – выявлять курс деятельности революционеров и 
систематически осведомлять об этом охранное отделение; 

- оперативная – всячески подстрекать революционеров на крайние 
меры анархического характера, что позволяло политической полиции 
применять жесткие карательные меры. Как результат, в Киеве 157 
революционеров были арестованы, 70 из них – осуждены, 87 – высланы.  

01.03.1881 в Петербурге террористом-бомбистом был убит император 
Александр II. Судейкин входил в состав комиссии по расследованию 
преступления.  

Убийство народовольцами царя показало недостаточность охраны 
первого лица государства. Александр III сменил полицейское руководство, 
шефа жандармов. Судейкин был переведен в Петербург. Специально для его 
кандидатуры была создана должность инспектора секретной полиции с 
особыми полномочиями. Георгию Порфирьевичу была подчинена вся 
оперативно-розыскная деятельность. Терроризму была объявлена война. 
«Народная воля» была обречена. Находясь на посту начальника 
Петербургского охранного отделения, Судейкин активизировал и 
оптимизировал работу. Он заменил личный отделения близкими, 
проверенными в работе людьми. Деятельность по внедрению спецагентов 
парализовала всю «несистемную оппозицию». Судейкин стал надеждой 
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правящей династии в деле избавления от покушений. В 60 городах были 
ликвидированы группы народовольцев, более двухсот ее участников 
оказались за решеткой. В итоге коронация Александра III прошла в полной 
безопасности. К 33 годам Судейкин входил в пятерку высших чинов 
политической полиции Российской Империи.  

Он изучал работу тайной полиции зарубежных стран (особенно 
Франции и Англии), сосредоточил внимание на совершенствовании способов 
вербовки агентов, создал в России эффективно действовавшую систему 
политического сыска. Основой этой системы была провокационная 
деятельность внутри революционных организаций. Выбор и вербовка 
провокаторов из среды революционеров основывались не на шантаже, 
запугиваниях или финансовых подкупах, а на тонком психологическом 
контакте. Судейкин также вел и идеологическую обработку вербуемых им 
агентов. Мотивации и психотипы революционеров был хорошо им изучены, 
что делало успешной психологическую манипуляцию агентами.     

Следуя служебным инструкциям, Судейкин действовал не шаблонно, 
профессионально дерзко. Подобных ему профессионалов в ведомстве в то 
время было мало, что еще раз подчеркивает его уникальность. Он 
досконально изучал своих противников. Проводил аресты, тщательно 
подготовившись, задокументировав преступную деятельность 
революционеров. Его по праву можно считать профессионалом высочайшего 
уровня.  

Большое внимание уделялось подготовке кадров – еженедельно 
Георгий Порфирьевич читал лекции сотрудникам Петербургского охранного 
отделения. Ценных агентов он максимально оберегал от подозрения. 
Судейкин был не просто теоретиком политического сыска, он имел 
обширную практику. Эти факты делали его весьма опасным для 
революционного движения в России.  

Самым громким его делом было предотвращение побега 
революционера Нечаева из заключения в Петропавловской крепости. 
Революционер не только готовился к побегу, но и сагитировал вооруженный 
мятеж среди 16 караульных солдат. Мятеж планировался при посещении 
крепости новым императором. 

Александр III называл Судейкина «лучшим сыщиком в России». Даже 
его враги – народовольцы – не могли не признать выдающиеся оперативные 
способности Судейкина. После ареста исполнительного комитета 
народовольческой организации, власть отметила заслуги сыщика орденом 
Святой Анны IV степени.   

Судейкин не испытывал иллюзий относительно опасности своей 
профессии. На него неоднократно покушались, но безрезультатно, т.к. он 
глубоко конспирировался. Однако это не помогло ему. Народовольцы 
Коношевич и Стародворский, с помощью двойного агента С. Дегаева, в 
декабре 1883 году убили Судейкина, заманив его на конспиративную 
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квартиру. Сыщика тяжело ранили из пистолета, затем с особым зверством 
добивали ломами.  

Император, узнав об этой печальной новости, написал: «Потеря 
положительно незаменимая». От царской семьи был послан венок с 
надписью: «Честно исполнившему свой долг до конца».  

После смерти Великого сыщика были попытки недоброжелателей 
опорочить его имя в глазах общества. Его обвиняли в создании якобы 
«контролируемого подполья», ложном раскрытии терактов, даже в попытке 
покушения на министра внутренних дел Д.А. Толстого. Однако, инсинуации 
не имели фактического подтверждения. 

Наши современники увековечили память Георгия Порфирьевича 
Судейкина в книгах и кинолентах – «Глухая пора листопада» 
Ю.В. Давыдова, князь Пожарский в фильме «Статский советник». 

 
 

Бадоян Борис Алексанович,  
курсант 1 курса  

Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: 
Пушкарев Евгений Александрович,  

профессор кафедры  
теории и истории права и государства  

Краснодарского университета МВД России,  
доктор политических наук 

 
Причины, условия и меры противодействия  

распространению правового нигилизма в России 
 

Термин «правовой нигилизм» происходит от латинского слова «nihil», 
что в переводе означает «ничто». Явление отрицания права, как социальной 
ценности, как социального института, как системы правил поведения в 
обществе и как способ регулирования общественных отношений, который 
может успешно быть реализован во взаимоотношениях между людьми, 
трактуется именно правовым нигилизмом.  

Понятие правового нигилизма появляется одновременно с 
зарождением самого понятия права, но при этом в разные периоды 
государства и общества постоянно меняется. В современном обществе его 
воспринимают как всякое отрицание права в общем смысле слова и в 
качестве определений социальной ценности. Чаще всего в основе этого 
явления лежит простое невежество, бездействие, невоспитанность, правовая 
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отсталость и иные признаки, которые присущие довольно большой массе 
населения1.  

Правовой нигилизм имеет множество определений, но в итоге все 
сводится к тому, что нигилизм – это отрицание общепринятых ценностей, 
моральных норм, культуры и т. д. Специалист в области юридических наук 
Н.И. Мутузов определяет это явление следующим образом: «Нигилизм – 
одна из форм мироощущения и социального поведения, разновидность 
фрондерства, бунтарства»2.  

По мнению авторитетного мыслителя XIX века Ф. Ницше нигилизм 
имеет  двоякое значение.  С одной стороны – «знак повышенной мощи духа», 
то есть активный нигилизм. С другой – «падение и регресс мощи духа», то 
есть пассивный нигилизм. Ницше считал, что в любом проявлении нигилизм 
не является исключительно размышлением над «тщетностью», он сам все 
губит. Однако данное правовое явление может иметь различную 
направленность – авторитарную или гуманистическую, что зависит от того,  
как происходит генезис нигилизма3. 

Так, рассмотрев проблему понятия «правовой нигилизм», необходимо 
обратиться к анализу причин его возникновения.  

Указанная проблематика подробно и детально рассматривается 
многими теоретика права. В частности, в результате анализа причин 
возникновения правового нигилизма можно выделить следующие4:  

- деформация сформировавшегося общественного правосознания 
населения российского государства, которое на протяжении целой 
исторической эпохи наблюдало несправедливость правовых норм и судебной 
практики для большинства членов общества; не правильная правовая 
политика самого государства; отсутствие должного правового воспитания 
общества;   

- юридическое невежество, косность, отсталость и правовую 
невоспитанность основной массы населения; исторические причины, точно 
подчеркнутые словами «На Руси всегда правили люди, а не законы», а право 
становилось «гадким обманом властей»; «кризисное состояние российского 

                                                 
1 Будяков А.А. Правовой нигилизм и пути его преодоления // Актуальные 

проблемы и перспективы развития современной науки: сб. науч. трудов по материалам  
VII Междунар. науч.-практ. конф. Ставрополь, 26 мая 2021 года. Ставрополь: ООО 
«СЕКВОЙЯ», 2021. С. 138–140. 

2 Матузов Н.И. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и 
А.В. Малько. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. 640 с 

3 Ницше Ф. Воля к власти / пер. с нем. Е. Герцык и др. М.: Культурная Революция, 
2005. 880 с. 

4 Игнатенко В.А. Правовой нигилизм: проблематика понятия и причины 
возникновения // Правовое воспитание и преодоление правового нигилизма молодежи: 
Материалы регион. (межвузовской) науч.-практ. конф. Красноярск, 6 нояб. 2020 г. 
Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2021. С. 27–31. 



814 

общества»; а «на личностном уровне… как результат неудовлетворенности 
субъекта своим социально правовым статусом»;  

- теоретико-правовые ошибки руководства государства, допускаемые 
на протяжении всей истории формирования и развития российского 
общества; ошибочная идеология и ошибки в направлении правовой 
политики; «подмена законов подзаконными актами»; низкая правовая 
культура самих законодателей;   

- исторически сложившаяся идеология; «этический нигилизм – 
пренебрежение нравственными ценностями, традициями, полезными 
бытовыми привычками».  

Соглашаясь со всеми указанными причинами, возникновения 
правового нигилизма, необходимо указать еще на одну – отсутствие в 
российском государстве национальной идеи.   

Очевидными настораживающими формами проявления правого 
нигилизма являются:   

- умышленные нарушения действующих законов и других 
нормативно-правовых актов, в том числе уголовного законодательства. 
Данный нарушения составляют наибольший объем уголовных преступлений 
и иных проступков в сфере гражданского, административного и 
дисциплинарного регулирования; 

- рост преступности; преступность становится более организованной и 
сращивается с некоторой коррумпированной частью государственного 
аппарата;  

- намеренное уклонение от исполнения и соблюдения правовых 
предписаний, стремление людей жить так, как им хочется, не согласовывая 
свое поведение с установленными нормами; 

- некорректные законы, противоречивые и в некоторых случаях даже 
взаимоисключающие нормативно-правовые акты;  

- отмечается противоборство исполнительной и представительной 
власти;  

Преодоление правового нигилизма довольно длительный процесс. В 
него входят разнообразные варианты изменения условий жизни граждан, 
изменения законов и прав граждан и применение разного рода мер по 
юридической деятельности.  

Таким образом, нигилизм является разноплановым и сложным 
явлением, имеющий глубоко культурный, исторический, психологический и 
социальный корни. В наше время правовой нигилизм охватил правовую 
систему и развил новые аспекты, что значительно усложнило методы и 
процесс его преодоления.  
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Формирование человеческого образа советской милиции  

в период руководства министра внутренних дел СССР Н.А. Щелокова 
 

Формируя в сознании общее представление о чем-либо, человек 
обособляет определенные черты: начиная с самых выделяющихся и 
приметных особенностей, заканчивая мельчайшими деталями. После, 
проанализировав каждую черту в совокупности, в человеческом сознании 
формируется так называемый образ. Образ – это специфическое 
представление о каком-либо объекте в сознании человека. Образ формирует 
общее первое впечатление личности, а так же является важным аспектом в 
формировании отношения человека к какому-либо лицу или предмету.  
На структурирование образа оказывает влияние культурное воспитание1.  
В формировании человеческого образа советской милиции колоссальное 
влияние оказал культурно-просветительный фактор. 

Время руководства Н.А. Щелокова в качестве министра внутренних дел 
СССР приходится на период с 1966 года. Этот этап развития характеризуется 
обогащением культуры разнообразием модернизированных форм в 
различных сферах искусства. Образ милиции в Советском союзе объял все 
культурные сферы: начиная от изображения милиции в литературных 
произведениях, заканчивая складными песнями, которые у многих людей, 
живших в то время, осели в памяти и по сей день. Здесь можно отметить 
острую популяризацию советского кинематографа. В частности кинокартин о 
милиции, изображении ее дружественного и доброжелательного образа2. 

В свою очередь, Н.А. Щелокова творчество не обошло стороной, и он 
был весьма разносторонней личностью; мечтой его юности было желание 
стать художником. 

                                                 
1 Александровская В.Н. «Идеальный образ» и «формирование личности» как 

полифункциональный синтез // Психология, 2014. № 1. 
2 Архангельский Ю.Е., Найденко М.К., Лях В.И. Сущностные противоречия 

советской культуры // Вестник Томского государственного университета. Культурология 
и искусствоведение, 2018. № 31. С. 282–293. 
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С упрочением советского государства и c нововведенным и официально 
установленным термином «милиция» и «милиционер» положительный образ 
стража порядка стал появляться во всех сферах искусства. 

Министр внутренних дел способствовал продвижению положительного 
образа в массы. Он подвиг кинематографистов и писателей работать над 
положительным образом советского милиционера. Благодаря ему было 
опубликовано множество советских детективов, рисующих образ 
милиционеров, где были отмечены такие качества, как справедливость, 
ответственность и профессионализм – ясное и четкое понимание своего дела.  

Сейчас кинематограф является мощным средством влияния на 
общественное сознание, на тот период времени этот факт не терял своей 
значимости. При Щелокове были выпущены множество фильмов, 
формирующие в сознании общества тех времен новый светлый образ 
милиции. Самой известной и популярной картиной стал многосерийный 
художественный фильм «Следствие ведут знатоки», а песня из него «Наша 
служба и опасна, и трудна» и вовсе стала своеобразным гимном 
милиционеров. Также появились фильмы «Рожденная революцией» и всеми 
известный фильм «Место встречи изменить нельзя». 

В период 60-х годов формируется образ так называемого «дяди Степы», 
то есть человеческий образ милиционера характеризуется благодарностью к 
людям, высокой степенью ответственности к своему делу и готовностью 
помочь гражданам. 

Образ милиционера – это непосредственно переживаемый, 
общественно значимый идеал, устанавливающийся в обществе, дающий 
оценку всей системе полиции1. 

Формирование идеала защитника справедливости и правопорядка при 
Н.А. Щелокове связано прежде всего с некой перестройкой милиции и от 
постоянного поиска врагов советской власти, как это было при В.И. Ленине и 
И.В. Сталине, к настоящим помощникам и товарищам населения. То есть 
подразумевается, что новый образ милиции сломал все стереотипы и был 
представлен в ином свете. 

Если раньше при слове о милиции можно было услышать отклики в 
негативном ключе, то на период середины 60-х годов образ милиции стал 
ассоциироваться с такими духовно-нравственными качествами, как 
самоотверженность, высокое чувство долга и справедливости, личного 
достоинства, чувство такта, ответственности перед гражданами. 

Деятельность, а в последующем образ милиции в советское время 
подверглись специфическому явлению как гуманизация. Так называемая 

                                                 
1 Никонова С.И. Особенности развития советской культуры в 1965–1985 гг. // 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, 2008. № 8. С. 218–225. 
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гуманизация подразумевает под собой становление нового облика советской 
милиции через призму ее деятельности1.  

Стоит отметить, что формирование человечного образа сотрудника 
происходит не только благодаря «красноречивому слову», напечатанному на 
бумаге, но и фундаментальным преобразованиям в деятельности страж 
правопорядка. 

Н.А Щелоков возродил погибающую систему МВД следующим 
реформированием, кардинально преобразившим министерство органов 
внутренних дел и разрушившим общественные рамки восприятия милиции 
60-х годов. 

«Преступность разумнее предупредить, чем бороться с ней и ее 
последствиями» – так считал Николай Анисимович. В связи с данным 
убеждением министра внутренних дел, была обработана система 
профилактики преступлений. Был реализован массивный комплекс 
некоторых мероприятий. Это подразумевало предотвращение преступлений 
до его фактического совершения.  

К примеру, среди подрастающего поколения проводились различного 
рода профилактические беседы, была произведена ревизия улиц, установлено 
уличное освещение в темное время суток. Теперь сотрудник не будет 
ожидать, пока преступник достигнет точки не возврата и создаст 
критическую ситуацию с последующими отягощающими последствиями, а 
будет заранее пресекать и предотвращать факторы для возможного 
совершения противоправных действий, преступления. 

Такой метод способствует сокращению общественно опасных 
преступных деяний, так как они замечаются и пресекаются заблаговременно. 

В данном преобразовании так же прослеживается гуманизация 
милиции не только в образе, но и в деятельности сотрудника милиции. 
Например, Щелоков вводит новую форму самозащиты сотрудника, так 
называемые дубинки, выполненные из эластичного материала – резины. 

Ряд убеждений министра внутренних дел благоприятно повлияли на 
новшества структуры деятельности сотрудника милиции в 60-е годы2. 

«Оступившись однажды, человек все же имеет право на нормальную 
жизнь и труд» – убеждение Н.А. Щелокова, которое способствовало новому 
преобразованию и обработки системы трудоустройства ранее осужденных 
лиц, отбывших срок в местах лишения свободы. Были введены мероприятия 
по социализации и реабилитации таких людей. 

Николай Анисимович открывает этим людям дорогу на путь к 
исправлению и восстановлению в обществе. 

                                                 
1 Любивая Г.А. Образ защитника правопорядка в советской культуре (на материале 

кинематографии) // Философия права, 2014. № 4. С 121–124. 
2 Хисамутдинова Г.И. Реализация органами внутренних дел правоохранительной 

функции государства в 60-80-е годы XX века // Вестник Уфимского юридического 
института МВД России, 2018. № 2. С. 7–13. 
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Еще одним фундаментальным убеждением для дальнейшего 
реформирования структуры деятельности МВД стало убеждение Николая 
Анисимовича в том, что «тюрьма еще больше может озлобить человека, еще 
больше очерствить его», также появление высокой вероятности 
осуществления повторного преступления, то есть рецидива. Чтобы 
предотвратить данное негативное явление Щелоков вводит реформирование 
системы исполнения наказаний. 

Чтобы обеспечить благоприятные настроения в самой системе органов 
внутренних дел Н.А. Щелоков вводит следующие меры поощрения. Щелоков 
за кратковременный срок добился значительного повышения заработной 
платы с различного рода надбавками и премиями за офицерские звания. К 
примеру вместо минимальных 30 рублей к окладу офицеры стали получать 
100 рублей. Также дополнительно были оборудованы офицерские 
общежития. Благодаря новому руководителю по истечении некоторого 
времени советские милиционеры получили сине-голубую форму нового 
образца  летом было разрешено носить рубашки с коротким рукавом. 

Сотрудник милиции в период руководства Н.А. Щелокова в 
министерстве органов внутренних дел следовали не только личными 
убеждениями, но и положению о советской милиции, утвержденного 
постановлением Совета Министров СССР от 8 июня 1973 года № 385 и с 
последующими изменениями на 28 января 1983 года1. В данном положении 
были освещены нравственные установки и качества, необходимые 
образцовому советскому милиционеру: «Работники милиции должны быть 
честными, смелыми, дисциплинированными и бдительными». 

Действия милиции всегда должны быть обоснованы и понятны. Такое 
постановление способствовало укреплению в сознании работника милиции 
нравственных ориентиров и четкого понимания своего уровня культурного 
идеала, к которому каждому сотруднику необходимо было стремиться. 

Профессия милиционера обрела небывалую популярность! В связи с 
ростом престижа профессии милиционера в органы внутренних дел больше 
не набирали кого приходилось набирать, невзирая на статус, образование 
человека и репутацию. Напротив, этому стало уделяться должное внимание, 
так как работать в милиции стало крайне уважаемо! 

Так, Николай Анисимович Щелоков в период своего руководства с 1966 
по 1982 годы способствовал становлению и формированию нового 
нравственного образца, человечного образа советской милиции. Благодаря 
его реформированию не только культурной, но и профессиональной сфер, 
произошли возрождение системы министерства органов внутренних дел, 
разрушение массовых общественных стереотипов о милиции и воссоздание 
сотрудника МВД нового типа! 

                                                 
1 Положение о советской милиции. Утверждено Постановлением Совета Министров 

СССР от 8 июня 1973 г. № 385. 
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Полиция в отечественной войне 1812 года 

 
На наш взгляд, исследование истории становления и развития того или 

иного государственного органа очень важно, так как исторические события 
являются очень сильными объективными факторами, которые оказывают 
непосредственное и существенное влияние на развитие любых институтов.  
А история России, как известно, богата различного рода историческими 
событиями – войны, революции, перевороты, смена государственной власти, 
голод, эпидемии, природные катастрофы, пандемия и т. п.  

Стоит согласиться с позицией П.Д. Николаенко, что война 1812 года 
стала серьезным испытанием и проверкой деятельности всей 
государственной системы, включая полиции1. Незадолго до 1812 года и 
началом войны с Наполеоном в России было образовано Министерство 
полиции, которое также активно принимало участие в подготовке к грядущей 
войне. Александр I будучи в Зимнем дворце произнес речь, в которой 
призывал защищать родину и дать отпор наполеоновской Франции, так как 
вражеские войска активно продвигались к границе России и мобилизовали 
войска. Полиция была одним из первых органов, который откликнулся на 
призыв императора.  

Отметим, что бывшие министры полиции – генерал А.Д. Балашов и 
генерал внутренних дел, граф В.П. Кочубей одни из первых вместе с 
Александром I отправились в Вильно, где на тот момент находилась штаб-
квартира российской армии. Что касается деятельности непосредственно 
полиции, то ее участие в войне 1812 года осуществлялось по следующим 
направлениям: 

- помощь военному ведомству и осуществление рекрутских наборов, 
так как стране требовалось мобилизовать силы, чтобы противостоять 
многочисленной наполеоновской армии. Отметим, что в период войны была 
повышена ответственность за уклонение от военной службы и нанесение 
себе самоувечий, чтобы избежать призыва в армию; 

                                                 
1 Николаенко П.Д. Полиция России в Отечественной войне 1812 г. // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 4.  
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- высочайшим указом от 3 июня 1812 года в Москве и других городах 
началось формирование земского ополчения. Порядком формирования 
данного ополчения и координацией его деятельности занималось 
Министерство полиции. Данный аспект очень важен, поскольку земское 
ополчение показало свою эффективность и результативность в данной войне. 
Так, например, благодаря быстрым, оперативным и грамотным действиям 
генерал-губернатора Ф.В. Ростопчина в течение 24 дней было сформировано 
московское ополчение численностью более тридцати тысяч человек. 

Одним из основных направлений работы полиции в период войны 1812 
года явилась борьба с преступностью, а особенно связанная с предательством 
и государственной изменой. Особо активно данная работа проводилась среди 
дворян и на тех территориях, которые недавно были присоединены в состав 
России. Речь идет о бывших польских губерниях, население которых не 
хотело участвовать в данной войне и было радо настигшей Россию беде. 
Александр I поставил перед полицией задачу «не допустить внешнее 
негативное влияние на польские губернии и укрепить их преданность 
России». Для этого полиции было дано четырех главных установления: 

- добиваться соблюдения всеми жителями российских законов; 
- губернаторам было предписано вести  наблюдение за жителями, 

которые прибывали из-за границы и при малейшем подозрении сообщать о 
них в столицу; 

- извлечение сведений и доставление их министру полиции, то есть по 
сути, это была внутренняя разведка; 

- активно использовать полицию евреев, которая активно участвовала в 
делах губерний1.  

Особо много работы в период Отечественной войны 1812 года было у 
тайной полиции. В связи с приближением вражеских войск именно тайная 
полиция вела разведку в приграничных территориях. То есть работа тайной 
полиции была сопряжена с высоким риском. Также тайная полиция выявляла 
и разоблачала французских разведчиков на территории России. Особо 
отличился в данной деятельности бывший управляющий Особенной 
канцелярии Министерства полиции Я.И. де Санглен, который активно вел 
борьбу с французскими разведчиками и вылавливал особо опасных из них. 
Именно ему удавалось найти важную тайную документацию. Также именно 
Санглен выявлял разведчиков среди поляков, проживающих на польских 
губерниях.  

Министр полиции Александр Балашов в период отступления русской 
армии от западных границ отметил, что полиция «совершенно обессилена», в 
ряде губерний за счет беженцев увеличилась численность населения. 
Поэтому Комитет министров предоставил губернаторам право «смотря по 
                                                 

1 Документы русской военной контрразведки в 1812 г. // Российский Архив: 
История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 1992.  
С. 50–68; Анисимов Е.В. Багратион: жизнь и война. М., 2009. С. 528. 
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надобности, умножать на время штаты городской и земской полиции» и 
привлекать к исполнению полицейских обязанностей обывателей. 

В это же время император Александр I в указе Сенату потребовал 
создать особую комиссию для выявления тех, кто служил неприятелю в 
Москве. Обер-полицмейстер Ивашкин уже имел список таких лиц и, получив 
указ, заключил 67 человек под стражу, поручив полицмейстерам немедленно 
собрать «обстоятельные сведения» о жителях, уехавших вслед за 
наполеоновской армией, и описать их имущество. Летом 1813 года Ивашкин 
приказал установить «ближайший надзор» за теми, кто во время нашествия 
Наполеона покинул Москву, потом вновь возвратился и пребывал в ней «до 
самого изгнания злодеев»; составлением этих списков «без всякой огласки» 
занимались частные приставы. 

По просьбе Кутузова 14 губерний Российской империи, включая 
Псковскую и Орловскую, до середины декабря 1813 года оставались на 
военном положении, тем самым их население было освобождено от поставок 
в армию, что в значительной степени разрешило продовольственную 
проблему жителей, а значит, и общую обстановку в тех регионах1. 

То есть мы видим, что в период войны 1812 года, когда Россия 
находилась в очень тяжелом положении из-за войны и наступления 
наполеоновской Франции, полиция осуществляла ряд очень важных 
полномочий и направлений деятельности, которые не присуще современной 
полиции. В частности, современная полиция не занимается вопросами 
разведки (как внутренней, так и внешней), не занимается налаживанием 
продовольственного сообщения и т. п. В период войны 1812 года полиция 
совмещала в себе функции нескольких органов, но особое внимание 
уделялась формированию армии военными кадрами, то есть рекрутскому 
набору, а также разведки. Охрана общественного порядка и общественной 
безопасности на период военного времени стала второстепенной функцией, 
так как все силы страны были брошены на борьбу с неприятелем. Также 
стоит отметить, что в период войны 1812 года полномочия полиции были 
достаточно прилично расширены, что было продиктовано объективными 
обстоятельствами.  

Таким образом, в рамках данной статьи автор проанализировал 
значение и деятельность полиции в период Отечественной войны 1812 года, 
когда Россия активно противостояла наполеоновской Франции. Мы видим, 
что данный период для России явился исторически тяжелым, так как война 
потребовала мобилизации сил и организации их деятельности. Сделан вывод, 
что Министерство полиции сыграло очень важную роль, так как именно под 
контролем и руководством министра проходила мобилизация сил, набор 
                                                 

1 Вороненко П.И. Записка. 1836 г. // 1812 год в воспоминаниях современников. М., 
1995. С. 71; Шаховской А.А. Первые дни в сожженной Москве // Наполеон в России 
глазами русских. М., 2004. С. 259; Вороненко П.И. Указ. соч. С. 71; Олейников Д.И. 
Бенкендорф. М., 2009. С. 136–137. 
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рекрутов, формирование земских ополчений и т. п. Также мы видим, что 
именно на сотрудниках полиции лежала важная обязанность по проведению 
внутренней и внешней разведки, а также по контролю за новыми 
территориями России – польскими губерниями, так как среди их жителей 
было много разведчиков и ненавистников России, которые активно 
оказывали содействие Наполеону.  

Также именно на полиции лежала обязанность по охране 
общественного порядка и общественной безопасности, по контролю за 
соблюдением российского законодательства и т. п.  
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Ягода Г.Г. на руководящих постах  

органов государственной безопасности сталинской эпохи 
 

«Современной Россией правят два человека:  
диктатор Сталин и его министр полиции  

Генрих Ягода1» 
 
Генрих Григорьевич Ягода вошел в историю как один из известнейших 

революционеров России, советских политических деятелей и, в первую 
очередь, руководителей органов государственной безопасности СССР. Его 
специальное звание, которое, к слову, он получил первый в истории 
Советского Союза, генерального комиссара государственной безопасности, 
присвоил его личности огромное количество внимания историков и 
политологов.  

В современном обществе существует значительная поляризация 
мнений по поводу политики, проводимой Иосифом Сталиным, в особенности 
в вопросах карательной системы внутренней политики.  

                                                 
1 Млечин М.Л. Генрих Ягода. Генеральный комиссар государственной 

безопасности. М., РОССПЭН. 2020. С. 7.  
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Однако, цель данной работы – исследовать одну из ключевых 
личностей, которая руководила осуществлением комплекса действий в 
отношении советского населения, которые до сих актуальны в научных и 
бытовых обсуждениях, и дать почву для размышлений и самостоятельных 
выводов.  

Кратко обозревая биографию Генриха Григорьевича, необходимо 
сказать, что он выходец из еврейской семьи, которая до рождения Генриха 
Григорьевича жила в Симбирске, потом в Рыбинске, а затем в Нижнем 
Новгороде.  

В его окружении были популярны оппозиционные настроения, и еще в 
пятнадцатилетнем возрасте он примкнул к анархо-коммунистам. По их 
поручению он поехал в Москву, в которой через некоторое время его 
задержали с подложным паспортом (евреям нельзя было поселяться в Москве 
по черте оседлости) и отправили в ссылку1. 

На этом этапе его биографии у исследователей возникают разногласия. 
В 1930 году заместитель Г.Г. Ягоды изучил биографию своего руководители 
и сделал следующий вывод: «Автобиография Ягоды, написанная по приказу 
Центрального Комитета, оказалась выдуманной. В ней говорилось о том, что 
Генрих Григорьевич стал участником партии большевиков еще в 1907, а во 
время ссылки полноценно участвовал в Октябрьской революции. Однако 
было озвучена совершенно другая информация, а именно то, что это 
неправда, и что он присоединился к партии только летом 1917, встав на 
сторону победивших».  

Ягода Генрих Григорьевич был одним из участников Октябрьской 
революции в Петрограде и трудился в определенных, большевистских 
газетах. В 1918 году он был замечен Дзержинским, который перевел его в 
столицу. Если говорить кратко, то карьерная лестница Ягоды выглядела 
примерно так: член коллегии Народного комиссариата внешней торговли, 
управляющий делами Особого отдела всероссийской чрезвычайной 
комиссии (ВЧК), член Президиума ВЧК, участник коллегии  
государственного политического управления (ГПУ), второй заместитель 
председателя ОГПУ, член Центрального комитета (ЦК) ВКП(б)2.  

Громким делом в органах государственной безопасности было участие 
в относительном начале карьеры в громком деле о вредительстве в системе 
Наркомата земледелия и совхозов, вследствие которого задержали около 100 
человек, 40 из которых получили высшую меру наказания – смертную казнь. 
Маркевич, будучи заключенным, из лагеря написал заявление на имя 
Сталина, об использовании Ягодой незаконных методов следствия и привел 
цитату: «Не забывайте, что вы на допросе. Вы здесь не зам. наркома. Не 
                                                 

1 Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД, 1934-1941: справочник / под 
ред. Н.Г. Охотина и А.Б. Рогинского. М.: Звенья, 1999. С. 89. 

2 Гл. 5. Восхождение Ягоды; Гл. 6. Расправа со старой гвардией. В кн. Рейфилд Д. 
Сталин и его подручные / пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2008.  
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думаете ли вы, что мы через месяц перед вами извинимся и скажем, что 
ошиблись. Раз ЦК дал согласие на ваш арест, значит, мы дали вполне 
исчерпывающие и убедительные доказательства вашей виновности»1. 
Поступило еще некоторое количество жалоб от арестованных, которые 
рассмотрела Комиссия политического бюро, и пришла к выводу, что они в 
действительности являются правдой. Но после убийства Кирова проект, 
который должен был свести к нулю незаконные методы следствия, был 
отменен. 

10 июля 1934 года был создан такой орган как НКВД СССР, главным 
руководителем которого был назначен Ягода. 

Молчанов (начальник Секретно-политического отдела НКВД) еще в то 
время рассказывал о планах и настроениях Ягоды: 

«В 1934 году Ягода довольно часто говорил мне о надобности 
проведения более либерального курса в нашей карательной политике. Я 
запомнил разговор, который мы вели летом 1934 года на водной станции 
«Динамо». В этом разговоре мне прямо было сказано, что пора, пожалуй, 
перестать расстреливать людей2». 

Подобные высказывания Генриха Григорьевича являлись проявлением 
основного направления правящей элиты на узаконивание репрессий. 
Подобным образом высказывался не только Ягода но и Ворошилов с 
Кагановичем. 

Под руководством Ягоды начал свою деятельность ГУЛАГ и 
увеличилась сеть советских исправительно-трудовых лагерей, было начато  
строительство Беломоро-Балтийского канала силами заключенных в тюрьмы 
людей.  

Под воздействием Сталина стал одним из организаторов судебных 
процессов над «убийцами» Кирова, «Кремлевского дела» и других, но при 
этом был противником создания фальшивых дел о подпольных 
антисоветских организациях. По мнению ведущего исследователя 
сталинского периода О.В. Хлевнюка, фактически идею Сталина в следствиях 
по данным делам проводил Ежов, который в свою очередь вступил в заговор 
против народного комиссара внутренних дел и его сторонников с одним из 
приближенных людей Ягоды – Аграновым. 

26 ноября 1935 года Ягода был удостоен звания «Генеральный 
комиссар госбезопасности». В августе следующего года был проведен 
первый показательный судебный процесс против Каменева и Зиновьева. 

22 августа этого же года произошло самоубийство Томского. В своем 
предсмертном письме Сталину, он писал: 

                                                 
1 Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930–1950 годы. М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 1997. С. 122. 
2 Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 

РОССПЭН, 2012. С. 223. 
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«Если ты желаешь узнать, кто те люди, которые толкали меня на путь 
правой оппозиции в мае 1928 года  спроси мою жену лично, только в этом 
случае она их назовет». 

После встречи с женой Томского, выяснилось, что речь шла о Генрихе 
Григорьевиче Ягоде. 

В тексте официальной газеты Дмитровлага «Перековка» было написано 
о том, что Ягода больше не занимает пост главы НКВД.  

В сентябре 1936 года Ягода был снят с поста народного комиссара 
внутренних дел и назначен народным комиссаром связи. Из записки 
И.В. Сталина Г.Г. Ягоде от 26 сентября 1936 года: 

«Тов. Ягоде. 
Народный комиссариат связи дело крайней важности. Это Наркомат 

оборонный. Я уверен, что Вы способны поднять на ноги этот Наркомат. 
Очень прошу Вас согласиться на работу Наркомсвязи. Без надежного 
Наркома связи мы чувствуем себя как без рук. Нельзя оставлять Наркомсвязь 
в том состоянии, в котором он находится сейчас. Его срочно требуется 
поставить на ноги. 

И. Сталин». 
В конце 1937 Ягода был снят и с этого поста, исключен из ВКП(б). На 

февральско-мартовском Пленуме Центральный Комитет 1937 года он 
подвергался жесткой критике. 

4 апреля главные газеты СССР вышли с официальным сообщением, что 
Ягода Г.Г. отстранен от ранее занимаемой должности и было заведено в его 
отношении уголовное следствие.  

28 марта 1937 Генрих Григорьевич был арестован сотрудниками 
НКВД. Сначала он был обвинен в причастности к совершению 
противогосударственных и уголовных преступлений, потом в 
сотрудничестве с Троцким, Бухариным и Рыковым, организации 
троцкистско-фашистского заговора в НКВД, подготовке покушения на жизни 
на Сталина и Ежова, подготовке государственного переворота в стране и 
интервенции.  

По итогу судебного разбирательства 13 марта 1937 года Генрих 
Григорьевич был признан виновным и приговорен к расстрелу. При этом 
прошения о помиловании от него не поступало. 

Против Генриха Григорьевича выступили его основные соратники, 
можно сказать он был предан своими же приближенными людьми. 

Его жену Иду Авербах уволили из прокуратуры, после чего она была 
арестована в том же году, а в последствии ее отправили в ссылку. При этом 
всего через год дело было пересмотрено, и Иду Авербах приговорили к 
расстрелу.  

Весной 2015 года российский Верховный суд  признал Генриха 
Григорьевича не подлежащим реабилитации, сославшись на федеральный 
закон о реабилитации от 1991 года. 
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Общественный деятель Арсений Рогинский высказал согласие с 
решением суда. Арсений Борисович считал, что не может быть 
реабилитирован тот человек, который сам совершил преступления против 
правосудия.  

При этом Рогинский заметил, что обвинения, которые были 
предъявленные Ягоде на процессе, являлись фальшивыми, и указал на то, что 
у независимых исследователей нет доступа к данному уголовному делу, по 
которому и был осужден Ягода. 

Охарактеризовать однозначно деятельность Ягоды Генриха 
Георгиевича довольно трудно. С одной стороны, он способствовал 
совершенствованию транспортной системы, что безусловно было полезно 
для страны в тот период. Например, Генрих Георгиевич руководил 
строительством Беломорско-Балтийского канала, за что был награжден 
Орденом Ленина, также участвовал в руководстве работами по составлению 
проектов строительства главных магистралей страны. Однако все ранее 
указанные действия не вычеркивают из биографии Ягоды его деяний, 
направленных против народа, против правосудия. Ведутся споры о 
справедливости вынесенного приговора бывшему главе НКВД, однако 
официально Ягода Генрих Георгиевич признан виновным.  
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Народный комиссар внутренних дел Н.И. Ежов  

как проводник политики «Большого террора» в 30-е годы XX века 
 

Традиционно деятельности государственного и партийного деятеля 
Ежова Николая Ивановича уделяется повышенное внимание в научной и 
учебной литературе, так как она во многом повлияла на историю нашей 
страны того времени.  

Ежков стал наиболее известен тем, что, находясь на посту наркома 
внутренних дел и под руководством И. Сталина, стал одним из главных 
организаторов массовых репрессий, которые проходили в период с 1937 по 
1938 года. Данная политика получила название «Большого террора». В 1937 
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году, когда Ежков возглавлял НКВД и стал живым символом «Большого 
террора» и репрессий того времени, боязнь советского народа к данной 
личности росла день от дня. Это не удивительно и оправдано, так как 
репрессиям очень часто подвергались люди незаслуженно и без наличия к 
тому серьезных оснований. То есть политика «Большого террора» часто 
формально подходила к решению данного вопроса. 

Сам период массовых и беспощадных репрессий того времени получил 
впоследствии название «ежовщина», что является производным от фамилии 
Ежкова. Однако в 1939 году данный деятель был арестован и в последствии 
расстрелян (через год после ареста), был призван в качестве не имеющего 
права на реабилитацию и был обвинен в подготовке антисоветсткого 
государственного переворота. Советский народ с воодушевлением воспринял 
весть о расстреле Ежкова1. 

Свою карьеру Ежков начал строить с 1919 года, когда попал в Красную 
армию и был направлен на саратовскую базу радиоформирований. В качестве 
главы НКВД данный деятель был назначен лично Сталиным в 1936 году (25 
сентября). Ежков на своем посту сменил Генриха Ягоду. Встав во главе 
НКВД Ежков получил достаточно большую власть, так как на тот момент 
ему подчинялись милиция, органы государственной безопасности, в 
частности, ГУГБ НКВД, а также вспомогательные службы, например, 
пожарная охрана.  

На своем посту Ежков первым делом активно занялся «чистками», 
которые и послужили основанием к массовым репрессиям и привели к 
появлению политики «Большого террора». Ежков выявлял лиц, которые вели 
антисоветскую политику и замышляют заговор против советской власти, а в 
итоге был казнен по обвинению по этой же статье уголовного закона того 
времени – статья 58 УК РСФСР. Стоит отметить, что именно при данном 
деятеле появились, так называемые, разнарядки местным органам НКВД с 
указанием определенного числа людей, которые подлежали аресту, высылке, 
расстрелу, а также заключению в лагеря и тюрьмы. Стоит отметить, что 
данные списки составлялись хаотично очень много невиновных советских 
граждан было подвергнуто незаконной и безосновательной репрессии.  

30 июля 1937 года Ежковым был подписан приказ НКВД «Об операции 
по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских 
элементов», который отличался своей жестокостью. Ежков репрессировал 
тысячи людей. Было возбуждено огромное количество дел, что суды просто 
не успевали их рассматривать и принимать по ним решения, в связи с чем по 
приказу данного деятеля были созданы внесудебные органы – Комиссия 
НКВД СССР и прокурора Союза ССР. В данную Комиссию вошел и сам 
Ежков. Тысячи людей данная комиссия подвергла репрессиям без должного 

                                                 
1 Ежов Н.И., Некрасов В.Ф. Большая российская энциклопедия (в 35 т.) / гл. ред.  

Ю.С. Осипов. М.: Большая российская энциклопедия, 2004–2017. 
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и всестороннего рассмотрения дела. Подход при рассмотрении был 
исключительно формальный, что вызывало волну страха и недовольства 
среди советского народа, что является естественной реакцией на творящиеся 
беззаконие1.  

В период с 1937 по 1938 года Ежков собственноручно отправил 
Сталину более 15000 докладов об арестованных и расстрелянных, о 
репрессированных гражданах2. 

Ежов сыграл важную роль в политическом и физическом уничтожении 
так называемой «ленинской гвардии». При нем были репрессированы 
бывшие члены Политбюро ЦК ВКП(б) Ян Рудзутак, Станислав Косиор, Влас 
Чубарь, Павел Постышев, Роберт Эйхе, был проведен ряд громких процессов 
против бывших членов руководства страны, закончившихся смертными 
приговорами, особенно Второй московский процесс (январь 1937 года), Дело 
военных (июнь 1937 года) и Третий московский процесс (март 1938 года).  
В своем рабочем столе Ежов хранил пули, которыми были расстреляны 
Зиновьев, Каменев и другие. Эти пули были изъяты впоследствии при обыске 
у него.  

В ходе репрессий он лично принимал участие в пытках и допросах.  
Данные о деятельности Ежова в области собственно разведки и 

контрразведки неоднозначны. Известно, что при нем органами НКВД был 
похищен в Париже генерал Евгений Миллер (1937 год) и проводился ряд 
операций против Японии. За рубежом был организован ряд убийств, в 
частности под руководством Ежова была разработана операция по 
устранению лидера украинских националистов Евгения Коновальца (убит в 
Нидерландах в мае 1938 года). 

Получил распространение своеобразный культ Ежова как человека, 
беспощадно уничтожающего «врагов». В 1937–1938 годах Ежов  один из 
самых могущественных советских руководителей, фактически четвертый 
человек в стране после Сталина, Молотова и Ворошилова. Портреты Ежова 
печатались в газетах и присутствовали на митингах. Известность получили 
обе версии плаката Бориса Ефимова «Стальные Ежовы рукавицы», где 
нарком берет в ежовую рукавицу многоголовую змею, символизирующую 
троцкистов и бухаринцев. Была опубликована «Баллада о наркоме Ежове» за 
подписью казахского акына Джамбула Джабаева (по некоторым данным, 

                                                 
1 Куртуа С., Верт Н., Панне Ж-Л., Пачковский А., Бартосек К., Марголин Дж-Л. 

Черная книга коммунизма = Le Livre Noir du Communisme. М.: Три века истории, 2001.  
С. 199. 

2 Заявление арестованного Н.И. Ежова в Следственную часть НКВД СССР 
24.04.1939. ЦА ФСБ. Ф. 3-ос. Оп. 6. Д. 3. Л. 420-423. Копия.  цит. по книге: Петров Н., 
Янсен М. «Сталинский питомец»  Николай Ежов. М., 2008. С. 365–366.; Проект 
«Исторические Материалы» (istmat.info). 
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сочиненная «переводчиком» Константином Алтайским). Постоянные 
эпитеты о нем  «сталинский нарком», «любимец народа»1. 

Таким образом, в рамках данной статьи автор проанализировал 
деятельность Ежкова в качестве главы НКВД в период великих репрессий, 
которые проводились в 1937-1938 годы и получили название политики 
«Большого террора».  

Мы видим, что данный период был страшным и трудным для обычного 
советского народа, многие люди были незаконно и безосновательно 
подвергнуты пыткам, допросам, арестам, заключению в лагеря и тюрьмы, а 
также расстрелам. Сделан вывод, что длительное время руководство страны 
и лично И. Сталин не останавливали жестокой деятельности данного деятеля, 
так как руководству станы было выгодно провидение «чисток», что, по их 
мнению, способствовало укреплению советской власти.  

Сделан вывод, что на посту Наркома НКВД Ежков пробыл не долго, 
как и любой другой деятель на данном посту. Ежков в итоге сам был обвинен 
в замысле антисоветского государственного переворота, был арестован, а 
через год после ареста расстрелян. Период деятельности Ежкова навсегда 
вошел в историю России, как наиболее кровавый и жестокий, но не стоит 
отрицать, что его деятельность имела важные последствия для укрепления 
советской власти, в частности, позиций Сталина на посту главы государства 
и правящей партии. Не известно как сложилась бы обстановка дальше, не 
наступи война. 

 
 

Доттуев Эльдар Юсуфович,  
курсант 1 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Пушкарев Евгений Александрович,  

профессор кафедры теории и истории права и государства  
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Политика Ю.В. Андропова по борьбе с коррупцией  

и укреплению трудовой дисциплины в позднем СССР 
 

Выдающейся государственный деятель Ю.В. Андропов вошел в 
историю России своей политикой по борьбе с коррупцией и укреплению 
трудовой дисциплины в позднем СССР. Исследование данной темы особо 
актуально, поскольку коррупция является очень сильным фактором, несущим 
угрозу для экономической безопасной и национальной безопасности страны 
в целом. Многие авторы и исследователи указывают на неискоренимость 

                                                 
1 Ежов Н.И., Некрасов В.Ф. Большая российская энциклопедия (в 35 т.) / гл. ред. 

Ю.С. Осипов. М.: Большая российская энциклопедия, 2004–2017. 
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коррупции. Но это не означает, что не следует с ней бороться и осуществлять 
профилактику и предупреждение коррупционной преступности. В России 
коррупцию можно назвать исторической проблемой. 

Разумеется, данная проблема присуща не только России, она 
характерна для всех стран мира. В Российской Федерации на современном 
этапе активно совершенствуется законодательство, направленное на 
снижение уровня коррупции в стране, разрабатываются различного рода 
государственные программы, антикоррупционные технологии, методики и т. 
п. Однако статистические данные показывают, что на сегодняшний день в 
Российской Федерации все равно сохраняется достаточно высокий уровень 
коррупции. 

Ю.В. Андропов пробыл на высшем посту СССР всего пятнадцать 
месяцев, из которых руководит страной всего десять. Данный деятель вошел 
в историю России как ярый противник взяточничества и коррупции, которая 
активно процветала в период позднего СССР. Также данный деятель 
повышенное внимание уделял и проблемам повышения дисциплины труда. 

Ю.В. Андропов активно «зачищал» партийный аппарат от лиц, которые 
были пойманы или даже заподозрены в коррупции. Однако, порядок в стране 
Ю.В. Андропов навести не успел, так как был неизлечимо болен и в скором 
времени после занятия должности, скончался. 

Андропов пришел к власти в 1982 году после смерти Брежнева. 
Андропов был уже не молод и имел огромный опыт в партийной структуре. 
При этом борьбу с коррупцией Ю.В. Андропов начал вести, когда еще был 
руководителем КГБ. Самым резонансным делом Андропова стало «рыбное 
дело».  

В 1976 году в Москве было открыто пять рыбных магазинов «Океан» 
по инициативе Министра рыбного хозяйства СССР Ишкова. Однако, как 
впоследствии оказалось, проект «океан» работал не по прямому своему 
назначению, а для обогащения чиновников. Данные магазины в Москве 
быстро приобрели популярность, так как мяса не хватало в городе, но в 
магазинах можно было купить рыбу по низкой цене. Как оказалось и было 
выявлено, у магазинов был разрешенный излишек в 0,1% от улова для 
списания. Хотя излишки, конечно, не списывали, а просто реализовывали.  
К тому же спецбаза № 208 продавала «Океанам» излишки за бесценок, где 
затем эта рыба уходила по завышенной цене. Со временем появилась двойная 
бухгалтерия и круговая порука. И все работало бы хорошо, пока однажды по 
столице не разнеслись слухи о том, что в магазинах под видом кильки в 
томате продают черную икру. 

Ажиотаж среди покупателей в попытках обнаружить и в своей баночке 
кильки икру привлек внимание правоохранительных органов. 

Данное дело активно развивалось, расследовалось и в скором времени 
стало одним из самых громких дел о взяточничестве в период как позднего 
СССР, так и всей истории советского периода. В рамках данного дела под 
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уголовно-правовую ответственность попало около сотни человек, а 
Ю.В. Андропов осуществлял личный контроль над данным делом. Благодаря 
осуществлению личного контроля со стороны Андропова по итогам данного 
дела был расстрелян заместитель министра рыбного хозяйства Владимир 
Рытов, который был уличен в коррупции в особо крупных масштабах – 
триста тысяч рублей, что по тем временам было огромной суммой. Для 
сравнения: на триста тысяч рублей в тот период времени можно было купить 
в Москве около пятидесяти однокомнатных квартир. Рыбное дело, которое 
контролировал лично Ю.В. Андропов, стало первым делом о взяточничестве, 
которое было рассмотрено на государственном уровне. 

За времена краткосрочного правления Юрия Андропова в СССР было 
выявлено еще несколько вопиющих случаев коррупции, одно из них  
«хлопковое дело». Это беспрецедентное расследование выявило небывалые 
объемы коррупции не только в Узбекской ССР, но и во всей стране. По 
замыслу Андропова, оно должно было стать первым шагом к глубоким 
системным преобразованиям в СССР. 

В 1975 году Узбекистан установил рекорд по сбору хлопка  за год 
собрали 4 миллиона тонн «белого золота». К 1983 году республика обещала 
партии собирать по 6 миллионов тонн, что было невозможно. Проблему 
решили очень просто  стали приписывать на бумаге несобранное. При этом 
трудовую дисциплину ужесточили донельзя. Со временем изможденные 
сборщики хлопка начали подкладывать в мешки камни. Затем хлопок 
приписывает бригадир, а в итоге и руководитель области. Узбекистан 
получает огромные деньги за несуществующий хлопок  карманы местных 
чиновников толстеют. 

В октябре 1983 года у Рашидова раздался телефонный звонок  от 
Андропова. Генсек поинтересовался, что с хлопком в этом году. Рашидов 
ответил, что все по плану, мол, сдадим. В ответ он услышал: «Сколько 
реальных и приписанных тонн хлопка будет в этом году?» Что было дальше, 
остается загадкой, пишет исторический портал «Русская семерка»1. 

Ю.В. Андропов, еще возглавляя КГБ, осуществлял контроль за 
Узбекистаном, так как на этой территории было очень сильно 
распространено взяточничество и коррупция. Взяточничество имеет 
непосредственную взаимосвязь с иным понятием – коррупция. Традиционно 
в научной и учебной литературе коррупция и взяточничество рассматривают 
в совокупности и взаимосвязи, так как взяточничество способствует 
повышению уровня коррупции в стране и подрывает основы 
государственного управления, службы в государственных и муниципальных 
органах. В связи с этим взяточничеству уделяется повышенное внимание на 
государственном уровне. В последнее время законодатель уверенно идет по 

                                                 
1 Кракова С. Железная хватка: как Андропов истреблял коррупцию // Газета.Ru. 

URL: https://www.gazeta.ru/politics/2019/02/09_a_12171697.shtml (дата обращения: 04.02.2022). 
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пути ужесточения уголовно-правовой ответственности за взяточничество, 
что является вынужденным шагом, направленным на снижение уровня 
коррупции в Российской Федерации. 

В поздний советский период коррупция была широко распространена 
даже на самых высших кругах, это стало огромной проблемой, которая 
требовала наискорейшего разрешения. Однако, Андропов Ю.В. в связи со 
своей быстрой смертью не успел навести порядок в стране и искоренить 
коррупцию и взяточничество в стране. Однако он стал активным борцом 
против коррупции. Он вошел в истории России как активный борец со 
взяточничеством и коррупцией, привлек внимание к данной проблеме, 
обнажил ее, представил ее последствия и т. п. Именно благодаря политике и 
деятельности Андропова в стране наконец-то осознали уровень коррупции, 
ее негативные последствия для общества и государства в целом. Именно 
поэтому деятельности Ю.В. Андропова до сих пор уделяется повышенное 
внимание.  

Ю.В. Андропов даже отправил в тюрьму зятя Брежнева – Юрия 
Чурбанова, который был арестован по обвинению в коррупции и 
впоследствии приговорен к двенадцати годам лишения свободы. Отметим, 
что в научной и учебной литературе между исследователями до сих пор 
ведутся активные споры о том, была ли антикоррупционная политика 
Андропова эффективной или нет. Данный деятель слишком мало пробыл у 
власти, чтобы можно было однозначно оценить его вклад. Но на мой взгляд, 
антикоррупционная деятельность Андропова была эффективной, он наглядно 
показал, что даже высшие чины не избегут уголовно-правовой 
ответственности за коррупцию и взяточничеств, что является важным 
аспектом. Ю.В. Андропов явно и здраво осознавал вред и опасность 
коррупции и взяточничества не только для экономического сектора, но и 
всего государства. Более того, данные явления подрывают доверие со 
стороны общества по отношению к государству, государственной власти, 
государственным служащим и т. п. Политика Ю.В. Андропова может быть 
была бы более эффективной, если бы он успел запустить и реализовать 
экономические реформы, которые задумал. Однако быстрая смерть Ю.В. 
Андропова не позволила ему даже начать реализовывать его экономические 
реформы, которые носили достаточно масштабный характер. 
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Политика «диктатуры сердца» министра внутренних дел  

Российской империи М.Т. Лорис-Меликова 
 

Изначально отметим, что М.Т. Лорис-Меиков был графом, 
военачальником и государственным деятелем армянского происхождения, 
который в 1875 году получил звание генерал от кавалерии. Данный деятель 
занимал должность министра внутренних дел в последние месяцы 
царствования Александра Второго. Отметим, что М.Т. Лорис-Меликолва на 
посту министра внутренних дел Российской империи обладал расширенными 
полномочиями, проводил либеральную политику и даже планировал 
создание представительного законодательного органа с 
законосовещательными полномочиями1. 

Все предложения М.Т. Лорис-Меликова получили потом название 
«Конституция Лорис-Меликова», которая носила прогрессивный характер 
для того времени. М.Т. Лорис-Меликов при разработке своих нововведений 
активно прислушивался к мнению общества, обычных поданных Российской 
Империи и занимался изучением настроения общества.  

Наименование политики «диктатура сердца» носит саркастический 
характер, а само данное название было дано после печального случая – 
взрыва в Зимнем дворце (5 февраля 1880 года). Самого государственного 
деятеля стали звать «диктатором сердца». Российская Империя на тот 
исторический момент переживала тяжелые времена, внутриполитическое 
настроение общества было сложным, повсеместно внутри страны возникали 
конфликты на политической основе.  

Отметим, что изначально возвышение графа М.Т. Лорис-Меликова и 
назначение его на государственные должности высокого ранга в российском 
обществе было встречено позитивно. Не смотря на то, что в связи с 
политической обстановкой в стране граф выступал за ужесточение 
репрессий, общество в нем видело, в первую очередь, либерала, который мог 
принести в страну значимые изменения. Именно деятельность графа 

                                                 
1 Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. СПб., 2002. С. 428. 
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положила в России начало либеральной политики государства (имеется в 
виду царский период в истории России). В литературе отмечали, что период 
нахождения на должности М.Т. Лорис-Меликова – это время общего 
оживления и общих надежд1.  

Однако, в высших кругах против графа и его политики либерализма 
была образована сильная оппозиция. Прежде всего, ярым противником 
политики М.Т. Лорис-Меликова был К.П. Победоносцев. Также в оппозиции 
состоял государственный секретарь того времени Е.А. Перетц. Также граф не 
был принят в петербургском чиновничестве, о чем он сам писал в своих 
письмах2. Однако, общество с позитивом воспринимало политику данного 
государственного деятеля, о чем писал даже Федор Михайлович 
Достоевский3.  

Стоит отметить, что М.Т. Лорис-Меликов не был сторонником 
западной конституционной демократии, он осознавал собственный и 
особенный путь развития России.  

Что же предполагала Конституция Лорис-Меликова? По сути это была 
реализация нескольких направлений: 

- возобновление реформы, которые начались в эпоху правления 
Александра II, но не были доведены до конца; 

- проведение дополнительных экономических реформ, которые должны 
были эффективно сказаться на внутренней политике России; 

- все слои общества должны иметь возможность в получении более 
качественного образования, медицины, должны были формироваться 
большие свободы для научных сообществ и университетов; 

- верховная власть и все законодательные инициативы в стране по-
прежнему должны исходить исключительно от императора; 

- в обсуждении всех законодательных инициатив должны принимать 
участие представители всех слоев общества4. 

Последнему аспекту М.Т. Лорис-Меликов уделял особо повышенное 
внимание, за что его и не возлюбили в высших государственных кругах и 
чиновничество того времени. Мы видим, что данное предложение носит 
прогрессивный характер и было направлено на внедрение в Царской России 

                                                 
1 Лорис-Меликов, Михаил Тариелович // Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890-1907. 
2 Лорис-Меликов М.Т. О Кавказских правителях с 1776 года до конца XVIII 

столетия, по делам Ставропольского архива. // Русский архив, 1873. Кн. 1. С. 773. 
3 Лорис-Меликов, Михаил Тариелович, граф // Военная энциклопедия: [в 18 т.] / 

под ред. В. Ф. Новицкого [и др.]. СПб. ; [М.]: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911-1915. 
4 Герасимова Ю.М. «Неприятель не выдержал натиска и бежал, оставив множество 

тел». Участие М. Т. Лорис-Меликова в Восточной (Крымской) войне. // Военно-
исторический журнал. 2009. № 10. 
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демократических начал, но история России показала, что демократия в 
стране приживалась плохо1.  

По сути Лорис-Меликов говорил о том, что система, которая работала в 
Российской Империи, является правильной и разумной. Проблема в ней 
заключалась только в том, что при реализации реформ законопроект 
обсуждала только верхушка власти, а большая часть населения оказывалась 
оторванной от обсуждения.  

Это по мнению графа мешало проводить проведение качественные 
реформы, которые должны были проявлять эффективность. Конституция или 
диктатура сердца должны были создавать такие условия, при которых любой 
законодательный акт, предлагаемый императором, обсуждался на всех 
уровнях, в том числе и на уровнях земств и городов. Лорис-Меликов был 
уверен, что это, например, можно было бы эффективнее решить и не 
допустить  проблему, которая возникла в результате реформы 1861 года, 
после чего возникли острые противоречия между государством, дворянами и 
крестьянами. По его мнению проблема была только в том, что в обсуждении 
закона принимало участие ограниченное количество людей, которые создали 
закон для себя. Если бы в обсуждении этого закона принимала участие 
земства и представители городов (не номинально, а действительно), то 
реформа была бы более эффективной2. 

Проект Конституции был представлен Александру 28 января 1881 года. 
Лорис-Меликов сразу же предлагал создавать временные подготовительной 
комиссии. В конце февраля Император поставил утвердительную резолюцию 
на документе, а окончательное утверждение Конституции Лорис-Меликова 
должно было произойти 4 марта 1881 года. Этого не произошло, поскольку, 
как известно, 1 марта 1881 года был убит Александр II. 

Убийство Александра 2-1 марта 1881 года3. 
Таким образом, в рамках данной статьи автор осветил «диктатуру 

сердца», которую проводил Т.М. Лорис-Мелкиов, когда находился на посту 
министра внутренних дел Российской империи в последние месяцы 
царствования Александра Второго. Возможно, если бы Царь не был бы убит 
вероломно заговорщиками, то история Российской империи сложилась бы по 
другому и политика данного государственного деятеля была бы активно 
реализована и продвинута. Мы видим, что российское общество того 
времени позитивно и воодушевленно восприняло политику Т.М. Лорис-
Меликова, которая была направлена на внедрение демократических начал в 

                                                 
1 Хейфец М.И. Архивные материалы М. Т. Лорис-Меликова (К истории второй 

революционной ситуации в России) // Исторический архив, 1959. № 1. С. 193–203. 
2 Там же. 
3 Муромцев С.А. В первые дни министерства гр. М. Т. Лорис-Меликова: Записка о 

полит. состоянии России весной 1880 г. / [Сост. С. Муромцевым при участии  
А.И. Чупрова, В.Ю. Скалона и др.]. B.: B. Behr’s Buchh. (E. Bock), 1881 (P. Stankiewicz 
Burchdr.), 45 с.  
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государстве, но получила широкую оппозицию в высших кругах. У политики 
«диктатуры сердца» было много противников, многие из которых занимали 
высокие государственные должности, но данное не помешало Т.М. Лорис-
Меликову отстаивать перед Царем свою позицию и добиться ее одобрения. 
Данный государственный деятель вошел в историю России как либерал, он 
внес существенный вклад в российскую историю, который оценивают и 
вспоминаю до сих пор. 

 
 

Иванова Анастасия Александровна,  
курсант 3 курса Ростовского юридического института МВД России 

Научный руководитель: 
Наточий Светлана Юрьевна,  

старший преподаватель кафедры теории государства и права  
Ростовского юридического института МВД России,  

кандидат экономических наук 
 

История развития игорного бизнеса в России 
 

Игорный бизнес в РФ развивается стремительными темпами и 
защитить потребителя продукта игорных зон становится крайне сложной 
задачей. В нашей стране нет четких и единых правил регулирования данного 
рода деятельности. 

Азартные игры имеют многовековую историю. Первые упоминания 
покера относятся к десятому веку – в легендах упоминается, что китайский 
император Му-цзун был поклонником азартных карточных игр и часто играл 
в прообраз покера со своими придворными. Персы в это время активно 
торговали с Европой и привнесли карточные игры в другие страны. Игра 
распространилась в Англии, Германии, Франции, порождая локальные 
правила. Участники играли на деньги; на Старом Западе играли в основном в 
тавернах, а у игроков было при себе оружие, что делало игру интереснее, но 
и опаснее. 

Игровые клубы стали открываться в каждом городе, и в Техасе в 
1968 году был проведен первый крупный покерный турнир. Сейчас 
существуют международные крупные турниры, на которые съезжаются 
игроки со всего мира, а также сервисы, предлагающие играть в покер онлайн. 

В целом же, случайные (рискованные) транзакции возникли примерно 
во время зарождения римского права. На какое-то время азартные игры в 
Риме были криминализованы. Римляне считали, что азартные игры – это 
пустая трата времени, а иногда и вред, поскольку азартные игры ставят под 
угрозу благополучие отдельных людей, а иногда и слоев общества.  

В современной Австрии применяется централизованная 
государственная политика в сфере гемблинга, при этом компания 
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положительно относится к развитию этой индустрии и активно развивает ее 
не только в Австрии, но и в других странах. Но большинство стран избрали 
другой способ регулирования игорной индустрии  жесткое регулирование 
этой деятельности со стороны государства. 

Гражданские кодексы РСФСР 1922 и 1964 годов не содержат 
упоминания об азартных играх и ставках. В действующем Гражданском 
кодексе имеется отдельная глава 58 «Проведение игр и пари», согласно 
которой жалобы граждан и юридических лиц на участие в азартных играх и 
пари не подлежат судебной защите1. В вероятности проигрыша и 
заключается вся суть азартных игр – именно за счет перераспределения 
игровых средств участников и формируется призовой фонд. 

Также следует отметить, что эти отношения регулируются законом и 
основываются на контракте. Договор заключается путем выдачи билета, 
квитанции или иным образом в соответствии с действующим 
законодательством, оговариваются сроки проведения игр, порядок 
определения приза и его размер2. Помимо Гражданского кодекса Российской 
Федерации, отношения, связанные с азартными играми и пари, также 
регулируются другими правовыми актами. 

Впервые определение азартных игр было закреплено в Налоговом 
кодексе РФ. В настоящее время в главе 29 НК РФ закреплены элементы 
налогов, регулирующих деятельность игорных заведений. В главе 29 
определено понятие «азартная игра», зафиксированы объекты 
налогообложения, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления 
и сроки уплаты налогов. 

Согласно ФЗ от 29.12.2006 № 244 ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» на территории РФ создано пять игорных зон: Республика Крым, 
Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край и Калининградская 
область. Открытие игровых площадок за пределами этих объектов 
запрещено. На территории же игорных зон действуют проверенные 
организаторы, а участники-игроки могут играть в азартные игры в 
специально отведенном для этого месте, целенаправленно приезжая в эти 
места для нечастой и активной игры. 

За пределами игорной зоны могут действовать только букмекеры и 
розыгрыши. Данная деятельность подлежит лицензированию, но это не 
решает проблему многочисленных злоупотреблений со стороны букмекеров. 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ согласно ст. 1 также регулирует 
                                                 

1 Баширова К.В., Карпович К.В. Правовое регулирование игорного бизнеса // 
Теория и практика общественного развития, 2006. № 2. С. 73–75. 

2 Брагинский М. Правовое регулирование игр и пари // Хозяйство и право. № 11. 
2004. С. 30. 
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деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских 
конторах или тотализаторах. Так, регулированию подверглись сайты, на 
которых предлагалось сделать ставки на спорт и сыграть в онлайн-казино – 
теперь правила игры и выигрыша жестко регламентированы, требуется 
указывать настоящие данные игроков, а приз облагается специальными 
налогами. 

Игровые автоматы – также разновидность азартных игр, деятельность 
которых регулируется ст. 3 Федеральным законом № 138-ФЗ от 11.11.2003 
«О лотереях» – недопустимость поощрительных лотерей с использованием 
механических, электронных автоматов с призами. Это привело к полному 
исчезновению с улиц страны популярных видов игровых автоматов, в 
которых можно было выиграть относительно небольшие суммы. Кроме того, 
с 1 июля 2014 года в Российской Федерации осталось только два вида 
лотерей  полностью российские (государственные) и международные. 

Игровая индустрия в РФ развивается в пользу крупных компаний в 
ущерб компаниям среднего и малого бизнеса. Формально эта деятельность 
контролируется государством и регулируется законом. Что касается вывода 
«теневых» игорных заведений, необходимо создать аккредитованный 
государственный орган для контроля сферы игорного бизнеса. 

Игорная деятельность – это большая индустрия и растущий рынок. 
Благодаря множеству различных стратегий, начинающим игрокам может 
показаться, что азартные игры  это легкий способ заработка. Однако они 
требуют большой вовлеченности в игровой процесс, знания отдельных 
тонкостей, а также умения рассчитывать исходы событий на основе анализа 
совокупности множества факторов. 

Как сказал Гилберт Кейт Честертон: «Азарт, который люди ищут для 
удовольствия, является лучшим доказательством того, что они не могут его 
найти».  

Таким образом, необходимо определить пределы вмешательства в 
игорный бизнес на законодательном уровне. Действующие нормативные 
правовые акты не защищают интересы как организаторов, так и клиентов 
игровой сферы, и не контролируют соблюдение лицензионных требований.  
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Опричнина Ивана Грозного как орган политического сыска  

во второй половине XVI века 
 

Самый первый правитель России, который увидел угрозу своей власти 
в реформах Избранной рады и который  решил подойти к решению 
проблемы, связанной с созданием, организацией и управлением органов 
безопасности был Иван Грозный, который всеми способами стремился к 
абсолютной монархии, при которой его власть была бы бесконтрольна, а 
полномочия неограниченны.  

Принятие царем оппозиции боярского населения как измену, а также не 
имея возможности и методов изменить российский политический строй, 
Иван IV создал такую специальную организацию, укрепившую 
государственный аппарат путем глобального кровавого террора. Эта 
организация называлась «Опричнина», которая воспринимается в 
современном обществе в двух смыслах. В узком смысле под «опричниной» 
понимается земельный удел, который был выделен царем из всей общей 
территории государства. В широком же смысле этим термином принято 
обозначать порядок управления, который характерен для  Русского 
государства с 1565 по 1572 годы, а именно часть государственной политики 
русского государства, которая состояла в реализации репрессий, 
конфискаций земельных наделов и имущества.  

В общей терминологии  опричнина использует методы террора, 
расправы и жестокости властей. Опричнина в конечном итоге стала главным 
органом политической полиции и осуществляла политический сыск.  

Характерные черты опричной системы следующие:  
1) разделение территории государства на две части – опричнину и 

земщину; 
2) создание на территории опричнины особой Боярской думы, а вот 

земщиной управляла прежняя Боярская дума;  
3) создание опричного войска (выполняло функции по охране царя и 

участвовало в боевых операциях); 
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4) ограничение влияния на политическую жизнь знатных княжеских и 
боярских родов; 

5) появление царской Александровой слободы, как новой резиденции, 
ставшей неофициальной столицей опричного государства. 

Отсутствие регулярной политической полиции в России, которая могла 
бы быть постоянным органом управления, сохранялось до конца 60-х годов 
XVI века. Причиной создания и осуществления в тогдашнем Московском 
царстве действующей политической полиции, стала долгая и сложная 
Ливонская война, вызвавшая резкое усиление политической напряженности 
и увеличение недовольства внутренней и внешней политикой царя Ивана IV 
(тогда еще правда не «Грозного») среди правящих боярских кругов.  

Главной причиной создания опричнины в 1565 году царь считал 
невозможность в существующем государственном порядке называть 
крупных бояр, которых он всенародно обвинил в государственной измене в 
виде сговора с вражескими сторонами Руси, а также в казнокрадстве. Царь 
больше не хотел и не мог терпеть такую обстановку и критическое 
положение дел, поэтому принял решение отказаться от своей власти 
публично. При этом он сказал, что вернется к власти только при том условии, 
если у него будет полная автономия, свобода наказания изменников, а также 
вручение неограниченных полномочий от подданных. Также царь разделил 
страну на 2 части: опричнину и земщину, создал корпус, обладавший 
широким спектром привилегий, состоящий из тысячи человек, дабы 
укрепить собственное положение в стране.  

Входившие в этот корпус опричники (государственные люди, 
входившие в личную гвардию царя и непосредственно осуществляющие 
политику введенной опричнины) должны были выполнять общие охранные 
функции, в частности, они занимались охраной самого царя. Еще они имели 
своей задачей находить и уничтожать политических врагов. У опричнины 
была и своя эмблема (собачья голова и метла), которая была создана с целью 
символизировать ранее описанные задачи. Создалась и «особая опричнина» 
(500-900 человек). Эти люди в случае необходимости служили доверенными 
царскими порученцами, которые осуществляли осуществлявшие охранные, 
разведывательные, следственные и карательные функции. Отбор в созданную 
организацию был очень труден, поэтому, чтобы упростить задачу и сделать 
выбор, была создана специальная комиссия, куда входили: А.Д. Басманов, 
А.И. Вяземский, и П. Зайцев. Комиссия занималась допросом старших 
дворян, которые были зачислены в опричнину уездов и которые должны 
были под присягой предъявить ей родословную каждого желающего 
кандидата в опричнину, рассказать о происхождении его жены, с какими 
князьями и боярами поддерживает дружеские отношения. В эту «тысячу», 
имевшею кучу привилегий, были зачислены только те дворяне, которые не 
имели никаких связей с аристократической частью общества.  
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За сравнительно небольшой исторический промежуток времени в 
данной организации поменялось примерно три поколения руководствующего 
состава. На первом этапе формально возглавлял опричную думу 
М.Т. Черкасский, который по совместительству приходился родным братом 
жены Ивана Грозного, но фактической властью он не обладал. Реальными 
руководителями опричнины в тот период были самые близкие царя 
А.Д. Басманов и А.И. Вяземский.  

Первым инициатором создания нового органа современные историки 
считают А.Д. Басманова. Несмотря на то, что из-за явного преобладания ее 
нельзя рассматривать как первый отечественный орган государственной 
безопасности, тем не менее, отдельные элементы политического сыска (с ее 
функциями как удела, личной царской гвардии, своего рода пародии на 
духовно-рыцарский орден и т. п.) во вновь созданной организации налицо1. 

Контролю опричнины подвергалось не только боярское население, но и 
сами приближенные к царю люди, руководители опричнины и все их 
семейство. Это говорило о наличии равенства всех слоев населения, о том, 
что ответственность за государственные измены, политические преступления  
несли все, включая верхушки общества, которые находились в ближнем 
окружении царя. В конечном итоге в государственной измене были обвинены 
Басмановы (отец и сын), князь Вяземский, а также руководители земщины – 
Висковатый, Фуников и др. Вместе с ними в Москве в 1570 году казнили 
свыше 200 человек (думный дьяк читал имена осужденных, палачи-
опричники вешали, рубили, кололи, обливали кипятком осужденных).  

Иван Грозный мог лично принимать участие в этих казнях, а 
опричники могли приветствовать казни криками «гойда, гойда». Для 
приближенных царя, замеченных в политической преступности, Иван IV 
лично придумывал меры пресечения (раскаленные сковороды, печи, клещи, 
тонкие веревки и т. д.). Вот например, боярина Козаринова-Голохватова, 
который принял схиму, он решил взорвать на пороховой бочке, 
придерживаясь той точки зрения, что схимники – ангелы, а поэтому должны 
лететь на небо. С 1570 по 1571 года московские казни являлись апогеем 
опричного террора. 

В.О. Ключевский говорил: «Современники поняли, что опричнина, 
выводя крамолу, вводила анархию, оберегая государя, колебала самые 
основы государства. Направленная против воображаемой крамолы, она 
подготовляла действительную». 

Жертвами репрессий за  время царствия Ивана IV стало, по оценке 
Р.Г. Скрынникова стало примерно 4,5 тысяч человек, однако другие 
историки, такие как В.Б. Кобрин, считают эту цифру крайне заниженной. 
                                                 

1 Глава 1. «Опричнина» в книге Колпакиди А. и Севера А. Спецслужбы Российской 
Империи // URL: https://www.vipv.ru/istoriia-razvedki/politicheskii-sysk-chast-1-glavy-iz-
knigi-aleksandra-kolpakidi-i-aleksandra-severa-spetcsluzhby-rossiiskoi-imperii/all-pages (дата 
обращения: 01.02.2022). 
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Как считает ряд историков, события, связанные с опричниной, были 
главной причиной общественно-политического кризиса, охватившего Россию 
через 20 лет после смерти Грозного и известного под именем «Смутного 
времени».  

Самым важным последствием опричнины историки считают жесткое 
подчинение всех без исключения сословий государственной власти, а именно 
лично монарху, который в качестве инструмента в осуществлении своей 
власти использовал террор. Это также стоит считать одним из главных 
последствий опричнины Ивана Грозного. 

Таким образом, можно сделать вывод, что во второй половине 
XVI века все функции по расправе с политическими преступниками 
выполняли опричники, которые осуществляли все функции политической 
полиции того времени, в том числе и функции политического сыска. Это в 
какой-то степени свидетельствует о положительном влиянии опричнины на 
развитие страны в целом. 
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Значение правовой политики  

для развития российской правовой системы 
 

Историко-правовое развитие российского общества демонстрирует, а, 
государственно-правовая практика свидетельствует, что правовая политика 
находится в зависимости от широкого круга взаимодействующих социально-
политических и ценностно-юридических доминант. При этом 
оригинальность юридических доминант заключается в том, что, оказывая 
значительное, если не сказать, решающее влияние на политическую, 
экономическую и социальную жизнь государства, они, подчиняя себе 
процессы социально-экономического и политического развития российского 
общества, устанавливают, тем самым стратегические ориентиры, по которым 
происходит дальнейшее развитие российской правовой системы.  

В правовой системе воедино слились естественные потребности людей 
с их мыслями, волей и чувствами, с правовыми традициями и арсеналом 
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технико-юридических средств, с поступками, деятельностью их 
объединений. Именно этим объясняются возможность соединения в 
правовой системе разнообразных правовых явлений, многозначность 
состояний, а также трудность их познания и классификации1. 

Социально-результативный уровень правовой системы характеризует, с 
одной стороны, то, насколько человек как субъект права освоил правовую 
действительность, как он «живет» в ней, а с другой – то, как сформировались 
и насколько идентичны интересам индивида и общества различного рода 
режимы и состояния, позволяющие представить себе определенные 
результаты действия юридических норм (правовая культура, законность, 
правопорядок). На этом уровне заложенные в праве свободы, возможности и 
требования органично вплетаются в социальную и политическую материю. 
Здесь наиболее четко проявляются сущностные качества правовой системы, 
имеющие важное значение для формирования и функционирования 
политической системы и гражданского общества2. 

Представляется, что эти юридические доминанты, которые, как 
правило, имеют скорее правоментальное происхождение, в большей степени 
продуцируются в знаменательные и базовые для государственного бытия 
сферы – духовно-нравственную среду, правовую среду, а также, 
государственно-политическую сферу. 

Правовая политика современного российского государства как часть 
юридических доминант, является тем важнейшим средством, которое 
направлено на реализацию посредством правовых связей идей и ценностей, 
которые своим воздействием конструируют именно публично-правовые 
ценности, соответствие и оглавление которых имеет возможность значимо 
переменяться под действием такового давления; воплощение отбора 
политических ценностей и ценностей в праве; определение способов 
правовой и политической аргументации; составление инструментария 
правового регулирования, совершенствования юридической практики и 
юридической техники, то есть всего того, что формулирует наши 
представления о границах и способностях ее воздействия государства на 
социальную и правовую жизнь. 

Становление доктрины правовой политики в современном Российском 
государстве осуществляется за счет эмпирических, отраслевых сфер, 
особенно в актуальных критериях активной общественной динамики. 
Совместно с этим есть беспристрастные необходимости заключения 
практических вопросов в сфере правотворчества и правореализации, 
надобность обновления правовой теории.  

Бесспорно, что все эти и иные условия воздействуют на поползновения 
нового методологического осмысления как самой правовой политики, 
                                                 

1 Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. М., 2011. 
С. 9. 

2 Карташов В.Н. Теория правовой системы общества. Т. 1. Ярославль, 2005. С. 18. 
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например, и ее роли, категориального воздействия на методологию, 
применяемую в юридических исследовательских работах.  

Значение правовой политики для развития российской правовой 
системы проявляется еще и в том, что в ее контекстах продолжается поиск 
методологического и научного инструментария. Правовая политика как 
научный термин встраивает в соответствующий категориально-понятийный 
ряд значительное количество новых правовых конструкций, например, таких 
как  «правовое становление», «правовое время», «правовая идеология», 
«правовая доктрина», «правовая цивилизация», «правовая доминанта».  

Данные понятия в контексте развития российской правовой системы, 
вполне смогут занять достойное место в терминологии современной 
юридической науки. При этом старания ученых будут всецело 
ориентированы на выяснение связей, преемственности правовой политики с 
подобными схожими феноменами в одно и тоже время, на поиск тех 
своеобразных черт, которые обеспечивают не только преемственность в 
развитии российской правовой системы, но и во многом определят ее 
автономный статус. 

Как известно, сформированная в современном российском обществе и 
государстве система правовых ценностей, в собственную очередь создает и 
систему ценностей обще социальных. Это в разумной мере вполне возможно 
отнести и к правовой политике, которая, с определенной долей истинности, 
выявляет и смысл правовой жизни и правовой системы российского 
государства. 

В последние годы в российской юридической науке актуализировалось 
та часть содержания правовой политики, которая в наибольшей степени 
отражает характер взаимоотношений государства с личностью (человеком и 
гражданином). Здесь уже оттачивается сам смысл права и правовых методик 
регулирования усложняющихся социальных отношений вызывает 
надобность всеохватывающего, программного, мотивированного расклада к 
созданию и реализации правовых общепризнанных норм, регулирующих 
правовое состояние человека.  

Отличительной особенностью российской правовой политики 
выступают способы ее осуществления. По общему мнению, основными 
способами реализации  правовой политики считаются убеждение и 
принуждение в всевозможных их формах, проявлениях и сочетаниях1. 

По существу правовая политика современного российского государства 
подразумевает взаимодействие всевозможных субъектов и объектов, где 
одни обычно вынуждены повиноваться, а иные владеют преимуществом 
управления. Другими словами, в центре каждой политики стоят 
нескончаемые вопросы бытия человека: верность, значение роли в 

                                                 
1 Российская правовая политика: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова. М.: 

НОРМА, 2003. С. 75. 
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государственных делах, универсальные, а еще индивидуальные ценностные 
причины взаимодействия личности и власти.  

Существует и весь ряд иных качеств, связанных с погружением 
человека в место политических и муниципальных отношений, но все эти 
стороны не имеют шансов решительно избегать право как культурный 
регулятор данных отношений. Поэтому есть причины представить, что 
правовая или же государственно-правовая политика или политика в области 
сотворения и использования права есть с этапа формирования 
юриспруденции как науки, хотя и не всегда носила оформленный, системный 
нрав. 

В этой связи становиться возможным говорить о значении правовой 
политики в тех случаях, когда затрагиваются институциональные основы 
действующего законодательства, а еще характеристики и ценности создания 
эффективной системы правового регулирования. Все это генерирует 
значение правотворческой, правоприменительной и правоохранительной 
работы как системно-структурных срезов российской правовой системы.  

Представляется, что это имеет в высшей степени принципиальное 
значение для любого государства, в том числе и российского, так как именно 
через правовую систему, посредством официально признанной правовой 
политики, государство формирует у общества соответствующий  интерес к 
содержанию законов, их целям и задачам, к особенностям нормативного 
регулирования, к характеру взаимодействия национальной правовой системы 
и международного права, к формированию определенных типов 
правоотношений на макро- и микроуровнях. 

В тоже самое время, правовая политика как структурный элемент 
российской правовой системы, и в тоже самое время как самостоятельная 
юридическая категория отображает основы взаимодействия личности и 
власти с точки зрения действующего законодательства, отражая тем самым 
весь спектр взаимодействия конституционного регулирования и других 
отраслей современного российского права.  

Реализация правовой политики на макроуровне может рассматриваться 
как осуществление генеральной стратегии (конституционно закрепленной) 
государства в области правообразования, реализации  и применения  права на 
общепризнанных принципах гуманизма, равенства, справедливости, 
реализации легитимных интересов личности, ее прав и свобод.  

Реализация правовой политики на микроуровне может быть 
сопоставлена с деятельность специально уполномоченных на  то органов и 
структур, которая включает в себя работу по созданию идейно-правового 
механизма, который сможет обеспечить формирование интеллектуального 
среза правовой системы российского общества (уровень правовой идеологии) 
и быть ориентированым на воплощение интересов, прав и свобод личности, 
ее взаимодействия с государством и обществом. 
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Рассуждая о значении правовой политики никогда не следует забывать 
и о человеке, ее главном субъекте. Все знают, что личность есть ключевая 
задача развития правовой политики современного российского государства, 
ее приоритетное назначение. Заявление личности  в качестве главного 
субъекта правовой политики позволяет соответственно оттачивать и 
конкретные правовые модели взаимоотношений государства и гражданина, 
общества и личности, коллектива и государства.  

Доказательством этого постулата является современное положение 
человека и гражданина в российском государстве, вся правовая система 
которого нацелена на защиту и охрану прав свобод и интересов личности, 
обеспечению ее свободного развития и совершенствованию. 

Именно последовательная реализация данных связей на основе 
гармоничной, эффективной и продуманной правовой политики позволит 
приблизиться Российскому государству к тому нравственно-духовному 
правовому идеалу, который мы называем гражданское общество. Безусловно, 
через стратегии современной правовой политики будут созданы  
соответствующие предпосылки для многомерной самореализации личности 
(всех людей, всех граждан), воплощения ее прав и свобод как основы 
благополучного развития российской правовой системы.  
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Организация диверсионно-разведывательной деятельности НКВД  

под руководством П.А. Судоплатова в период  
Великой Отечественной войны 

 
В истории человечества прошло множество разрушительных войн и 

столкновений. Весь мир пережил две кровопролитнейшие мировые войны, 
унесшие миллионы людей, принесшие неисчислимые страдания, не только 
военных, но и мирного населения. В эти периоды были нарушены все права 
человека, поскольку сама война, не сочетается с правом, так как допускает 
насилие и смерть людей не разбирая! 
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В канун начала войны 1941 года правительством Германии было 
принято несколько инструкций и директив, которые регламентировали ряд 
мер жесточайшего режима в оккупированных захваченных территориях, 
уничтожения партизан, расстрела всех оказывающих любое сопротивление 
немецким войскам. 

Все это нацисты начали реализовывать уже в первые месяцы войны.  
По архивным данным потери советских войск и мирного населения, только 
за лето 1941 года, составили порядка 4 млн. 138 тысяч человек.  

За первый год Великой Отечественной войны ими была захвачена 
территория СССР площадью около 2 млн. кв. км. Свыше 69 миллионов 
мирных жителей оказались на оккупированной территории и подверглись 
массовому террору. Сжигались целые деревни (пример Хатынь), зверски 
убивались старики, женщины и дети, а при условии победы гитлеровской 
Германии, будущее оставшихся в живых граждан СССР было бы 
предопределено – только пожизненный геноцид и угнетение… 

Для того чтобы эти планы гитлеровской Германии не осуществились, с 
начала Великой Отечественной войны, на всей территории страны, 
правительством СССР введено военное положение, объявлена всеобщая 
мобилизация, изменена правоприменительная база, а так же были приняты 
все меры по борьбе с врагом в тылу нашей армии.  

24 июня 1941 года вышло постановление СНК СССР «О мероприятиях 
по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в 
прифронтовой полосе». Эти задачи было поручено выполнять НКВД.  

С целью их выполнения на всех прифронтовых территориях при 
отделах НКВД из проверенных партийных, комсомольских активистов, 
умеющих пользоваться оружием, были сформированы истребительные 
батальоны, руководство которыми осуществлял Центральный штаб 
истребительных батальонов при НКВД СССР 

Вместе с тем, эти батальоны, подготавливались к боевой деятельности 
партизанскими способами и были потенциальным резервом диверсионных 
групп и партизанских отрядов. 

26 июня 1941 года по приказу Берии была создана Особая группа при 
НКВД, которую возглавил Павел Судоплатов. Перед ней было поставлено 
несколько главнейших задач: 

1. Проводить диверсионные операции в тылу врага; 
2. Вести разведывательные операции против гитлеровской Германии, а 

так же ее союзников; 
3. Организовать партизанские войны; 
4. На захваченных немцами территориях создать нелегальную 

агентурную сеть; 
5. Руководить радиоиграми с разведкой противника с целью 

дезинформирования. 
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18 июля 1941 года вышло Постановление ЦК ВКП (б) «Об организации 
борьбы в тылу германских войск», по которому местным ЦК компартий 
поручалось на прифронтовых и захваченных территориях формировать 
партизанские отряды. Их формирование было из истребительных батальонов, 
работников НКВД, НКГБ, участников Гражданской войны и народного 
ополчения. Перебрасывались партизаны в тыл к врагу скрытно, небольшими 
группами от 2 до 5 человек. Постановление предполагало всеми возможными 
способами уничтожать захватчиков и их пособников, выводить из строя 
технику и войска, разрушать связь и в целом организовать нестерпимые 
условия для гитлеровских войск. 

По тому же постановлению от 18 июля 1941 года были разделены 
функции диверсионной борьбы в тылу врага между двумя ведомствами: 
Первым управлением НКВД СССР и Особой группой при наркоме 
внутренних дел СССР. 

Учитывая тактический опыт за несколько месяцев войны, боевые 
задачи для Особой группы НКВД корректировались и к концу августа 
1941 года были полностью сформулированы Верховным командованием: 

1) необходимо сконцентрировать внимание на сборе разведданных о 
противнике, а именно 

 – о численности солдат, вооружении и дислокации; 
– местоположении аэродромов, складов с боеприпасами и горючим, 

размещение штабов; 
– системе мероприятий оккупационной администрации и немецкого 

командования; 
– информации о строительстве различного рода оборонительных 

сооружений; 
2) любым способом достигнуть: 
- сбоя всех видов транспорта и их перевозок в тылу противника; 
- выведения и строя объектов различного назначения, складов 

продовольствия, боеприпасов, горючего, штабов; 
- уничтожения всех видов связи, линий и узлов, электростанций; 
3) общими усилиями с отделами Красной армии: 
- выявить места расположения школ по обучению агентуры, системы 

обучения, карательных органов немецких спецслужб, разведывательно-
диверсионных органов; 

- устанавливать способы связи агентов противника с их 
разведцентрами; 

- обезопасить отряды партизан от внедрения вражеских агентов; 
- раскрывать агентов врага, готовящихся к заброске в тыл Красной 

армии, либо уже переброшенных, либо оставленных после отступления. 
Поставленные задачи бойцами выполнялись в составе подразделений 

либо индивидуально, либо мелкими группами. ОМСБОН постоянно 
оказывал помощь партизанскому движению в организации подполья в 
городах. 
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Начальником Особой группы НКВД СССР был назначен Павел 
Судоплатов. В начале января 1942 года Павел Судоплатов руководил 
операцией «Монастырь», которая была успешно проведена, в результате чего 
войска под командованием Паулюса под Сталинградом были окружены и 
взяты в плен, что явилось полной неожиданностью для группировки 
немецких войск. По мнению военных историков, это стало переломным 
моментов в ходе войны, тем самым открыв путь к неминуемой победе нашей 
армии над фашистами! 

В результате проведенных ОМСБОН боевых операций было 
уничтожено 1415 вражеских эшелонов, 120 гарнизонов, комендатур и 
штабов, около 700 км телеграфных линий, 335 железнодорожных и 
шоссейных мостов, 344 промышленных предприятий и складов, подорвано 
92,2 км рельсовых путей. А также ликвидация 87 высокопоставленных 
немецких военачальников, обезврежено 2045 агентурных групп противника, 
уничтожено в боестолкновениях около 157 тысяч фашистов. 

5 сентября 1942 года детализировались задачи для партизанских 
отрядов. Они должны были вести подрывную работу на электростанция, 
узлах связи, железнодорожных станциях, складах вооружения и топлива, 
брать в плен генералов, чиновников, а также проводить разведывательные 
операции. Партизанами были в полной мере выполнены поставленные 
задачи. В результате их действий было уничтожено, взято в плен 1,5 млн. 
гитлеровцев, совершено 20 тысяч крушений поездов врага, а также подбито 
или выведено из строя 1100 самолетов, 65 тыс. машин и 2300 танков. 

19 апреля 1943 года из Управления особых отделов НКВД были 
созданы: Главное управление контрразведки «СМЕРШ» НКО СССР, 
Управление контрразведки «СМЕРШ» НК военно-морского флота СССР. А 
15 мая того же года был создан отдел контрразведки «СМЕРШ» НКВД 
СССР. Начальником ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР был назначен Виктор 
Семенович Абакумов. 

Основными задачами СМЕРШа являлись: 
- фильтрация военных, которые вернулись из плена или окружения; 
- выявление агентов в прифронтовой полосе; 
- надзор за политическим и моральным состоянием в войсках; 
С 1943 года до полного окончания войны центральным аппаратом 

ГУКР «СМЕРШ» велась работа по дезинформации противника (186 
радиоигр). В результате чего были обнаружены и обезврежены около 400 
агентов разведывательных органов врага. Неоценимую роль сыграли наши 
контрразведчики сорвав летом 1943 года подготовленную немцами операцию 
«Цитадель». В мае 1945 года берлинской группой «СМЕРШ» была 
обнаружена часть важнейших архивов РСХА. 

На исходе войны внутренние войска НКВД и оперативно-чекистские 
подразделения НГБ осуществляли борьбу с вооруженными формированиями 
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националистов: Черная армия (Молдавия), армия Краснова (БССР и УССР), 
Лесные братья (Прибалтика), Черный кот (БССР). 

Сводный батальон войск НКВД 24 июня 1945 года во главе с Павлом 
Судоплатовым вышел на Парад Победы. И это было справедливо, так как в 
Великой Победе был и их весомый вклад! 

Таким образом, подводя итог деятельности НКВД в годы Великой 
Отечественной войны, можно утверждать, что вся она была направлена на 
достижение единственной цели – победы над фашизмом, предотвращения 
катастрофы уничтожения СССР. Сотрудники НКВД с честью выполнили 
свой гражданский и служебный долг!  

Для того чтобы развивалась историческая наука и извлекались 
некоторые уроки, необходимо скрупулезно изучить доступные архивные 
материалы, посвященные органам НКВД и их деятельности. 
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Развитие криминалистических и иных методов борьбы  
с общеуголовной преступностью в период деятельности  

начальника уголовного сыска Российской империи А.Ф. Кошко 
 

Кошко Аркадий Францевич (1867–1928) – русский криминалист и 
сыщик. Он родился под Минском в дворянской семье. В детстве ему больше 
всего нравилось читать детективы, и на будущее Кошко А.Ф. сделал для себя 
выводы, что его призванием должна быть борьба с преступниками.  

Одержимый своей целью, в возрасте 27 лет Кошко приехал в Ригу, где 
поступил на службу в полицию на должность рядового инспектора. Там же 
он получил положительные рекомендации и стал известен в сыскном деле. За 
три года службы в Рижской полиции Кошко повысил раскрываемость 
неочевидных тяжких преступлений, тем самым доказал всем дальнейшее 
свое предназначение.  

Особенностью раскрытия преступления для Кошко был метод «ловли 
на живца». Благодаря своему опасному методу он использовал грим и 
разнообразные костюмы, чтобы внедриться в криминальную среду. В таком 
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виде Кошко посещал многочисленные притоны Риги, в одном из которых, 
выдав себя за картежного мошенника, поймал с поличным банду шулеров. 
Применяя на своей практике как российские, так и европейские 
криминалистические методы, Кошко заводил агентов, от которых он получал 
нужную для себя информацию и по которой создавал подробную картотеку 
преступников. В 1900 году за высокие показатели в раскрытии преступлений 
Кошко был назначен начальником сыскной части города Риги.  

В 1905 году по всей России, и в Риге в том числе, возникла 
революционная обстановка. Опасаясь мести со стороны уголовников, Кошко 
покинул город и направился в Петербург, где сразу же был назначен 
заместителем начальника сыскной полиции.  

За проявленное мужество, служебную ответственность, а так же ряд 
разработанных методов, позволившие раскрыть многочисленные 
преступления, в 1908 году Кошко был переведен из Петербурга в Москву, где 
был назначен начальником сыскной полиции. С первых дней нахождения на 
данном посту Кошко обнаружил работу Московской полиции на слабом 
уровне. К данному выводу он пришел, анализируя ежедневные преступления, 
малая часть которых раскрывалась очевидностью и по горячим следам, но 
значительная часть опасных и особо опасных преступлений оставались не 
раскрытыми. Чтобы в корне исправить существующее положение, которое 
было на тот момент в московском сыске, Кошко установил свои железные 
правила, по которым его подчиненные должны были непосредственно 
выполнять свои служебные обязанности, а так же его приказы по основной 
деятельности. После такого жесткого требования в конце каждого месяца 
квартальные надзиратели составляли доклады о совершенных 
правонарушениях на их участке. Так же в докладах отражались сведения как 
о раскрытых, так и нераскрытых преступлениях, связанных с насилием, 
мошенничеством, кражами, грабежами, убийствами. В результате данного 
наблюдения Кошко рационально распределял силы и средства по каждому 
району Москвы, и как следствие, было резкое снижение преступности.  

У Кошко было одно из множества положительных качеств, 
свойственное не каждому сотруднику полиции, – это неподкупность. Этого 
он и добивался от своих подчиненных в борьбе с преступностью. Зная, что 
некоторые полицейские вознаграждались преступниками за 
предоставленную им ценную оперативную информацию, тем самым матерые 
уголовники практически всегда знали о намечающихся розыскных 
мероприятиях, облавах и обстановке в целом по Москве, меняли места 
притонов и уходили от ответственности. В связи с этим Кошко применил 
свой метод, который позволил выявить продажных полицейских. Он стал 
ежедневно собирать своих подчиненных для масштабных облав на 
преступников. Однако после сборов полицейских, облавы не всегда 
проводились. Чтобы избежать утечки информации о дате и месте 
мероприятия, Кошко знал лично и не кому не разглашал. В назначенный день 
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и час Кошко собирал полицейских, менял их местами с одного района 
обслуживания на другой, после чего все участники операции 
рассредоточивались по намеченным районам Москвы, где повально 
проверяли адреса. В ходе таких масштабных облав в камерах уголовного 
сыска оказывались не только мелкие преступники, но и особо опасные 
преступники, находившиеся в розыске длительное время. В пред-
праздничные дни преступники боялись появляться в Москве, так как в 
указанные дни Кошко организовывал облавы, которые давали нужный 
эффект.  

Опыт по вербовке агентов-осведомителей, полученный Кошко в Риге и 
в Петербурге, очень пригодился ему и в Москве. Правила приемов получения 
оперативной информации от агентов Кошко передавал своим подчиненным, 
которые перенимали навыки своего руководителя.  

Работа Кошко заключалась в создании масштабной сети из своих 
подчиненных и их агентов, с помощью которых можно было 
контролировались все районы Москвы, что позволяло облегчить работу 
полиции по розыску и поимке преступников. Многочисленные агенты на 
улицах Москвы из числа извозчиков, дворников, сапожников и многих 
других жителей были глазами и ушами уголовного сыска. У Кошко, как и у 
любого сотрудника уголовного сыска, были свои секретные агенты разных 
сословий. Имена и адреса данных агентов находились в строгой секретности, 
а встреча с ними проходила только на конспиративных квартирах.  

Прибегая к помощи агентов, Кошко знал о любом своем подчиненном, 
не вызывая в нем подозрений. Тем самым, Кошко мог контролировать не 
только уголовный мир Москвы, но и деятельность своих подчиненных. 
Используя такой метод контроля, Кошко укрепил в рядах полиции 
дисциплину и четкое исполнение служебных обязанностей, не только 
раскрывать совершенные преступления, но и предотвращать их.  

Большим результатом в идентификации личности стала новая 
разработка Кошко. Используя данные, такие как фотографические, 
антропометрические и дактилоскопические, в Московском сыске была 
создана исключительно точная картотека преступников. Позднее, эту 
систему заимствовал Скотланд-Ярд. До того как была создана 
дактилоскопия, идентификация задержанных в Московском сыске 
проводилась по антропометрической системе А. Бертильона1. Данная 
система называлась «Бертильонаж», где с помощью специальных 
инструментов, проводилось измерение различных частей тела преступников. 
Из-за устрашающего вида инструментов преступники иногда предполагали, 
что они будут подвержены изощренной пытке, поэтому они сознавались в 
содеянных преступлениях. Кошко был первым в России, кто установил 
                                                 

1 Альфонс Бертильон (24 апреля 1853 – 13 февраля 1914 г.)  французский юрист, 
создатель системы бертильонажа – одной из первых систем идентификации и регистрации 
человека по признакам внешности. 
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убийцу, применив дактилоскопию. У преступника не было ни малейшего 
шанса уйти от ответственности, так как его оплошностью было оставление 
следов пальцев рук на месте преступления. Московская полиция все чаще 
стала применять дактилоскопию в раскрытии преступлений. Так была 
изобличена банда преступников, специализирующаяся на кражах чужого 
имущества. Как и в первом случае, на месте преступления, преступники 
оставили неоспоримые доказательства – следы пальцев рук.  

Новейший технический прорыв изобретений дал положительный 
результат по изобличению преступников. Используя телефон, некоторые 
преступники совершали преступления, а именно вымогали крупные суммы 
денег у коммерсантов; чтобы совершить хищение ценностей, звонили 
обеспеченным людям в дома и квартиры, тем самым узнавали их 
местонахождение. Однако преступники, совершая таким легким путем 
преступления, не подозревали, что лично подвергали себя аресту. В ходе 
одного из вымогательств Кошко выступил в роли жертвы и лично по 
телефону беседовал с преступником. Их разговор был записан секретарем и 
засвидетельствован понятыми. Когда продолжительный разговор был 
окончен, то выявленный адрес преступника был уже окружен нарядом 
полиции.  

За высокие показатели в оперативной работе в течение всего лишь 
одного 1908 года Кошко был назначен заведующим всем уголовным 
розыском Российской Империи. 

Весной 1910 года было совершено резонансное ограбление Успенского 
собора Московского кремля. Объектом хищения стали самые большие 
драгоценные камни из иконы Владимирской Божией Матери. Лично Николай 
II велел как можно скорее найти преступника. В кратчайшие сроки самим 
Кошко было раскрыто данное преступление. Он выяснил, что вором мог 
быть мужчина, который вел себя подозрительно на территории собора. 
Силами полиции был осмотрен собор. Однако предполагаемый преступник 
не был обнаружен. Полицейские предположили, что преступнику удалось 
скрыться с места происшествия. Однако Кошко с такими доводами не был 
согласен и приказал оцепить Успенский собор до особого распоряжения. 
Чтобы не обнаружить себя, преступник спрятался в укромном месте собора, 
где пытался переждать обыск. 

Однако его ожидания были тщетны и, спустя несколько дней, из-за 
иконостаса вышел молодой ученик ювелира и сдался полиции. Упорное 
ожидание было действенным методом Кошко и оно сработало.  

В 1911 году самым главным в карьере Кошко стала нейтрализация 
банды Васьки Белоуса, которая внезапно появилась в одном из районов 
Москвы. Члены этой банды не прибегали к насилию, они грабили 
исключительно богатых людей. После ряда разработанных мероприятий 
полиция задержала одного из членов банды. В ходе допроса преступник 
рассказал, что руководит ими Василий Белоусов, называющий себя Васькой 
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Белоусом. Еще он сообщил, что простой народ поддерживает действия 
Васьки и признает в нем московского Робин Гуда1, так как последний всегда 
делился с ними награбленным. Вот поэтому крестьяне и покрывали его. 
Совершая ограбления, Васька Белоус становился беспечным. В очередных 
преступлениях он и его сообщники стали убивать потерпевших. Надзиратель 
Муратов, единственный из агентов, знавший Ваську в лицо, увидел его на 
рынке в толпе и пытался задержать. Однако Васька Белоус дважды 
выстрелил из браунинга в безоружного Муратова и пытался скрыться. 
Подбежавшие городовые схватили разбойника. В своих преступлениях 
Белоусов сознался и был приговорен к смертной казни.  

Благодаря стараниям Кошко, который успел поработать не только в 
Риге, Петербурге, но и в Москве, где он наладил сыскную систему, 
Николай II и Петр Столыпин одобрили его инициативу по принятию закона о 
сыскной части. После чего во всех крупных городах Российской империи 
появились сыскные отделы.  

В 1913 году на Международном съезде криминалистов в Швейцарии 
сыск Российской империи признали лучшим по раскрываемости 
преступлений.  

В очередной раз Кошко поднял на высокий уровень отечественный 
сыск путем раскрытия одних из самых резонансных преступлений в своей 
карьере.  

28 декабря 1916 года, за два месяца до революции Кошко получает 
сведения о краже 2500000 рублей процентных бумаг и некоторых наличных 
денег из Харьковского банка. Хищение ценностей было совершено 
преступниками путем подкопа под стальную комнату банка и распила 
стальных несгораемых шкафов. По характеру совершенного преступления 
местные сыщики предполагали, что кражу из банка могли совершить 
иностранные профессиональные воры, которые скрылись за границу 
Российской Империи. Кошко прибыл на место происшествия, где сразу же 
организовал работу в нужном направлении. С собой у него была выборочная 
картотека преступников, которых сыщики предъявляли для опознания. Было 
установлено, что у преступников был сообщник, работающий в банке. Как 
позже стало известно, что банк был ограблен шестью варшавскими ворами, 
которые 26 декабря выехали из Харькова в Петроград. По имеющимся 
агентурным сведениям Кошко узнал, что указанные преступники появились 
в одной  из Петроградских гостиниц. Варшавские воры искали каналы, с 
помощью которых можно было обналичить ценные бумаги. «Ловля на 
живца» в очередной раз пригодилась Кошко. Он предстал перед 
преступниками в образе чиновника, который собирался заключить с ними 
                                                 

1 Робин Гуд – популярный герой средневековых английских народных баллад, 
благородный предводитель лесных разбойников. По преданию он действовал со своей 
шайкой в Шервудском лесу около Ноттингема, грабил богатых, отдавая добытое 
беднякам. 
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выгодную сделку. Преступники даже не подозревали, что перед ними 
находится первое лицо уголовного розыска Российской Империи. 

Заслуженный сыщик Российской Империи получал благодарность не 
только от жителей Москвы, но и других городов, где с его помощью были 
ликвидированы банды, жертвами которых были не только состоятельные 
господа, но и простые люди. 

В 1917 году Кошко был присвоен чин статского советника, что 
соответствовал генеральскому званию. 

После Февральской революции 1917 года временное правительство 
упразднило сыскные отделения, что привело к росту преступности. 

Революция 1917 года прервала карьеру Кошко. Он не принял власть 
большевиков по вполне очевидным причинам: в «верхах» оказались люди из 
его картотеки криминального мира, которым Кошко успешно противостоял 
по долгу службы Отечеству. Последним местом службы на территории 
России для великого сыщика стала Симферопольская уголовная полиция.  

В 1920 году Кошко с семьей навсегда покинул Россию. Другого выхода 
у него не было: почти все последние царские министры внутренних дел и 
министры временного правительства были расстреляны по приказу ВЧК.  

Жизнь на чужбине для Кошко оказалась тяжелой. 24 декабря 1928 года 
в Париже скончался генерал Аркадий Францевич Кошко и там же был 
похоронен. 

В наследство потомкам великий сыщик оставил разработанные им 
оперативные комбинации и новейшие методы сыска и криминалистики.  
Он был патриотом, талантливым человеком, неутомимым героем борьбы со 
злом.  
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Деятельность жандармерии в Российской империи  

в XIX – начале XX века 
 

Само понятие «жандарм» произошло от французского gens d’armes, что 
буквально переводится как «люди оружия». Сейчас мы бы назвали эту 
службу военная полиция или внутренние войска. 

В современной истории понятие «жандарм», применительно к 
внутренним войскам, осталось только во Франции. Однако оно было 
распространено во многих государствах Европы, в том числе и в Российской 
империи в XIX – начале XX веков. 

Первые жандармы появились в Российской империи еще при 
цесаревиче Павле Петровиче, у которого в гатчинских войсках был 
сформирован жандармский корпус. Это была личная охрана будущего 
императора. Однако после воцарения Павла это название в широкий обиход 
не пошло. 

Жандармские корпуса появились значительно позднее. Давайте 
рассмотрим, как это происходило и каковы были их функции. 

В крупных городах Российской империи армия оказывала активное 
содействие полиции в надзоре за общественным порядком еще со времен 
Петра I. Так в гарнизонных и армейских полках формировались команды 
полицейских драгун. 

Однако эти подразделения были упразднены в соответствии указами 
Александра I в 1811 году, а дальнейший вопрос формирования внутренних 
войск был отложен из-за войны с Францией. 

После победы над Наполеоном Александру I пришлось вернуться к 
вопросу формирования военных подразделений, которые наряду с полицией 
должны были заниматься вопросами поддержания общественного порядка. 

Так 1 февраля 1817 года было утверждено Положение «Об учреждении 
жандармов военной стражи», разработанное Аракчеевым, согласно которому 
были сформированы в столицах Санкт-Петербурге и Москве жандармские 
дивизионы, а в губернских городах – жандармские команды. 
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В задачи жандармов входили: 
- помощь по исполнению законов и приговоров суда; 
- поимка воров, преследование разбойников и рассеивание 

запрещенных законом скопищ, усмирение неповиновений и буйства; 
- поимка беглых преступников и дезертиров; 
- преследование запрещенных и тайно привезенных товаров; 
- помощь свободному движению внутреннего продовольствия; 
- охранение порядка во время массовых гуляний; 
- принятие и провожание рекрутов, преступников, арестантов, 

пленных; 
- отправление военных, просрочивших отпуска, к своим командам; 
- помощь на пожарах и при разлитии рек; 
- сопровождение казны1. 
Подчинялись жандармские дивизионы обер-полицмейстерам столиц, а 

губернские команды – командирам местных гарнизонных батальонов. 
Однако восстание 14 декабря 1825 года показало всю 

несостоятельность действий внутренних войск Российской империи и 
необходимость их реформирования. 

Так 25 июня 1826 года появляется должность Шефа жандармов, 
которому подчинялись все жандармы. На эту должность был назначен 
генерал-адъютант Его Императорского Величества генерал-лейтенант 
Александр Христофорович Бенкендорф. Он же и возглавил Третье отделение 
Собственной Его Величества канцелярии, которое было создано на базе 
Особой канцелярии Министерства внутренних дел. 

Дальнейшее реформирование внутренних войск привело в 1827 году к 
изданию Положения о корпусе жандармов. Согласно положению корпус 
состоял из Штаба жандармов и 5 жандармских округов. В дальнейшем 
количество округов было увеличено. 

Основной сферой деятельности жандармов стала забота о 
политической и государственной безопасности империи. 

Деятельность жандармерии в Российской империи во второй половине 
XIX – начале ХХ века связана с нарастающим революционным движением и 
коррупцией. Так как это подрывало основы государства. 

Корпус жандармов со времен своего основания активно привлекался к 
борьбе со взяточничеством, с целью снизить градус социальной 
напряженности. Но во время правления Александра III эта борьба приобрела 
массовый характер. Так  в 1883 году было осуждено 303 человека за 
мздоимство и лихоимство2. И с каждым годом эта цифра увеличивалась. 

В борьбе с коррупцией жандармам активно помогало и население, 
которое в своих заявлениях открыто или анонимно указывали на 
                                                 

1 Попов Э. Внутренняя стража // Электронная еженедельная газета «Петровка, 38». 
№ 24 от 10.07.2018. URL: https://petrovka-38.com/arkhiv/item/vnutrennyaya-strazha 

2 Мединский В.Р. О русском воровстве, душе и долготерпении. М., 2010. С. 207. 
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многочисленные нарушения закона. Но, вместе с реальными фактами 
нарушения, жандармам приходилось разбираться и с откровенными 
наговорами. Ни одно заявление не оставалось без внимания.  

Офицеры Отдельного корпуса жандармов не только выявляли 
злоупотребления чиновников, но и участвовали в контроле производимых 
для армии и флота поставок провианта и амуниции. 

Во второй половине XIX века основным противником жандармов 
становятся террористы. Их рассматривали как основную внутреннюю угрозу 
самодержавия. Именно поэтому в середине 60-х годов XIX века меняется 
сама структура жандармерии. Делается ставка на увеличение численности ее 
агентуры. С этого момента агентам жандармерии предписывалось регулярно 
посещать театры, маскарады, клубы, дворянские и земские собрания, 
судебные заседания, литературные вечера и публичные лекции1 с целью 
выявления инакомыслия. Таким образом, к концу 60-х годов вся страна была 
покрыта разветвленной сетью жандармских агентов, которые вели 
наблюдение за деятельностью государственных учреждений, различными 
областями судопроизводства и управления, положением в армии, 
настроениями в среде крестьян и рабочих2. 

Несмотря на усиленный контроль за террористическими 
организациями на всех уровнях, в 1881 году им удается совершить 
покушение на императора, которое увенчалось успехом. 

Деятельность жандармерии в конце XIX – начале ХХ веков смогла 
лишь отсрочить революцию, но не отменить ее. Желание перемен было очень 
велико и затрагивало все слои общества. 

После Февральской революции Временное правительство упразднило 
охранные отделения и Отдельный жандармский корпус. Таким образом,  
13 марта 1917 года Отдельный жандармский корпус был расформирован, а 
начальник штаба генерал-майор Никольский В.П. был арестован.  

История жандармерии завершилась вместе с историей государства, 
которое они защищали. А само понятие «жандарм» на долгие годы стало 
ругательным.  

 
 
 

                                                 
1 Чурсина М.В. Деятельность Отдельного корпуса жандармов по обеспечению 

государственной безопасности Российской империи во второй половине XIX века // 
Современное право, 2012. № 4. С. 160–165. 

2 Киреев И.В. Роль института жандармерии в сохранении государственного строя 
России в XIX веке. М., 1994. С. 106–107. 
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Вклад народного комиссара внутренних дел РСФСР  
А.Г. Белобородова  в укрепление советской власти.  

Его роль в деле о расстреле царской семьи в 1918 году 
 

Расстрел царской семьи, который произошел более 100 лет назад до сих 
пор остается и вспоминается как одна из самых трагичных страниц в нашей 
истории. 

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в особняке военного 
инженера Николая Ипатьева Николай II и его ближайшие родственники были 
убиты. 

Ко всей этой печальной истории был причастен политический и 
партийный деятель советского союза Александр Георгиевич Белобородов. 
Он родился 14 октября 1891 года в поселке Александровский завод. Был из 
семьи обыкновенных рабочих. Закончил начальное училище. В 1907 году 
вступил в РСДРП и с тех пор стал профессиональным революционером.  
На момент расстрела царской семьи он был председателем Уральского 
областного совета. 

Долго не было известно о том, кто же все-таки отдал приказ о 
ликвидации царской семьи, однако исторический факт гласит нам, что 12 
июля 1918 года А. Г. Белобородов подписал решение Уральского областного 
Совета о расстреле императора Николая II. Официального приказа из центра 
по сути не поступало. В ходе работы органов исполнительной власти 
появляются даже сведения о том, что центр хотел уклониться от подозрений 
в свой адрес говоря, что это все самодеятельность Уральского областного 
Совета. Однако показания свидетелей и очевидцев говорят на этот счет 
совсем обратное, что политбюро СССР знало об этом приказе. 

17 июля 1918 года во всех газетах были только одни заголовки: 
«Расстрел семьи Николая Романова! Николай II расстрелян рабочим 
Белобородовым». 

А.Г. Белобородов не раз проявлял свои недюжинные лидерские 
способности, выполняя различные поручения партии и непосредственно 
самого В. И. Ленина. Он настолько хорошо себя зарекомендовал, что ему 
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поручали очень ответственные задания от партии. Именно Белобородова 
Ленин отправляет на подавление Вешенского восстания в качестве 
уполномоченного Совета труда и обороны. В марте 1919 становится 
председателем Исполнительного комитета Вятского губернского Совета.  
В этом же месяце был избран членом ЦК. Как мы можем убедиться, 
Белобородов был довольно видной и важной фигурой в те времена. 

Дальнейшие расследования по делу об убийстве семьи царя, да и сама 
советская пресса окрестили именно Белобородова как главного участника 
убийства. 

Существует несколько точек зрения, на то, кто же на самом деле 
является цареубийцей. Но история выбрала именно его. Я же считаю, что 
советскому правительству было выгодно сделать так, чтобы Белобородов 
был причастен к этому делу, ведь если порассуждать, то, во-первых, он был 
русским, а во-вторых, он был простым советским рабочим из обычной 
рабочей семьи. С точки зрения пропаганды, это было все на руку советским 
властям, мол сам рабочий народ и убил своего царя. 

То, что А.Г. Белобородов был причастен, в этом нет сомнения. В 
качестве доказательства, помимо того, что писали журналисты и говорили 
следователи, могу сказать, что русский поэт и историк Владислав Ходасевич 
приводит рассказ сына Горького, который служил в ЧК, о том, что 
Белобородов приезжал в Москву и делал отчет в виде доклада об убийстве 
Николая II. 

Более того, свидетели-охранники утверждают, что Белобородов 
приезжал в Ипатьевский дом в день убийства, и он же на следующий день 
участвовал в грабеже царских вещей. 

Если говорить в общем обо всем этом загадочном деле, то можно 
сказать с определенностью, что в деле об убийстве царя и его родственников 
приняли участие пять человек, которые являлись членами Уральского 
областного Совета. Белобородов был одним из них. Только один из этих 
участников был убит на войне, а остальных, в том числе Белобородова 
постигла участь сталинских репрессий, в следствии чего они были 
расстреляны и после смерти оправданы, как репрессированные жертвы. 

Хочется отметить еще пару фактов о Белобородове. Еще до 
совершеннолетнего возраста за издание прокламации, или, чтобы точнее 
выразиться, за агитацию литературы революционного характера, он попадает 
в тюрьму, так как, по его словам, места в приюте не оказалось. Хотя я 
считаю, что наказание в виде заключения в тюрьму юношу за прокламацию – 
это довольно жестокое наказание. Но все же дальнейшее отбывание в местах 
заключения свободы Белобородов решает провести, занимаясь своим 
образованием. Он очень много ходил в тюремную библиотеку и целыми 
днями читал книги. Некоторые пишут, что даже он сам пробовал написать 
какие-то научные статьи, опираясь на свой литературный опыт. 
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Именно с таким «кладезем» знаний и опыта не только в сфере 
образования, но и в жизни, зашел Александр Белобородов в Ипатьевский дом 
в 1918 году, а перед этим подписал приказ о расстреле царской семьи. Без 
сомнения, Белобородов понимал на что он идет, и какова будет участь 
Николая II и всех его родственников, включая жену и детей. Но, судя по 
всему, он не испытывал никаких чувств жалости и сострадания. Наверное, он 
вспоминал про то самое знаменитое «кровавое воскресенье» и весь свой 
жестокий жизненный опыт.  

Стоит также отметить, что большое участие в переводе царских слуг в 
Екатеринбург из Тобольска принял непосредственно Белобородов. Этот факт 
говорим нам о том, что уже во время этого перевода замышлялось и 
готовилось злодеяние против царской семьи. 

После жестокой расправы над Царской семьей, их вещи, включая 
имущество приехавших из Тобольска слуг царя, оказались в руках 
Александра Белобородова и других членов Уральского областного Совета. 
Большая часть имущества была роздана доверенным людям Белобородова.  

Не могу с точностью сказать, была бы другая участь у Николая II и его 
семьи, если бы Александр Белобородов не отдал приказ о расстреле. Ведь то 
самое подрастающее и молодое поколение, к которому относился сам 
Белобородов было сильно вдохновлено идеями революции. 

Можно сказать, только одно, что история предписала Белобородову 
клеймо цареубийцы. 

История жизни Александра Белобородова после убийства Царской 
семьи заслуживает совсем отдельного внимания. Он стремительно 
подымается по карьерной лестнице и добивается больших успехов, находясь 
у власти. Но все же его постигнет большое падение и бесславная гибель в 
ходе сталинских репрессий. Однако не будем забывать, что сначала это был 
обычный человек из рабочей семьи со своими взглядами и мнениями. 

Многие специалисты в области истории заявляют, что расстрел 
царской семьи был произведен именно по инициативе депутатов Уральского 
областного Совета. В приказе Совета говорилось, что ликвидация династии 
Романовых вынуждена, так как в то время банды Чехословацкого корпуса 
создавали угрозу для населения Екатеринбурга, а также могли похитить 
императора. Именно поэтому Президиум Верховного Совета вынес смертный 
приговор Царской семье. Войскам Белой гвардии все же получилось 
проникнуть в Екатеринбург, но с опозданием на неделю после расстрела.  

Возможно, что на такое решение Совета повлияла совсем нелегкая 
ситуация в стране – это проводимая и внешняя политика, проявляющаяся в 
затягивании Первой Мировой войны, и внутренняя политика, и 
всевозможные недовольства народа, ну и само собой падение уровня жизни. 

Существует информация о том, что в столице хотели вершить 
справедливый суд над Николаем II, но депутаты Уральского Совета 
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принимают решение о расстреле и без всякого суда. Некоторые считают, что 
данное решение было принято опираясь на тяжелую обстановку в стране.  

Бытует мнение, что якобы дочь императора, которую звали Анастасия, 
выжила и бежала из страны, но расследования, проводимые следственным 
комитетом, показали, что в той жестокой бойне никто не выжил, и в 
дальнейшем все жертвы были захоронены недалеко от Ганиной Ямы, 
предположительно в Поросенковым Лугу.  

В плане сокрытия тел у большевиков не было продуманных действий, 
они будто думали наобум. Сначала они хотели сбросить тела в Ганину Яму, 
но не получилось, так как была отличная видимость. Также не удалось 
скрыть тела возле дороги из-за появления свидетеля, и в дальнейшем тоже 
все шло не по плану, а спешить им нужно было до рассвета, иначе они бы 
никак не смогли объяснить свои действия. В итоге большевики после 
неудачных попыток захоронения приняли на скорую руку решение 
поместить тела в карьер на Поросенковом Лугу. Что примечательно, 
несмотря на то, что большевики делали это захоронение довольно поспешно, 
следователи белой гвардии не смогли отыскать останки и расследовать это 
загадочное дело. Детали преступления начали проясняться только спустя сто 
лет благодаря четкой и грамотной работе следственного комитета.  

Нельзя сказать точно является ли правдой мнение о том, что Ленин 
отдал приказ о расстреле, потому что официального документа из центра не 
поступало. Но одно можно сказать с определенностью, то что политический 
деятель и профессиональный революционер Александр Белобородов, издав 
указ о расстреле, был одним из тех, кто был причастен к убийству Николая II 
и его родственников, о чем свидетельствует ряд фактов. 
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Приказ тайных дел как следственный орган по делу  

крестьянско-казацкого восстания Степана Разина в 1671 году 
 

Приказ тайных дел – как уже известно, первый российский орган, 
отвечавший за государственную безопасность, который был утвержден 
царем Алексеем Михайловичем Романовым в 1654 году практически сразу 
перед походом против Речи Посполитой. Далее он продолжил свое действие 
как орган следивший за управлением в государстве, за точным и грамотным 
исполнением указов царя и для организации и осуществления следствия по 
делам против самого государства и правительства.  

Данная служба сначала выполняла свою работу параллельно с 
Польским приказом, но тем не менее они практически не пересекались в 
своей деятельности. Тайный приказ или иными словами приказ тайных дел 
можно рассматривать с разных сторон. С одной стороны приказ являлся 
личной канцелярией царя, с другой – учреждением, которое несло 
ответственность за переданные дела иных приказов по указу царя. Особенно 
важным моментом можно назвать тот фак, что данный приказ был 
самостоятельным органом, не подчинявшимся Боярской Думе. Поэтому ее 
мнение в решении важных государственных вопросов не учитывалось. 
Исходя из исторических данных, приказ возглавляли тайный дьяк и 6-7 
подьячих. Бояре и думные люди не принимали участия в деятельности 
приказа, так как он был утвержден исключительно для наблюдения за их 
работой, то есть практически полностью контролировал деятельность органа.  

Подьячие приказа тайных дел совместно с послами направлялись  в 
различные государства (в том числе и иностранные) на посольские съезды, 
также совместно с воеводами на войну. В их основные обязанности входила 
контроль за организацией работы воевод и послов, так же к основам приказа 
относились доносы царю о нарушениях, допущенных в отношении 
правительства иных факторов.  

Историки выяснили, что в период существования приказа в 
систематическую практику вводились шифры, соответственно ключи к их 
расшифровке не записывались, а заучивались наизусть, дабы сохранить 
безопасность работы (это являлось основной задачей служащих).  



864 

В Приказе тайных дел в основном производились следствия по 
наиболее важным государственным и политическим делам, к примеру, дело 
по выпуску фальшивой монеты, патриарха Никона, так же по делу Степана 
Разина. 

К большому сожалению приказ был уничтожен (неумышленно) в 
начале царствования Федора Алексеевича (1676–1682). 

Переходя к основам заявленной темы более подробно опишем 
восстание Степана Разина. Как уже известно, дело главным образом 
производилось, основываясь на Приказе тайных дел. 

Восстание Степана Разина – это противоборство между войсками 
крестьян, казаков и царскими войсками. Проанализировав данное восстание, 
можно выдвинуть следующие причины:  

1. Распространения крепостничества на юге и юге-востоке России, 
которое было вызвано принятием Соборного Уложения (1649 год), начало 
массового сыска беглых крестьян, что вызвало массу недовольств конкретно 
на Дону. 

2. Массовое ухудшение положения крестьян, посадских людей, из-за 
увеличения налогов, которое являлось последствием войны с Польшей 
(1654–1657) и Швецией (1656-1658) (массовое бегство людей на юг). 

3. Массовое ухудшение положения служилых людей, «по прибору» (на 
людей налагались тяжелые повинности и не устраивавший их характер 
землепользования). 

Происходило восстание на Доне, Заволжье и Поволжье, затем было 
жестоко подавлено. Приказ тайных дел стал следственным органом для 
восстания Степана Разина и сыграл наиболее важную роль в принятии 
решения по данному политическому делу. 

Всего выделялось три показания. В первом говорилось, что наряду с 
разбойниками и ворами в так называемой «черной» книге Приказа тайных 
дел упоминается донской казак Степан Разин. Он являлся героем для народа, 
поднявшим в тяжелое для крепостных время широкое восстание, 
направленное на поддержание и защиту гражданских прав и свобод. 
Поскольку движение началось на Волге, Приказ тайных дел был наделен 
отличным преимуществом, которым он как следует воспользовался. 
Нахождение Разина на Волге позволяло следить за ним по доносам воевод из 
приволжских городов. В особенности Царя беспокоили письма народу, 
которые содержали информацию, способную мотивировать людей на 
серьезный шаг против правительства – восстание. К сожалению, 
оригинальный документ, содержащий информацию о восстании, уцелел 
лишь в нескольких столбцах, из которых с трудом получилось сложить 
полную картину (безусловно, с недостающими частями). В 1671 году была 
выпущена брошюра под названием: «Сообщение о подробностях бунта, 
недавно поднятого в Московии Стенькою Разиным, о его зарождении, 
развитии и окончании, с объяснением как был пойман этот бунтовщик, какой 
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ему был вынесен приговор и каким способом он был казнен». Данная 
брошюра была выпущена англичанином, посетившим Россию на корабле 
«Царица Эсфирь» В течение долгого времени данная брошюра являлась 
единственным источником по делу Разина и впервые была опубликована во 
Франции и в скором времени пришедшая в Россию. Далее представлена 
небольшая цитата, написанная англичанином. «…На это место было страшно 
взглянуть. Оно походило на преддверие ада,  восклицал англичанин, 
описывая расправу над восставшими, устроенную главным воеводой всех 
действовавших против Разина войск князем Юрием Долгоруким в Арзамасе.  
Повсюду стояли виселицы. На каждой из них висело по сорок  пятьдесят 
человек. В других местах валялось множество обезглавленных тел, 
плававших в крови. В разных местах находились посаженные на колья. 
Некоторые из них жили до трех дней и даже еще говорили…» Историки 
предполагают, что «путешественник» был свидетелем ужасной расправы, так 
как ему удалось написать точное количество казненных – 11 тысяч за 3 
месяца. Было известно, что князь Долгорукий практически не тратил время 
на разбирательство и допросы, это объясняет такое большое количество 
жертв за такой короткий промежуток времени. Именно поэтому удалось 
найти лишь малое количество записей допросов граждан. Суд проводился в 
ускоренном порядке, жестокость проводимого следствия было подтверждена 
официальными русскими источниками. Речи самого Степана Разина были 
утрачены в Кремлевском пожаре. Известно, что данная утрата заставила 
историков поспешить с выводом о том, что при допросе Разин молчал и 
отказывался от показаний. Но в дальнейшем выяснилось, что Разиным во 
время пытки была названа одна из причин, заставившая его поднять 
восстание, – это жестокая расправа над старшим братом Иваном, который 
был повешен по приказу царя. Конечно, можно сделать вывод, что чувство 
мести за брата заставило Разина поднять массовое восстание, тем более 
помимо личных причин, было масса социальных и политических. 

Рассмотрим второе показание, в котором говорилось о том как Строев 
(археограф) случайным образом нашел свитки с судебным делом над 
современником Разина – патриархом Никоном. Он обвинялся в совместной 
организации восстания с Степаном. Современные историки обладают 
информацией о том, что так называемый народный герой распространял 
слухи о патриархе. Разин говорил, что Никон направляется совместно с ним 
по Волге на Москву. Но это был не просто слух. В доказательство, по 
приказу предводителя восстания, один из кораблей был обит черным 
бархатом. Это являлось весомым фактом для следствия. В слитках сказано, 
что Никон совещался с участниками восстания и был приглашен на участие в 
захвате Кириллова монастыря, а затем последовало приглашение на Волгу. 
Патриарх признавал, что у него были посланцы от Разина, однако они были 
приведены под контролем стрельцов и совершенно в иных целях.  
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Третье же показание было обнаружено сравнительно недавно, в конце 
XIX столетия. Как и предыдущие в очень неожиданных обстоятельствах.  
В 1876 году Евдокия Рудольф принесла в дар несколько рукописей, 
содержащий в себе еле заметный выцветший текст, как позже выяснилось, 
это являлось грамотой несовершеннолетних царей Петра Алексеевича и 
Ивана Алексеевича. Пусть необычным и длинным путем, но проведя анализ 
этих рукописей удалось выяснить некоторые показания Степана Разина, 
которые являлись неотъемлемой частью следствия.  

Наверное, основным являлась записка царя. Она была найдена в 
приказе тайных дел. Известно, что царь пытался контролировать следствие, 
поэтому им был написан вопросник. Царь направил письмо боярам, которые 
руководили следствием. По этим вопросам должно было вестись следствие: 

1. Царя очень интересовали взаимоотношения Разина с 
представителями светской духовной власти. 

2. Царя интересовало, почему Разин поднял всенародное восстание 
после того, как князь Позоровский отдал ему «милостивую грамоту» 

3. От кого Разин узнал, что единственным воеводой будет Долгорукий? 
4. Личное отношение Разина к патриарху Никону.  
5. Так же царь интересовался мотивами жестокой расправы над 

Позоровским, который вымогал дорогую шубу у Разина. 
6. Предоставлялись ли Разину поблажки со стороны воевод, в 

особенности со стороны Черкесского? 
7. Были ли тайные встречи между Никоном и Разиным? 
8. Последний вопрос был задан из любопытства. Царя интересовало, 

успел ли Разин в Симбирске проводить свою жену. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что следствие по делу 

Степана Разина проводилось исключительно с опорой на Приказ тайных дел. 
Но как уже известно вместе с сыскным делом сгорел подлинник приговора, в 
котором содержалась основная информация дела (имена участников, 
сподвижников, ход событий, все установленные действия), но из множества 
копий удалось найти лишь одну, не совсем уцелевшую. Говоря о ведении 
допроса и суда, стоит отметить, что участники следствия опирались на 
приказ, содержащий в себе основные законы о преступлениях в отношении 
правительства, общественного спокойствия, церкви. 
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Проект нового Соборного уложения Екатерины II 

 
Екатерина II начала свое царствование на престоле Российской 

Империи с 1762 года и закончила в 1796 году. За это время она провела ряд 
реформ, укрепила значимость Российской империи на мировой арене. 
Екатерина II понимала, на что она способна, благодаря своему уму и 
способностям крупного государственного деятеля. Но на победах во внешней 
политике она решила не останавливаться. Екатерина II решила предпринять 
либеральные меры в духе просвещенного абсолютизма. Императрица решила 
изменить и усовершенствовать действующее законодательство  Соборное 
Уложение 1649 года, созданное еще Алексеем Михайловичем Романовым. 
Это было вызвано рядом причин. Первой причиной служило то, что 
Екатерина II преследовала цель установить «тишину и спокойствие» в 
стране, укрепить свое положение на престоле. Второй причиной стало, что 
хоть Соборное Уложение 1649 года было составлено довольно грамотно, но с 
учетом времени оно постепенно устаревало, да и к тому же не имело четкой 
структуры. Вследствие чего Екатерина II решила заняться вопросом по 
созданию нового свода законов. 

14 декабря 1766 года Екатерина II издала манифест, который был 
обращен ко всем российским свободным сословиям и центральным 
правительственным учреждениям с предложением направить в Москву 
депутатов в состав Уложенной комиссии. 

Так в 1767 году Екатерина II созвала Уложенную комиссию для 
создания нового свода законов Российской империи. В состав Уложенной 
комиссии входили: Синод, Сенат, по одному представителю со всех коллегий 
и главных канцелярий. Также по одному депутату направлял каждый город от 
домовладельцев, на каждый уезд от дворян-землевладельцев, на каждую 
провинцию по депутату от однодворцев, от пехотных солдат, от 
государственных черносошенных крестьян и из оседлых инородцев  
(от каждого народа, независимо от вероисповедания). От казаков депутаты 
посылались с распоряжения их высших командиров. Также имелся некий 
возрастной ценз  не менее 25 лет. Депутаты были на государственном 
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обеспечении и  их денежное довольствие зависело от их класса, так дворяне 
получали 400 рублей, от городов 122, а все прочие не менее 38 рублей. Также 
депутаты обладали иммунитетом и неприкосновенностью. Всего в 
Уложенной комиссии участвовало 572 депутата. Большую часть депутатов 
представляли города  40%, дворянство  29%, сельские жители  15%, от 
коллегий и главных канцелярий  5%, казаки и инородцы  11%. Лишь 
крепостные крестьяне были лишены права участвовать в Уложенной 
комиссии. 

Екатерина II начала работу над «Наказом» еще в 1765 году, а закончила 
в 1767 году. «Наказ» состоял из 22 глав и 655 статей. Почти ¾ текста 
«Наказа» составляли цитаты из сочинений просветителей. «Наказ» 
представлял собой отражение доказательства о необходимости сильной 
самодержавной власти в Российской империи, а также сословного устройства 
общества. Екатерина II дала указание разослать 57 экземпляров по всей 
Российской империи в правительственные учреждения, где его должны 
читать каждую субботу целый день. 

В Манифесте 1766 года Екатерина II упомянула о намерении 
представить свою инструкцию или «Наказ» для депутатов. Депутаты по 
предложению императрицы подготовили наказы, число которых составляло 
около 1600. В наказах были отражены предложения народа. Работа по 
анализу депутатских наказов и разработке законопроектов возлагалась на ряд 
подкомиссий, которые назывались «частными». Вопросами просвещения 
занималась «Частная комиссия об училищах и презрения требующих». 
Образованию народа Екатерина II уделила внимание, главным образом, в 
«Наказе» в главах XVI «О воспитании» и XVI «о среднем роде людей». Но, 
не смотря на внесение данных глав в «Наказ», они только упомянули 
необходимость рассмотрение вопроса об образовании, никаких 
кардинальных мер по изменениям в просвещении народа они не 
подразумевали.    

Наказы были составлены задолго до начала заседания Уложенной 
комиссии в Москве. Наказы имели отражения потребностей населения. 
Существовала и комиссия по рассмотрению содержания наказов от 
правительственных учреждений, крестьян,  дворян, в состав которой входил 
С.М. Соловьев. Комиссия тщательно рассматривала наказы для 
представления их Екатерины II, а также представлению их на Уложенной 
комиссии. 

В наказах от представительных органов губерний, в основном, 
затрагивались социально-экономические вопросы, но в меньшей мере либо 
вообще не рассматривались вопросы образования. Только в двух наказах из 
20 упоминалось о острой необходимости школ. Таким образом, исходя из 
анализа наказов можно сделать вывод о том, что развитию культуры, 
народному образованию и всеобщему просвещению в наказах упоминалось 
лишь вскользь. На основе запросов губерний, Сенат написал наказ, в котором 
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упоминал необходимость создания школ, ссылаясь на то, что большинство 
крестьян, а также дворян и купцов не имеют достаточных знаний за 
неимением образовательных учреждений в местностях. 

Помимо вопросов об образовании в наказах депутаты требовали 
ужесточить наказания за побеги крестьян от дворян, а также отмену 
рекрутских наборов, так как они отнимали рабочую силу (крепостных) у 
землевладельцев. 

Также немаловажное значение придавали депутаты и вопросу об 
отмене «Табеля о рангах». Данный вопрос указывался в депутатских наказах 
в связи с тем, что на государственные должности могли претендовать 
обычные люди, что ставило под угрозу дворянское сообщество. Помимо 
запросов привилегированного населения, значимое место имели предложения 
крестьян. Так, они писали о необходимости ликвидации ряда привилегий 
дворянского населения таких как: применение физических наказаний в 
отношении крепостного и податного населения, иметь крепостных, продавать 
и покупать их, а также быть собственниками мануфактур. 

Но стоит учитывать то, что наказы от крепостного населения никто не 
принимал. Вызвано это было тем, что Екатерина II понимала, что данный 
слой населения потребует слишком много прав, а следовательно это приведет 
к возрастанию противоречий между привилегированным населением и 
зависимым. Поэтому Уложенная комиссия не принимала к рассмотрению 
вопросы о предоставлении свободы крепостному населению и улучшению их 
жизненного состояния. 

Работа комиссии продлилась чуть более года. В итоге была распущена в 
связи с войной с Турцией в 1768 году на неопределенный срок, так и не 
решив судьбу нового Уложения. 

Итогами работы Уложенной комиссии можно выделить следующее: 
новое законодательство так и не вышло в свет, комиссия была распущена. 
Единственным положительным итогом явилось то, что был поднят 
социальный вопрос, который обострился в обществе. 
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Деятельность И.Д. Путилина на посту первого руководителя  

Санкт-Петербургской сыскной полиции 
 

Начиная изучение представленной тематики необходимо обратить свое 
внимание на то обстоятельство, что история России различных периодов 
знает достаточное количество личностей, которые стояли на страже 
законности и правопорядка. К числу таких личностей, которые честно 
выполняли свой долг, относится Иван Дмитриевич Путилин – человек, чье 
сердце было наполнено любовью к отечеству, а также считавший, что 
служение Родине является его главным предназначением. 

В рамках настоящего научного исследования, мы рассмотрим личность 
и деятельность Ивана Дмитриевича Путилина. Так, о личности 
И.Д. Путилина, к сожалению, известно немного. Отметим основные его 
части жизни и деятельности. Иван Дмитриевич родился 8 мая 1830 года в 
Курской губернии, семья его, как известно, обладала низким материальным 
достатком. Будущий сыщик после успешного окончания училища, переехал в 
город Санкт-Петербург, где поступил на службу в полицию. С первых дней 
своей работы Иван Дмитриевич показал свои уникальные таланты и 
способности, которые не могли не сказаться на его быстром карьерном росте.  

Стоит сказать о том, что работа Ивана Дмитриевича Путилина была 
нелегка. Будущему сыщику приходилось нередко рисковать собственной 
жизнью. Путилин для успешного раскрытия преступления прибегал к смене 
образов. Ему приходилось переодеваться в различную одежду, такую как: 
чернорабочего, бродяги, священника. Сменив образ, который наиболее был 
подходящий, Иван Дмитриевич внедрялся в преступные группировки, изучал 
преступную группу, исследовал все их нравы и обычаи, что и приводило к 
успешному раскрытию преступлений. 

После отмены крепостного права в 1861 году уровень преступности в 
стране значительно вырос. Преступления совершались как в ночное время, 
так и днем. Ивану Дмитриеву пришлось самому стать жертвой преступления. 
Однажды возвращаясь поздно вечером домой, на Путилина напала 
преступная группа людей, которая обокрала его, забрав все ценности, 
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которые имел при себе сыщик. После произошедшего Иван Дмитриевич 
решил самостоятельно раскрыть данное преступление. Он как и прежде 
тщательно готовился, для того чтобы задержать всех преступников, которые 
обокрали его. Так, переодевшись в женскую одежду, изучив место, в котором 
находились преступники, он вместе со своим товарищем задержали всех 
разбойников. 

В 1862 году Путилин вошел в состав всероссийской следственной 
комиссии, а в 1866 году был назначен начальном сыскной полиции. 

Будучи начальником Сыскной полиции Путилин сформировал 
собственное представление о задачах, которые должны ставится перед 
сыскным отделением полиции. К ним относится: 

- во-первых, ведение борьбы с образованием мелких преступных 
группировок; 

- во-вторых, арест подозреваемых, а также поиск украденных вещей с 
последующим их возвращением законному владельцу;  

- в-третьих, своевременное обнаружение лица в совершенном им 
преступлении или же в подготовке к совершению преступления. 

Нам необходимо обратить свое внимание на то, что сыщик 
рассматривая задачи сыскного отделения полиции более узко с отсылкой на 
реальную практику розыскных действий того времени. Исходя из этого 
факта, в данных задачах делается упор относительно ареста подозреваемых и 
предупреждения образования преступных группировок. 

Стоит обратить свое внимание на то, что сыскное отделение полиции 
работало лишь по территориальному принципу, то есть сотрудники сыскной 
полиции были отнесены лишь к определенной части города и организовали 
раскрытие преступлений, которые были совершенны на данной территории.  

Необходимо сказать о том, что И.Д. Путилин понимал и применял на 
практике психологию. Допрашивая подозреваемых, он четко оценивал их 
жесты, мимику, которые также помогали ему в раскрытии преступлений. 
Вместе с этим сыщик, несмотря на сложность совей работы, был 
обходительным и тактичным со всеми преступниками. 

В 1873 году в Александро-Невской лавре было совершено 
преступление, был убит иеромонах Илларион. Убийство было совершено в 
честь столетия со дня рождения Сперанского. Дабы не портить праздник, 
сыщику и его команде пришлось проводить расследование преступления 
тайно. После вскрытия покойного иеромонаха стало известно, что он был 
убит ранее, а точнее два дня назад. Иван Дмитриевич после прибытия на 
место происшествия стал осматривать территорию, на которой собственно и 
произошло убийство. Изучив досконально место совершения преступления, 
сыщик понимал, что преступник был ранен в кисть правовой руки, так как он 
оставил следы своей крови на подсвечнике. В тот же день преступник был 
задержан. Как и предполагал сыщик, он был ранен в ладонь правой руки. 
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Убийца раскаялся в содеянном, далее он был приговорен к тюремному 
заключению. 

В 1889 году Иван Дмитриевич Путилин ушел в отставку в чине тайного 
советника (генерала), имея при себе множество орденов и медалей. Погиб 
сыщик в 1893 году от отека легких.  

В заключении настоящего научного исследования хотелось бы 
сформулировать следующий вывод, касательно предоставленного материала. 
Иван Дмитриевич Путилин – настоящий патриот своего Отечества, 
добросовестный и честный сыщик, который провел тысячи расследований, 
помогая снизить уровень преступности в стране. Память о нем будет вечна, 
ведь он был поистине уникальным сыщиком, который безупречно исполнял 
свой служебный долг. 
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Майкопская нефть как цель оккупантов во время  

Великой Отечественной войны 
 

Современная историческая наука постоянно находится в динамике. 
Подвергаются оперативной фиксации и осмыслению новейшие факты, а 
также пересматриваются и по-новому трактуются события прошлого. 
Сегодня, когда мы являемся свидетелями попытки реинтерпретации 
(искажения) уже известной роли нашей страны в победе над фашистской 
Германией, изучение особенностей освободительной борьбы на Кавказе, и, 
конкретнее – в Адыгее  представляется нам актуальным. 

В разное время к этому периоду обращались различные историки, но 
анализ научных источников и архивных документов демонстрирует 
недостаточную разработанность проблемы важности, значения Майкопа как 
стратегически важного объекта для пополнения своих нефтяных запасов 
фашистской германии в годы Великой Отечественной войны. 

Целью статьи является исследование важности владения Майкопом, 
как стратегическим форпостом на Северном Кавказе, как немцами, так и 
Красной армией в исторических рамках Великой Отечественной войны. 
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Материалами исследований послужили научные статьи и 
фундаментальные работы авторов, занимающихся историей Северного 
Кавказа ХХ века – К.Г. Ачмиз, И.В. Бормотов, Е.А. Соломко, 
Е.М. Малышева, воспоминания современников тех событий, интервью с 
Ветеранами Великой Отечественной войны и людьми, жившими в Майкопе в 
тот период. 

Майкоп – город на юге России, столица Республики Адыгея. Основан в 
1857 году в качестве форпоста на правом берегу реки Белой. В 1911 г. 
академиком И.М. Губкиным недалеко от территории города были 
обнаружены богатые месторождения нефти, способствовавшие росту его 
экономического потенциала. В 1936 году был введен в состав Адыгейской 
автономной области и стал ее центром.  

Важность захвата Майкопа для немцев заключалась в его 
стратегическом местоположении, так как захват данного города открывал для 
армии Третьего Рейха путь к черноморскому побережью, а также во взятии 
под свой контроль очередного участка нефтепровода Грозный-Туапсе и 
самих майкопских нефтедобывающих скважин для обеспечения топливом 
собственных войск.  

Оккупация территории Майкопа фашистскими захватчиками длилась 
172 дня и завершилась 29 января 1943 г. 

В настоящий момент историки, в большинстве своем, сводят причины 
поражений Советского Союза на начальных этапах Великой Отечественной 
войны, как к общей неподготовленности Советского государства к столь 
масштабным военным действиям, так и к репрессиям, проводимым в рядах 
командного состава Рабоче-Крестьянской Красной армии. Однако автор 
исследования выделяет еще одну причину сложившейся изначально на 
фронте ситуации – успешное формирование Германией войск 
спецназначения, предназначенных для ведения диверсионных действий на 
территории противника. 

Одно из таковых является одним из основных объектов нашего 
исследования – специальный разведывательно-диверсионный 800-й полк 
вермахта (с 1943 – дивизия) «Бранденбург». Данное военное формирование 
было создано в 1939 году и, хоть официально являлась «строительной и 
учебной» ротой, изначально подчинялось второму отделу абвера 
(диверсионный отдел). Изучив исторические источники, автор может 
заключить что основной задачей данного спецподразделения было, 
используя различные приемы маскировки и иные средства диверсионного 
действия дезорганизовать оборону противника, тем самым добившись 
эффекта внезапности для основных наступательных сил. 

Летом 1942 группе «бранденбуржцев», состоящей приблизительно из 
шестидесяти человек была поставлена задача взять новый форпост на 
Северном Кавказе - город Майкоп и, соответственно удерживать его до 
подхода основных войсковых частей гитлеровцев. Руководителем данной 
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диверсионной группы был назначен Адриан фон Фелькерзам – немец, родом 
из Санкт-Петербурга, вследствие чего обладавший достаточно хорошим 
знанием русского языка. Одной из поставленных задач также было 
обеспечение охраны нефтедобывающего оборудования, так как майкопская 
нефть являлась приоритетной для руководства Германии. Бойцы, 
использовавшие маскировочные средства и захваченные ими раннее 
советские автомобили успешно перешли на противоположную сторону 
фронта и добрались до Майкопа, где фон Фелькерзам, представившись 
командованию гарнизона города офицером НКВД, начал узнавать, как 
организована его оборонительная система. Далее, получив доступ к данной 
стратегической информации, диверсанты повредили армейский узел связи, 
лишив тем самым советских военных возможности связаться со штабом. 
После этого, пользуясь отсутствием связи со штабом у городского гарнизона, 
что не позволяло красноармейцам проверить достоверность информации, 
фон Фелкерзам начал распространять информацию об уже вышедших в тыл 
военных частях Германии и, вследствие этого, необходимости в срочном 
порядке эвакуироваться из города. За счет высокого профессионализма фон 
Фелкерзама и его людей к вечеру 9 августа практически без боя немецко-
фашистские захватчики овладели городом. 

О необходимости заполучения немцами нефтяных месторождений на 
Северном Кавказе Гитлер говорил ранее, заявляя, что если он не завладеет 
нефтью Майкопа и Грозного, то должен будет покончить с этой войной. 
Майкопская нефть в данном контексте была крайне необходима для 
оккупантов, в связи с растущими потребностями в топливе со стороны как 
самой Германии, так и их союзников. Так «…ежемесячная потребность 
европейских держав оси, включая оккупированные земли, составляет 
1,15 млн. тонн минеральных масел всех видов,  отмечалось в плане штаба 
ОКВ по овладению кавказскими нефтеносными районами. Германия может 
покрыть свою потребность в нефти только за счет Кавказа»1. 

Но изначально запланированное немецким командованием овладение 
майкопской нефтью потерпели неудачу, так как заблаговременно, до начала 
августа из Майкопа вглубь страны была вывезена большая часть 
технического обеспечения для бурения скважин и добычи нефти, а уже 
добытые запасы были вывезены на переработку в другой город. 

Согласно решения Государственного Комитета Обороны (ГКО) все 
нефтепромышленные предприятия Майнефтекомбината были 
ликвидированы. Уничтожено свыше восьми сотен скважин «…компрессоры, 
ТЭЦ, нефтенасосы, нефтеперерабатывающий завод № 5 с заготовленными 
80-ю тысячами нефтепродуктов, в том числе оборудование всех 
компрессорных станций с парком 113 компрессоров, все наземное 

                                                 
1 Малышева Е.М. Испытание. Социум и власть: проблемы взаимодействия в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Майкоп. 2000.  Л. 159. 
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оборудование действующих скважин, буровое оборудование были 
уничтожены»1. Вследствие всех этих действий дальнейшее использование 
майкопской нефти для немцев представлялось невозможным. 

Оккупантами также предпринимались попытки восстановить местный 
нефтепромысел, но из-за подготовленных советским руководством рабочих-
диверсантов работа в данном направлении тоже не увенчалась успехом. 

В октябре 1942 года в одном из печатных изданий была опубликована 
статья под названием «Майкопские партизаны», в которой И. Лапигонов 
писал: «Заняв район Майкопа, немцы сразу же кинулись к нефтяным 
промыслам. Однако надежды гитлеровцев на майкопскую нефть не 
оправдались, на месте промыслов они нашли развалины. Скважины были 
забиты, нефтепровод разрушен. С этого начали свою работу майкопские 
партизаны. Они не дали врагу нефти. Майкоп стал мертвым городом. Люди 
старались не попадаться на глаза фашистским головорезам. Жизнь ушла в 
леса и горы, где действовало несколько партизанских отрядов. Напрасно 
фашисты разыскивают нефтяников. Они здесь. Партизанский отряд за 
короткое время уничтожил на лесных дорогах 100 немецких солдат и 
офицеров. Не найти немцам майкопчан-нефтяников, зато партизаны-
нефтяники ежедневно находят немцев и беспощадно уничтожают их»2. 

Имело также место распространение дезинформации, так в ноябре 
1942 года одна из немецких радиостанций сообщила, что майкопская 
нефтепромышленность налажена и на треть покрывает немецкие нужды, что 
не имело никакой связи с реальностью – фашисты не получали Майкопской 
нефти. 

Мы также не можем не отметить героизм так называемого «огненного 
десанта»  десанта морской пехоты Военно-воздушных сил Черноморского 
флота (ВВС ЧФ), совершившего в ночь с 23 на 24 октября 1942 налет на 
нацистский аэродром, расположенный возле Майкопа. Данная операция 
являлась необходимой для советской стороны, так как на данном аэродроме 
расположился 8-й авиационный корпус генерала Рифтгофена. Немецкие 
пилоты совершали регулярные налеты на Черноморское побережье – на 
советские морские и военные базы, наших солдат на перевалах Кавказского 
хребта и даже Сочи, в котором на тот момент располагалось множество 
госпиталей для бойцов Красной армии.  

В ходе выполнения вышеописанной операции было повреждено и 
уничтожено от двадцати до сорока фашистских самолетов, но ликвидировать 
систему противовоздушной обороны противника не удалось. Из личного 
состава десанта в числе 37 человек вернулись с задания 24 человека.  

                                                 
1 Малышева Е.М. Российская нефть и нефтяники в годы Великой Отечественной 

войны // Экономический журнал. 2008. № 4 (14) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.economicarggu.ru/2008_4/10.shtml#_edn11 (дата обращения: 15.02.2022). 

2 «Грозненский рабочий». 1942. 10 октября. 
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22 десантника были награждены орденом Красного Знамени, а двое орденом 
Отечественной войны 1 степени, остальные  медалями. 

В течение всего сорок второго и в начале сорок третьего Майкоп 
фактически являлся главным форпостом немцев на Кубани – именно через 
Майкоп направлялись основные ударные силы фашистов в сторону Туапсе, 
их танковые и горнострелковые войска. Также именно из Майкопа 
осуществлялось руководство всей военной кампанией на Северном Кавказе, 
в которой Туапсинское направление – направление к черноморскому 
побережью, являлось приоритетным.  

Воспоминания Ф.А. Титоренко 1927 г.р. об оккупации Майкопа: 
«…Немцы пришли в город без особого шума, где-то стреляли, где-то 
слышались взрывы. Но в одно утро на площади, где после войны ставил свой 
шатер приезжающий цирк, перед кинотеатром «Комсомолец», появилось 
много машин, броневиков, мотоциклов, там разместилась какая-то немецкая 
часть...  

…Ушли немцы из Майкопа неожиданно, совсем без выстрелов. 
Вечером техника на площади стояла, ночью слышен был гул моторов, а 
утром  никаких следов. Дня два никого в городе не было, потом появились 
наши военные. Все стало возвращаться в привычные рамки…»1 

Мы также не можем не отметить самоотверженные действия партизан 
Майкопского куста, действовавших на территории всей Адыгеи. Так за время 
оккупации города было проведено свыше двух сотен диверсионных 
операций, результатом которых стало уничтожение около двух с половиной 
тысяч немецких солдат. 

Из воспоминаний Некрасова А.В. – бойца партизанского отряда № 2 
г. Майкопа: «Решениями областного и городского комитетов партии, еще до 
оккупации города Майкопа, началось формирование партизанских отрядов… 
В силу сложившихся обстоятельств, личный состав отряда не был выведен 
организованно, и по пути к нам присоединились люди, уходившие от немцев. 
Майкопчане, рабочие, служащие, бойцы, потерявшие свои части при 
отступлении, работники из районов, работники милиции и другие… В отряде 
оказалось 111 чел., из них 59 человек – члены партии, комсомольцев – 14 
чел., беспартийных – 38 чел. Начальником штаба был назначен тов. Чекан 
Николай Васильевич… 

За время действия отряда: 
- Убито немцев – 82, 
- Полицаев и предателей – 25, 
- Взорвано автомашин – 5, 
- Уничтожено мотоциклов – 1, 
- Перерезано телефонных проводов – 200 м, 

                                                 
1 Газета «Закубанье», 2012. № 4. 
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- Уничтожено складов с табаком – 2 т…»1 
Коренной перелом ситуации на Северокавказском направлении, 

несомненно, произошел после поражения гитлеровцев под Сталинградом. 
Данное поражение стало причиной начала обширного контрнаступления 
РККА в южном направлении, в том числе – в сторону черноморского 
побережья. Группа армий вермахта практически оказалась в т.н. «котле» 
вследствие продвижения советских войск на р. Маныч и, для того чтобы не 
быть окончательно отрезанными от линий снабжения, немецкое 
командование приняло решение отступать в сторону Ростова. 

Самое активное участие в освобождении Майкопа принимал 23-й полк 
НКВД под командованием П.К. Козака. Данный полк преследовал 
гитлеровцев, буквально бежавших с горных массивов от наступающих 
советских войск.  

29 января 1943 полк Козака вошел в Майкоп, завершив 172-дневную 
оккупацию города. Еще некоторое время жители Майкопа вместе с 
партизанами занимались поимкой оставшихся немцев, пытавшихся 
уничтожить оставшиеся производственные мощности. 

Освобождение города способствовало соединению сил РККА, 
наступавших со сталинградского направления, с силами, оборонявшими 
черноморское побережье, после чего продолжить контрнаступление на 
ростовском направлении. 

В стратегическом плане освобождение Майкопа для советского 
командования являлось важным, как из-за его выгодного положения для 
атаки на прибрежные города Черного моря, следовательно взятие под 
контроль Майкопа обеспечивало безопасность таких городов как Сочи, 
Анапа и Геленджик, так и вследствие нефтезапасов, которые могли все таки 
начать обеспечивать потребности вермахта, и плодородных земель, 
располагающихся непосредственно возле города. Также нельзя не отметить 
то, что именно Майкоп являлся столицей Адыгейской АО в составе 
Краснодарского Края, что, соответственно, давало советской власти 
определенные рычаги влияния на адыгскую общественность  в целом и 
адыгскую интеллигенцию в частности. Ведь нельзя не учитывать тот факт, 
что часть «Дикой дивизии», воевавших на стороне белых во время 
Гражданской войны, во время Великой Отечественной воевала на стороне 
Третьего Рейха, а командовал ей Султан Клыч-Гирей – адыг по 
национальности. Вышеизложенные факты, по мнению автора, отражают 
реальное стратегическое значение города Майкопа, как в Битве за Кавказ в 
частности, так и во всей Великой Отечественной войне в целом. 

За время фашистской оккупации было убито свыше двух тысяч 
жителей Майкопа, в том числе и стариков, женщин, детей, которых 
гитлеровцы не щадили. Это составляло примерно 5 процентов от населения 

                                                 
1 Бормотов И.В. В боях под Майкопом г. Майкоп, 2009. Л. 180–185. 
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города на момент Всесоюзной переписи 1939. Самому городу был нанесен 
ущерб свыше 155 миллионов рублей 1936 года. 

Прошло почти восемьдесят лет с момента освобождения Майкопа, все 
меньше остается людей – свидетелей данных событий, они уходят, и вместе с 
ними уходит память о тех далеких временах. Задача каждого настоящего 
патриота своего Отечества сделать все возможное, для сохранения 
информации о тех событиях.  

Таким образом, не вызывает сомнения стратегическая значимость 
Майкопа в рамках Великой Отечественной войны, вследствие его удобного 
местоположения на Северном Кавказе, наличия обильных нефтяных запасов 
и плодородных земель, располагающихся вблизи самого города.  
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Борьба с общеуголовной преступностью в период  

Великой Отечественной войны 
 

В годы Великой Отечественной войны вся страна встала на защиту 
Родины. Люди героически сражались в боях, трудились в тылу. Но были и те 
люди, которые совершали преступления, как на фронте, так и в тылу. И их 
было довольно много.  

Борьбой с преступностью в годы Великой Отечественной войны 
занимались: НКВД, трибуналы, военная прокуратура, политические отделы, 
СМЕРШ. Во время войны сотрудников милиции отправляли на линию 
фронта. А из-за нехватки сотрудников брали молодых ребят, женщин, 
инвалидов, без навыков работы. А работы было очень много. Большой поток 
беженцев и эвакуированных людей осложняли работу милиции. Преступные 
группировки пользовались тем, что творился хаос на фронте. Из-за дефицита 
почти всех товаров преступники грабили магазины. Во время бомбежек люди 
покидали дома, прятались в бомбоубежищах, а в это время преступники 
совершали налеты на квартиры граждан. В то время в городах вводилось 
затемнение, и улицы погружались во мрак. Это было на руку преступникам. 
Они в темноте скрывались от милиции. 
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В первой половине 1942 года появились продовольственные карточки, 
для получения продуктов питания. Преступлений стало еще больше: 
убийства, покушение на убийства с целью завладение продуктовой 
карточкой. Сотрудники милиции постоянно проверяли жилой фонд, 
патрулировали на улицах, задерживая преступников и подозрительных лиц. 
Лица без определенных занятий арестовывались и выдворялись из городов.  
Создавались специальные оперативные группы из-за большего количества 
карманных краж. Милиция в штатской одежде патрулировала рынки, 
остановки, места большого скопления людей. 

Криминальный фронт ширился из года в год. Уровень преступности 
1942 году увеличился по стране на 22%, если сравнивать с 1941. В 1943 году 
еще увеличился на 21%, в 1944 году еще увеличился на 8,6%. И только в 
1945 году начала по немного статистика снижаться. В 1941 году в СССР  
(на неоккупированной территории) было совершенно 3317 убийств, в 1944 
уже 8369, а число грабежей и разбойных нападений с 7499 случаев выросло 
до 20124 случаев. Но впечатляют размахи роста краж с 202588 до 444906,  из 
скотокрадства с 8714 до 36285 случаев. И это только то, что было 
зарегистрировано милицией. 

Вот, например, в Саратове бандитизм развил огромные масштабы. В 
борьбу с преступниками в тесном взаимодействие подключились 
подразделение уголовного розыска, ОБХСС, паспортные службы, 
участковые милиционеры и НКВД. За один год милиционеры в Саратове 
изъяли у преступников 2100 рублей золотыми монетами царской чеканки, 
360 $ США, 4,8 кг изделий с драгоценных металлов и 6,5 кг серебра. 

Еще пример работы службы в городе Мурманске. 29 ноября 1944 года 
старший опер уполномоченный лейтенант Туркин, патрулируя центральный 
рынок, по подозрению продажи краденных вещей задержал мужчину в 
военной форме. Он представился А.С. Богдановым. По пути следования в 
управление НКВД он неожиданно вытащил пистолет и хотел выстрелить в 
милиционера. Туркин сумел обезоружить Богданова и доставил его в 
управление. В управление выяснили, что Богданов занимался кражей 
имущества в квартирах и продавал краденые вещи на рынке.  

Уникальный случай еще был с шайкой педагогов. Осенью в 1942 году в 
Починковском  районе Горьковской области милиционеры увидели на полях 
в оборванных лохмотьях детей, которые воровали картофель и зерно с 
колхозных полей. Как выяснилось, это были дети районного детского дома. 
На воровство они пошли не по своей воле. Когда сотрудники провели 
расследование, то выяснилось, что там целая преступная группировка. В 
состав этой банды входили сотрудники детского учреждения. По раскрытому 
делу было арестовано 7 человек: директор, бухгалтер, кладовщица, и другие 
сотрудники. При обыске у них изъяли четырнадцать пальто, 7 детских 
костюмов, 30 метров сукна, 350 метров мануфактуры, и другое имущество, 
которое выделялось государством в тяжелое военное время. Воспитанники 
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детского дома не получали продукты, которые им выдавались по норме. Все 
продукты питания (хлеб, мясо, сахар, печенье, рыбу, и т. д.), все дефицитные 
товары преступники выносили и продавали на рынке. Детей кормили 
(блюдами) приготовленными из гнилых овощей. При этом детям 
рассказывали, что плохое снабжение продуктами. Но, не смотря на очень 
тяжелое положение во время войны, государство обеспечивало детей, 
оставшихся без родителей, вовремя поставлялась одежда и еда. 

Зима в блокадном Ленинграде была страшной в 1941-1942 году. Был 
голод. Умирало тысячами: дети, мужчины, женщины. Голод не щадил 
никого. Страшная участь не щадила и милиционеров. Только за январь, 
февраль 1942 года умерло 378 сотрудников. Во время голода в Ленинграде 
орудовала банда «Зиг-Заг». В банде было 12 человек. «Зиг-Заг»  Защитники 
интересов Германии  Знамя Адольфа Гитлера, так расшифровывалась эта 
группировка. Преступники подделывали карточки для получения хлеба. За 
10 месяцев они получили 17 тонн продовольствия. И это в то время, когда в 
сутки на человека выдавали 125 грамм хлеба. 

21 февраля 1942 г. в НКВД города Ленинграда позвонила заведующая 
одного из продовольственных магазинов. К ней подошла женщина для 
получения продовольствия по талонам. Вроде и ничего такого. Но очень 
удивило количества  талонов – 550 штук на сахар и 176 талонов на получение 
хлеба. Преступница уверяла, что эти талоны для детей. Она так же 
предложила заведующей 8 кг хлеба и 1,5 кг сахара. Это очень насторожило 
заведующую. Она задержала преступницу до приезда милиции. Сотрудники 
задержали женщину. Когда проходили обыски у нее дома, то там 
обнаружили очень много талонов для получения хлеба и много булок хлеба. 
Главарем банды был 26 летний Виталий Кашарный. В Ленинграде, 
поселившись у знакомых на квартире, Кашарный подделывал талоны на 
хлеб, а другие члены банды их отоваривали. В марте 1942 года все было 
кончено. Состав банды был раскрыт, всех арестовали.  

Нелегко проходила служба в военные годы. Не хватало сотрудников, 
оружия, автотранспорта. Но милиция каждую минуту, секунду стояла на 
страже. 
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Гендерное равенство в службе органов внутренних дел 

 
Проблема гендерного равенства полов является предметом широкой 

научной дискуссии. В настоящее время мы можем наблюдать, что женщины 
наравне с мужчинами занимают ключевые посты, выполняют сложные 
задачи, которые не каждый мужчина смог мы осилить. Что же этому 
предшествовало? Ведь не так давно, еще в 20 веке многие женщины 
оставались бесправными. Это связано с тем, что меняется жизнь общества. 
Происходит изменение взглядов и ориентиров, что в свою очередь и ведет к 
уравниванию в правах обоих полов.  

Такая же тенденция прослеживается в структурах ОВД. Если раньше и 
подумать не могли, что женщина может стать руководителем, защищать 
свою Родину, то в настоящее время это довольно нормальное явление. Еще 
во время Великой Отечественной войны, когда стоял вопрос национальной 
безопасности, женщины трудились изо всех сил. Они не только работали на 
заводах и поднимали детей, но и доблестно сражались вместе с 
противоположным полом против фашистских захватчиков. История знает 
много примеров таких женщин: Наталья Малышева, Екатерина Зеленко, 
Лидия Литвяк, Людмила Павличенко, Екатерина Демина, Мария Осипова и 
многие другие.  

В настоящее время существует много профессий и сфер деятельности, 
где женщины по уровню своей компетенции ничем не уступают мужчинам: в 
бизнесе, в правоохранительной деятельности, в космосе, в военной и 
полицейской службах.  

На современном этапе Российская Федерация является 
демократическим государством. Так, в Конституции РФ от 12 декабря 
1993 года (с поправками от 01.07.2020) в статье 19 прописано, что все равны 
перед законом; государство гарантирует равенство прав и свобод личности 
независимо от расы, пола, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельствах. Само гендерное равенство сравнительно 



882 

недавно вошло в содержание всеобъемлющего равенства, которое 
предполагает отсутствие дискриминации в отношении женщин в различных 
сферах жизни общества.  

В Конституции РФ не только закрепляются равные права между 
мужчинами и женщинами, в ней также находят отражение равные 
возможности для их реализации. В настоящее время женщины имеют все 
возможности для продвижения по карьерной лестнице в государственном 
управлении, в государственных и муниципальных органах власти, в том 
числе и в органах полиции.  

Следует также подчеркнуть, что на данном этапе общественного 
развития позиции женщин в органах управления значительно изменились. 
Активная гендерная политика в России стала проводиться в период 
существования советской власти, что прослеживалось в существовавшей 
тогда системы квотирования. Так, например, в 89-е годы 20 века количество 
женщин в парламентах было достаточно высоким: в Верховном Совете СССР 
 32%, в РСФСР 35%, в союзных республиках  36%, в автономных 
республиках  40%. В нынешнее время в нашем государстве нет системы 
квотирования, в обеих палатах примерно одинаковое. В Совете Федерации на 
сегодняшний день 25% женщин. 

Так сложилась, что служба полиции традиционно считается мужской 
деятельностью. Если мы обратимся к истории, то можно заметить, что в 
период царской России женщины не состояли на службе в полиции. Только в 
период Великой Отечественной войны начинается массовый прием женщин 
в ряды армии, чтобы заниматься распределением детей оставшихся без 
родителей в детские дома и приемы. Впоследствии, женщины стали 
принимать более активную деятельность в полиции, их стали принимать в 
разные подразделения: экспертной-криминалистические центры, кадровые и 
финансовые подразделения МВД, медицинские учреждения, научно- 
исследовательские институты.  

В настоящее время число женщин в Российской полиции составляет 
почти 30%. На протяжении последних лет около 20% личного состава, а в 
некоторых подразделениях 40–50% составляют женщины. При этом отметим, 
что всего доля женщин, занимаемых должности на государственной службе 
составляет свыше 72%. Это является главным показателем того, что устои, 
складывавшиеся на протяжении длительного периода истории, уходят 
постепенно в прошлое. Меняется жизнь и тенденции, одни реалии 
заменяются другими.  

Время – главный критерий, на основе которого можно дать оценку 
жизнеспособности и продуктивности концепций, идей, взглядов. Поэтому на 
протяжении длительного времени принимаются законы, статьи 
регламентирующие права и закрепляющие обязанности женщин и мужчин. 
Еще в 1997 году издается постановление № 1929-II ГД «О Концепции 
законотворческой деятельности по обеспечению равных прав и равных 
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возможностей мужчин и женщин». Данная Концепция стала следствием 
начавшегося в середине 1990-х годов женского движения, вызванного крайне 
тяжелого положения, в которой находилась страна и женщины. Так были 
приняты закон № 284965-3 «О государственных гарантиях равных прав и 
свобод и равных возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации». 

Деятельность сотрудников ОВД тоже подверглась изменениям в 
отношении проблемы гендерного равенства. На уровне взаимодействия 
гендерные различия в системе органов внутренних дел проявляются крайне 
неоднородно, все зависит от социальных установок, стереотипов, которые 
сложились у членов коллектива. Штампом является то, что в обществе 
сложилось мнение о принадлежности правоохранительной деятельности 
чисто к чисто «мужской» сфере активности. Но зачастую данное явление 
является стимулом для достижения высоких результатов женщинами-
работницами в данной сфере, что ведет к росту профессионализма женщин-
сотрудников в ОВД.  

На общем уровне нужно отметить, что роль гендерного равенства в 
деятельности ОВД представляет собой чрезвычайную сложность, проблему, 
которую в современных условиях невозможно охарактеризовать однозначно 
в связи с крайней неоднородностью общественной структуры и культуры 
общества. В настоящее время нет яркой дискриминации женщин. Молодые 
девушки имеют все возможность поступить в ВУЗы МВД, военные учебные 
заведения. Они вместе с юношами проходят курс молодого бойца прежде, 
чем примут присягу. Выезжают на полигоны для проведения занятий по 
стрельбе и тактической подготовки, изучают специальные физические 
приемы самообороны и захвата. Они также как и юноши несут службу в 
нарядах, в том числе и ночное время. А ведь не каждый сможет справиться и 
выдержать такие суровые условия службы. 

Женщины служат в различных подразделениях полиции: уголовный 
розыск, следственное управление, инспекция по делам несовершеннолетних, 
они занимают должности криминалистов, оперуполномоченных, 
инспекторов ГИБДД. Как показывает статистика женщин в органах 
правопорядка стало так много, что они составляют почти 30%. Почти всегда 
женщины, поступая на службу, довольно быстро оказываются на высоких 
должностях заместителей руководителя или занимают саму руководящую 
должность. Связано это с тем, что выбрав своей профессией службу в ОВД, 
женщины отдают себя целиком и полностью. Так одним из ярких примеров 
добросовестного подхода к своей профессии является майор Елена 
Буклакова, которая рискуя своей жизнью, защитила людей от лица с 
неустойчивой психикой и склонного к насилию. Так, в 2010 году Буклакова 
закрыла собой медсестру, в которую подозреваемый швырнул гранату. Но, к 
счастью, взрывное устройство не сработало. Булакова, соблюдая меры 
предосторожности, вынесла гранату за территорию больницы.  
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Таких примеров в наше время достаточно много. Каждый день 
сотрудники ОВД, рискуя своей собственной жизнью защищают людей и 
общественный порядок от преступных действий различных группировок, от 
террористических актов и подрывной деятельности, нарушающей мирную 
жизнь. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современной России нет 
места дискриминации, разделения по половому признаку. Все равны! За 
каждым гражданином закреплены одинаковые права и обязанности. 
Женщины имеют право работать во всех сферах жизнедеятельности.  
И, несмотря на то, что служба Отечеству является нелегкой работой, 
представительницы прекрасного пола отлично справляются со своими 
обязанностями. На службе и дома женщинам полиции всегда присуща 
ответственность и самоотверженность, чуткость и добросовестность. 

 
 

Платов Алексей Алексеевич, 
курсант 1 курса  

Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: 
Пушкарев Евгений Александрович,  

профессор кафедры  
теории и истории права и государства  

Краснодарского университета МВД России,  
доктор политических наук 

 
Борьба с организованной преступностью  
в конце 80-х годов ХХ – начале XXI века 

 
80-е годы ХХ столетия. Еще не только в советской печати, но и среди 

криминологов, специалистов по уголовному праву, процессу, криминалистов 
не было единого мнения: существует ли в СССР организованная 
преступность? Вместе с тем, практические работники уже вплотную 
столкнулись с дерзкими, стремительно набирающими криминальные 
обороты, проявлениями профессиональной групповой преступности, 
напрямую связанными, с проходящими в СССР шоковыми реформами. 
Милицейская статистика все чаще регистрировала факты крупномасштабных 
хищений, других организованных хозяйственных и должностных 
преступлений, возрождение бандитизма, хотя таковое понятие в Уголовном 
кодексе не работало. 

К этому времени преступность уже вплелась в экономику, пыталась 
влиять на межнациональные отношения, политику, стремилась 
контролировать управленческие и хозяйственные структуры, через которые 
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установила монопольное право за рядом стратегических, в основном, 
сырьевых отраслей народного хозяйства и теневым сектором, в целом. 

Однако, на протяжении многих лет проблема организованной 
преступности не только не исследовалась, но и не ставилась.  

Эффектом разорвавшейся бомбы стала первая крупная статья об 
отечественной организованной преступности под названием «Лев прыгнул», 
опубликованная 20 июля 1988 года в «Литературной газете». 

Одним из авторов статьи являлся руководитель исследований по этой 
теме НИИ МВД СССР, будущий первый начальник специализированного 
подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД СССР 
подполковник милиции Александр Иванович Гуров. 

Многократный рост корыстно-насильственной преступности, особенно 
сращивание преступных группировок националистическими и 
экстремистскими элементами, использование террористических методов 
борьбы, вплоть до похищений и убийств «по заказу», рост этнической 
преступности, расширение географии и масштабов влияния 
возрождающегося института «воров в законе», капитализация «уголовного 
мира» через связи с крупными представителями теневой экономики, 
проникновение в органы исполнительной и законодательной власти с целью 
непосредственного влияния и контроля за принимаемыми управленческими 
решениями и законодательными нормами, создавали серьезную 
дестабилизирующую силу, реально угрожающую суверенитету государства.  

2 апреля 1988 года было принято постановление ЦК КПСС 
«О состоянии борьбы с преступностью в стране и дополнительных мерах по 
предупреждению правонарушений», в котором перед МВД ставилась задача 
повысить уровень профессиональной подготовки, инициативы и 
ответственности работников милиции за выполнение служебного долга. 

Однако, на всех уровнях государства, в официальных документах 
существование в СССР не только признаков организованной преступности, 
но и профессиональной преступности, по-прежнему, отрицалось. 

В результате проводимой социально-экономической политики, 
приведшей к дестабилизации и перекосам в экономике, росту хозяйственной 
преступности, при котором накопление огромных материальных ценностей у 
«теневиков» не осталось незамеченным представителями традиционной 
общеуголовной профессиональной преступности, началось вторичное 
перераспределение преступно нажитых средств. 

Эта «вторичная» преступность оперативными и следственными 
аппаратами почти не фиксировалась, так как потерпевшие с жалобами в 
правоохранительные органы обращались редко. Так в руки преступников 
попал огромный стартовый капитал. Разрешение же кооперативам и 
совместным предприятиям вести бесконтрольную внешнюю торговлю при 
покровительстве коррумпированных чиновников, привели к 
катастрофическим по масштабам и длительности негативным последствиям 
для страны. 
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К началу 90-х годов, несмотря на меры противодействия со стороны 
правоохранительных органов, преступные формирования отличались 
высоким уровнем уголовного профессионализма, строгой иерархией, 
распределением ролей. Как правило, они имели мощный автопарк, в 
основном, состоящий из престижных иномарок; были вооружены 
различными видами огнестрельного, в том числе, автоматического оружия; 
технически оснащены радиостанциями, приборами ночного видения, 
бронежилетами и прочей мобильной атрибутикой, о которой только могли 
мечтать оперативники и спецназовцы. 

2-й съезд народных депутатов СССР в 1989 году принял постановление 
«Об усилении борьбы с организованной преступностью», в котором 
обращалось внимание на неготовность правоохранительных и других 
государственных органов к эффективной борьбе с организованной 
преступностью и на несовершенство законодательства.  

Одной их первых попыток переломить криминальную ситуацию в 
части выработки единой стратегии адекватного реагирования явился приказ 
МВД СССР № 0107 от 4 мая 1987 года, реализация которого вносила 
изменения в штатные расписания структурных подразделений. 

В Управлении уголовного розыска УВД Краснодарского края 
создавался 7-й отдел по борьбе с опасными проявлениями групповой 
преступности, численностью 10 человек. Его начальником был назначен 
подполковник милиции Муханов Геннадий Витальевич, переведенный затем 
на должность начальника ОУР УВД г. Сочи. 

С сентября 1988 года отдел по борьбе с организованной преступностью 
УУР УВД возглавил бывший начальник 3 отдела того же управления 
подполковник милиции Верховинский Александр Юрьевич. 

Наступил 1989 год. 
Одним из самых распространенных видов организованной 

преступности, с которым сразу же столкнулись сотрудники созданного в 
июле 6 отдела было вымогательство, которое как каток подмяло под себя 
зарождающееся предпринимательство. 

Осознание необходимости укрепления службы отразилось в 
постановлении Совета Министров СССР от 22 мая 1990 года, в котором 
«предлагалось создать в системе МВД СССР, непосредственно подчиненных 
ему, межрегиональных подразделений для осуществления практической 
работы по выявлению и изобличению организованных преступных групп». 

Приказом МВД СССР от 28 июля 1990 года № 047 создавались 
межрегиональные управления МВД СССР по борьбе с организованной 
преступностью. Указом Президента СССР № У11-1423 от 04 февраля 
1991 года «О мерах по усилению борьбы с наиболее опасными 
преступлениями и их организованными формами» на базе 6 управления было 
создано Главное управление по организованной преступности МВД СССР. 
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9 апреля 1991 года 6-й отдел УВД Краснодарского крайисполкома был 
преобразован в Оперативно-Розыскное Бюро при УВД Краснодарского края 
со статусом Регионального для Северного Кавказа. Штатная численность 
увеличилась до 50 человек. Тогда же в состав руководства ОРБ были введены 
должности заместителя начальника ОРБ - начальника следственного отдела и 
его заместителя.  

В 2001 году руководитель МВД РФ Борис Грызлов принимает решение 
об очередной реорганизации данной службы. РУБОПы прекращают свое 
существование. На базе некоторых из них создаются Оперативно-Розыскные 
Бюро при Главных управлениях по федеральным округам. Подразделения в 
регионах и в округах г. Москвы вернулись в местное подчинение и стали 
частью криминальной милиции. Орган стал именоваться как УБОП ГУВД 
(того или иного региона). 

В 2008 году Президент РФ Дмитрий Медведев принимает решение о 
ликвидации службы по борьбе с организованной преступностью и создании 
на их базе подразделений по борьбе с экстремизмом и государственной 
защите. 

В 2014 году глава МВД России Колокольцев принимает решение о 
ликвидации Главных управлений МВД по федеральным округам (кроме 
Северо-Кавказского), а также ОРБ, созданных на базе РУБОПов. 
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Преображенский приказ и его роль в укреплении  

абсолютной власти Петра I в конце XVII – начале XVIII века 
 

Петр I внес большой вклад в развитие государства, проведя 
колоссальную работу во всех сферах общества. За время своего царствования 
он создал более совершенную систему управления, укрепил армию и флот, 
стабилизировал экономику и многое другое. Но окончательного вывода о том, 
что Петр I проявил себя с исключительно позитивной стороны, нет. Не без 
причин в отечественной историографии мнения расходятся. Ключевский 
писал: «После Петра государство стало сильнее, а народ беднее».  
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Методы работы Петра I, особенно в сфере наказания, выделялись 
особой жесткостью, в которых, нередко, он непосредственно принимал 
участие. Чего только стоит печально известный стрелецкий мятеж. Стрельцы, 
взбунтовавшиеся вследствие запрета на встречу с семьями после тяжелых 
Азовских походов в 1695-1697 годах и последующей отправки к литовской 
границе, возмутились до такой степени, что было собрано войско в 
количестве 2200 стрельцов для последующего похода на столицу, для 
свержения с престола монарха и восстановления на престол царевны Софьи. 
В итоге, встреча стрельцов с войском Петра, которое насчитывало более 
8 тысяч с поддержкой артиллерии, была окончена полным разгромом 
стрельцов. По окончании этих событий был проведен дополнительно розыск, 
в ходе которого всех найденных врачом участников мятежа немедленно 
казнили. Но Петру этого было мало. Зная по своему опыту, считал, что 
заговоры кроются намного глубже. И вскоре возобновил следствие, принимая 
непосредственное участие, поражающее современников своей жесткостью. 
Затем, в свою очередь последовали восстания в Астрахани, других 
прикаспийских городах, масштабное Булавинское восстание, из-за которого 
пришлось бросить армию в 32 тысячи войск.  

Таким образом, и так сложные политические условия, старые 
традиционные порядки, выступавшие против царя, жесткая политика Петра I, 
которая кроме придания высокого темпа развития экономики и остальных 
сфер общества также создавала исключительно напряженные условия в 
общественной сфере, угрожали личной жизни императора. Именно поэтому 
был необходим эффективный орган политического сыска, основной задачей 
которого станет пресечение восстаний, покушений на жизнь царя и 
государственного порядка. Вследствие чего был создан Преображенский 
приказ, ставший в будущем таким органом, который со временем ведал 
каждой сферой, касавшейся вышеупомянутой функции. Причем круг 
полномочий его был колоссален. 

Ведал приказ Семеновским и Преображенским полками. Сыскных 
функций в начале создания приказ не имел, так как эти функции были 
возложены на Приказ розыскных тайных дел. Молодой царь не отрекся от 
своей традиции и продолжал принимать активное участие в допросах 
стрельцов.  

Изначально приказ назывался потешной избой, задачи которой были 
сконцентрированы в военной политике, но, тем не менее, были широки, 
начиная от обучения войск и заканчивая контролем стратегических действий. 
Далее, как было упомянуто несколько ранее, приказ, а точнее на данный 
момент изба, стала постепенно расширять свои полномочия, и коснулось это 
охраны порядка, в том числе царского спокойствия. Далее, в 1695 году орган 
стал иметь привычное название – Преображенский приказ. Тенденция роста 
полномочий шла своим чередом, не останавливаясь на одном месте. И приказ 
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получил исключительное право следствия и суда, касающегося 
государственных преступлений1. 

Тенденция роста функций приказа, расширение круга полномочий, 
постепенно наделяло его все более высокопоставленным положением среди 
всех остальных органов политического сыска. Все это позволяло приказу 
спокойно привлечь к ответственности абсолютное любое лицо, и естественно 
применить к нему наказание любой степени. Как известно, в этой области что 
Петр, что Преображенский приказ скромности за собой не несли и своими 
карательными методами поражали современников, а население на тот момент 
держали в страхе. 

Петр «в своем репертуаре» таким образом поддерживал дисциплину. 
Перечень столь широкого спектра полномочий в любом случае не мог не 
внушать страха в общественности, поэтому и имел высокий авторитет.  

Затрагивая компетенцию и полномочия, стоит отметить одно из 
положений приказа. «Слово и дело государево», которыми монопольно 
занимался Приказ, определены не были, и всесильность данного 
политического органа в связке с непоколебимостью царской власти на 
практике свою деятельность осуществляла в абсолютно свободной форме, 
затрагивая как доносы на торговца за табак, так и сообщения о находке руды. 
Однако работа по систематизации и сужению компетенции Приказа была 
проведена указом 1714 года, где царю было поручено отправлять лишь особо 
важную информацию, касающейся сохранности жизни императора и 
назревающих бунтов. 

Также, Именным указом «О нечинении доносов о подметных письмах и 
о сжигании иных при свидетелях» от 25 января 1715 года царь повелевал 
доносить в обязательном порядке по таким делам как: «о каждом злом 
умысле против персоны его царского величества или измене», «о возмущении 
или бунте» и «о похищении казны»2. Отмечая последнее положение, стоит 
упомянуть о действительно громком деле. В начале 1723 года впервые за 
столь долгое время действия приказа, который славился своей жесткой 
карательной деятельностью и безукоризненным подчинением каждого 
человека, осмелились посягнуть на закон его же многолетние руководители – 
дьяки Я.В. Былинский и В.Н. Нестеров. Они попали на суд по обвинению в 
преступлениях против интересов службы и против правосудия. 

Данное уголовное дело брало свое начало в первых числах февраля 
1723 года, после которого Петр незамедлительно дал указания, чтобы его 
проинформировали о каждом нарушении начальников против государства. В 
итоге уже 15 февраля император поручил ведение данного разбирательства 

                                                 
1 Колпакиди А.И., Серяков М.Л. Щит и меч: Руководители органов государ-

ственной безопасности Московской Руси, Российской Империи, Советского Союза и 
Российской Федерации. Справочник. М., 2002. 

2 Матиенко Т.Л. К вопросу о становлении политического сыска в России  
(XI–XVIII вв.) // Черные дыры в российском законодательстве, 2009. № 3. С. 164–170. 
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Вышнему суду, после чего Былинсокого и Нестерова оперативно взяли под 
стражу. Начальники приказа, как выяснилось в ходе следствия, на 
протяжении долгого времени занимались преступной деятельностью, в 
частности фальсификацией уголовных дел. 8 марта 1723 года уже царь был 
уведомлен о 47 уголовных делах, нарушавшие законность государства.  
Но процесс на этом не останавливался, так как доносчики активно 
информировали о криминальных делах дьяков. Что интересно, сам Нестеров 
и занимался разоблачением взяточничества. Еще в 1715 он обвинил своего 
начальника того же Гагарина в казнокрадстве и встал на его пост, собрав на 
него 2 сундука компромата, добившись пыток над ним и повешения. Касаясь 
непосредственно итога дела Нестерова и Былинского, отметим, что как ни 
странно, наказанием была казнь, казнь в стиле Петра I – кроваво и жестко. 
Сначала поочередно были раздроблены конечности, после чего потащив их 
на место казни, окунув лицом в кровь, были отсечены головы. 

Использованные меры пресечения и остальной спектр возможностей 
наглядно показали, что приказ обладал невероятно широким набором 
функций, из которых следовали столь же обширная совокупность 
полномочий, позволяющее действовать практически без каких-либо 
ограничений, осуществляя свою деятельность с поддержкой самого Петра I. 

Затрагивая тему жестоких казней, репрессий и остальных карательных 
методов, стоит заметить, что как Петр I, так и его помощники, в частности 
Федор Юрьевич Ромодановский, с помощью Преображенского приказа 
проводили отнюдь не простое обезглавливание. Чаще всего это проводилось с 
широким размахом жестокого воображения царя и князя-кесаря. Пытки 
Преображенского приказа поражают современников и по сей день. «Петр и 
его сотрудники не понимали и не чувствовали, и не могли понять и 
чувствовать бесчеловечные пытки». Кнуты, каторги, разрывание людей 
заживо, рвание ноздрей, даже смотря через призму царя, целью которого 
было создание великого государства и обеспечение высочайшего уровня 
дисциплины, для выполнения поставленных задач, не оправдывают всех 
зверств императора. 

Вспоминая выдержку из дневника Корба, можно привести пример как 
пятнадцать человек, готовившие заговор против императора, были изощренно 
казнены. По приказу были отрублены все конечности по очередности, после 
чего воткнули тела на железные копья на всеобщее обозрение. 

Не стоит забывать и о правой руке Петра, его наставнике, прозванным 
князем-кесарем, возглавлявшем Преображенский Приказ, Федоре Юрьевиче 
Ромодановском. Отношение к Ромодановскому, как и к Петру с 
Преображенским приказом, было неоднозначным, что вполне объяснимо. 
Лютый и верный, скудный в своих рассудках, но великомерный в своем 
правлении князь-кесарь являлся высокопоставленным человеком, 
занимавший не то что бы ни последнее место в государственном аппарате, а 
непосредственно первое после самого императора. Будучи намного старше и 
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опытнее чем сам Петр, последний даже сам немного побаивался его. Однако 
это не мешало их отношениям, так как преданность Ромодановского была 
непоколебимой, а доверие Петра небезосновательно крепким. Касаясь 
непосредственно методов работы и властных полномочий, исходя из 
вышеописанного, нестранным встает факт того, что Ромодановский в 
процессе деятельности Преображенского приказа имел столь же широкие 
полномочия, как и сам Петр. Царь не боялся оставить государство в руках 
своего помощника и предписывал «Править Москву и всем боярем и судьям 
прилежать до него, Ромодановского, и к нему съезжаться всем и советовать, 
когда он похочет»1. Возвращаясь к событиям 1698 года, к стрелецкому 
мятежу, отметим, что именно Ромодановский настаивал на концентрации 
данного бунта, раздувая его значимость, чтобы подчеркнуть свою 
незаменимость в этом деле. Также, число казней, которое превышало более 
двух тысяч, прошли под его инициативой, что также дало ему прозвище 
«обер-палача». 

Петр I создал орган политического сыска, который в процессе развития 
стал обладать невероятно широким набором функций, обеспечивающий ему 
верховенство над остальными органами. Поддержка царя, активно 
принимавшего непосредственно участие в деятельности данного приказа, в 
свою очередь обеспечило ему высокий авторитет в государстве, который без 
преувеличения наводил страх на всех граждан. Но, так как император 
являлся главной опорой, фундаментом данного органа, то после смерти 
Петра, приказ стал утрачивать свой вес в государственном строе. При 
царствовании Екатерины, функции были сужены, и также он переименовался 
в канцелярию. А после восхождения на престол Петра II он был и вовсе 
ликвидирован, в свою очередь, руководитель отправился на пенсию. 

 
 

                                                 
1 Бердников Л.И. Всешутейший собор. Смеховая культура царской России. М. 2019. 
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Феликс Эдмундович Дзержинский вошел в историю как достаточно 

противоречивая личность. Кто-то считает его «жестоким фанатиком 
революции», а кто-то высоко оценивает его вклад в развитие социализма. 
Почему его имя известно каждому? В чем заключалась его роль на посту 
самого важного органа безопасности РСФСР – СССР? 

Ф.Э. Дзержинский родился 30 августа (11 сентября) 1877 года в имении 
Дзержиново под Минском. В детстве прилежно учил предмет Закона 
Божьего, желал стать священнослужителем. Но «знакомство» с марксизмом 
сменило круг его интересов. В 1895 году он становится членом социал-
демократического кружка, выступая против несправедливости и людских 
пороков. Самодержавие олицетворяло для него все это вместе взятое. 
Поэтому Дзержинский, как человек решительный и правдивый, посвятил 
свою жизнь борьбе с царизмом.  

Несоответствие взглядов личности и государства всегда приводит к 
конфликту интересов. Феликс подвергался репрессиям на протяжении всей 
революционной деятельности вплоть до Октябрьских событий. 
Многочисленные аресты, одиннадцать лет, проведенных в тюрьме, ужасы 
заключения не сломили дух Дзержинского, а предопределили его отношение 
к контрреволюционерам. 

В декабре 1917 года создается Всероссийская чрезвычайная комиссия 
по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), которую возглавил Феликс. 
Именно эти времена связывают с появлением «красного террора». Свою 
жестокость на посту главы ВЧК Дзержинский объяснял так: нет основания 
быть снисходительным к тем, кто содержал его и таких как он в тюрьме и на 
каторге, а уж тем более в годы Гражданской войны. В «смертной борьбе» он 
не связывал себя нормами морали. 

Стоит помнить, что в политике на уровне страны верный путь бывает 
только один. Для совершенствования государства приходилось чем-то, или 
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даже кем-то жертвовать. Дзержинский, как радикальный революционер, это 
понимал так и действовал опираясь на то, чтобы впоследствии удовлетворить 
жизненные и нравственные потребности именно большинства (рабочих и 
крестьян), а не малочисленного и без того ни в чем не нуждающегося 
буржуазного населения. 

Однако в качестве карательных инструментов привлекаемые отряды 
Красной Гвардии с поставленными задачами не справлялись. Поэтому было 
принято решение создать отдельный штаб Корпуса войск ВЧК. Эта военная 
сила помогала в том числе в борьбе с Белой армией, направляясь на самые 
ожесточенные участки боевых действий. 

Численность войск ВЧК была велика. Данный орган стал практически 
самостоятельной отдельной военной единицей и включал 3 полка, около 70 
батальонов, 11 пограничных бригад и даже несколько авиаотрядов. 

После гражданской войны меры по борьбе с любыми противниками 
режима и партии не смягчились. Круг полномочий ВЧК был настолько 
большим, что выхождение за рамки дозволенного в период борьбы с 
контрреволюцией казалось чем-то обыденным. Интересы граждан в 
сравнении с интересами построения социализма (что, казалось бы, 
сопряжено) соотносились совсем не в пользу первого. 

Заслуги «Железного Феликса» были высоко оценены советским 
правительством, и 24 января 1920 года его награждают орденом Красного 
Знамени. 

6 февраля 1922 года решением ВЦИК ВЧК была упразднена. На ее 
месте появилось Государственное политическое управление (ГПУ) а с 
появлением Советского союза – Объединенное государственное 
политическое управление (ОГПУ). Войска ВЧК также реорганизовывались в 
войска ГПУ - ОГПУ. Но смена названия не повлияла на политику террора. В 
годы НЭПа, в 1923 году Дзержинский возглавляет наркомат путей 
сообщения, а через год становится председателем ВСНХ, поддерживает идеи 
централизации капитала и управления промышленности, держит курс на 
индустриализацию, совершенствуя черную металлургию всего Советского 
союза, развивает машиностроение, при этом уделяет большое внимание 
паровозам. 

Смерть настигла Феликса на заседании Объединенного пленума ЦК и 
ЦКК ВКП(б) 20 июля 1926 года. Он умер от сердечного приступа после 
выступления против отклонения от политики Ленина и оппозиции. Погребен 
на Красной площади.  

В память о Дзержинском названы тысячи улиц и проспектов. Города 
Днепродзержинск, Дзержинск носят его имя. «Железному Феликсу» 
поставлены памятники, посвящены произведения культуры. Но даже в этих 
сферах возник конфликт взглядов. Ночью 22 августа 1991 года на Лубянской 
площади митингующими был снесен памятник основателю ВЧК, в знак 
«обновления страны». На протяжении тридцатилетней истории РФ 
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поднимался вопрос о возвращении этого символа прошлого на место, но 
каких-то шагов предпринято не было. А совсем недавно, в феврале 2021 года 
мэром Москвы Сергеем Собяниным было объявлено интернет – голосование 
о выборе нового памятника Лубянской площади. Вариантов было предложено 
всего два: памятник Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. Но в 
итоге такая инициатива была приостановлена ее инициатором, так как она не 
объединила людей, а лишь разделила по разные стороны. Процентное 
соотношение в этой «борьбе» было почти одинаковым, то есть явного 
фаворита не существовало, что естественно: причина была в той самой 
двойственности данных личностей в глазах народа. К примеру, у старшего 
поколения мнение о них окончательно сформировалось, причем в резко 
отрицательную или положительную сторону. Однако, такое отношение к 
историческим лицам основывается на ничем не подкрепленных слухах и 
лживых фактах, недоговорках. Как говорится, истина – в мелочах. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод. Какой бы 
противоречивой не казалась личность Ф.Э. Дзержинского, его вклад в 
правоохранительную и экономическую деятельность трудно переоценить. 
Путем принятия радикальных мер он добился общественной устойчивости; 
Феликс был той самой птицей, которая вспыхнула огненным пламенем и 
навсегда оставила свой след в российской истории. Дзержинского не 
обязательно считать героем или примером для подражания. Достаточно 
согласиться с непоколебимым фактом: его действия, направленные на 
укрепление советской власти, позволили создать фундамент для 
социалистического государства, которое постепенно совершенствовалось и 
стремилось к идеологической вершине – коммунизму. 
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С 1917 года была сформирована Всероссийская Чрезвычайная 

Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных 
комиссаров РСФСР. Эта комиссия стала специальной мощной службой в 
российском государстве, которая по своему влиянию являлась более 
значимой, чем даже «царская охрана». 

Во главе ВЧК РСФСР стояло несколько партийных и государственных 
деятелей, среди которых более значимым лицом являлся Феликс Эдмундович 
Дзержинский. Однако, 20 июля 1926 года Дзержинский умирает и 
председателем ОГПУ становится Вячеслав Рудольфович Менжинский. 

Вклад В.Р. Менжинского в становление органов национальной 
безопасности нельзя отрицать. Он был не так известен как его 
предшественник Ф.Э. Дзержинский. О Вячеславе Менжинском вспоминают 
довольно редко, хотя он возглавлял ОГПУ почти 8 лет с 1926 по 1934 годы. 
Историк Дональд Рейфилд назвал его «изысканным инквизитором» за 
разносторонность, знание нескольких языков и превосходное творческое 
начало. Менжинский закончил юридический факультет Санкт-
Петербургского университета, но диссертацию так и не защитил, так как тема 
была весьма, вызывающей по меркам того времени. В своей работе он 
выразил негативное отношение к крестьянской общине. Тяготел к 
марксистам, а с другой стороны – к поэтам Серебряного века. На посту 
наркома финансов проводил национализацию банков, работал консулом в 
Берлине, далее на Украине. Он был необычным чекистом очень вежливым и 
образованным. Был чужд всякой политической деятельности. В начале 20 х 
годов ему поручили надзор за интеллигенцией. По его поручениям 
ликвидировали многих представителей элит тех лет. С его подачи 
осуществлялась атака на русскую церковь, для изъятия золота. Менжинский 
являлся профессиональным революционером, имеющим богатый опыт в этом 
деле. Он оставался в должности руководителя спецслужб Советского Союза 
достаточно долго, учитывая непростые сталинские времена. 
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В 1903 году Вячеслав Рудольфович вошел в состав Ярославского 
подпольного комитета РСДРП. В качестве прикрытия он состоял на службе 
помощником правителя дел в управлении строительством Вологодско-
Вятской железной дороги1. 

Позднее в 1905 году, до того, как началась революция, Менжинский 
вернулся в Москву. Там он вступил в военную организацию РСДРП. Это 
говорит о том, что уже тогда Вячеслав Рудольфович выбрал для себя самое 
серьезное и опасное направление партийной работы, а именно военный 
отдел. 

В 1906 году Менжинского, как и многих революционеров того 
времени, посадили, но в заключении он находился недолго. После 
освобождения он сразу покинул Россию. Заграницей Вячеслав Рудольфович 
устроился на хорошую работу в банк, благодаря связям. 

В 1917 году, сразу после Февральской революции Менжинский, 
вернулся домой. Так как он много лет занимался в РСДРП военными делами, 
его назначили редактором газеты «Солдат». Во время Октябрьской 
революции Менжинский был командирован комиссаром в Государственный 
банк. Практически он являлся руководителем создаваемой системы финансов 
Советской России, заняв пост заместителя наркома финансов. 8 декабря 
1917 года Менжинского включили в состав ВЧК2. 

В 1923 году Вячеслав Рудольфович стал первым заместителем 
председателя ОГПУ. К этому моменту он сосредоточил в своих руках 
управление советскими спецслужбами, так как председатель ОГПУ на тот 
момент Феликс Дзержинский занимался другими важными 
государственными и партийными делами. 

В 1924 году Дзержинскому пришлось возглавить ВСНХ и заниматься 
вопросами управления хозяйством СССР, ОГПУ практически возглавил 
Вячеслав Рудольфович. 

20 июля 1926 года Дзержинский умер в результате сердечного 
приступа. После этого Менжинский официально стал главным председателем 
ОГПУ при Совете народных комиссаров СССР. Под его руководством 
наблюдалось значительное усиление советских спецслужб. Именно в этот 
период времени, когда ОГПУ возглавлял Вячеслав Рудольфович, в 
политической и экономической жизни нашей страны происходили такие 
преобразования, как 

– начало отхода от курса новой экономической политики; 
– индустриализация; 
– коллективизация3. 

                                                 
1 Папков С.А. лагерная система и принудительный труд в Сибири и на Дальнем 

Востоке в 1929–1941 гг. // Возвращение памяти: историко-архивный альманах. Вып. 3. 
Новосибирск: Издательство СО РАН, 1997. С. 37–67. 

2 Дорошенко И.А., Коровин, В.В. Полвека служения Родине: (к 50-летию советских 
органов безопасности). М., 1967 и др. 

3 Сидоркин М.И. Думы о былом и настоящем. Записки очевидца и участника 
событий: исторический очерк Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2001. 
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Сталин Иосиф Виссарионович начал лишать власти своих 
политических противников: троцкистов, зиновьевцев, каменевцев и 
представителей других партийных оппозиционных групп. На органы 
безопасности легла и основная нагрузка по борьбе с оппозиционерами, с 
контрреволюционными организациями, с националистами в советских 
республиках1. 

Вячеслав Рудольфович сформировал систему исправительно-трудовых 
лагерей, где арестанты стали работать на стройке хозяйственных объектов. 
При Менжинском были начаты строительство Беломорканала и канала 
«Москва-Волга». 

Начиная с 1930 года здоровье Вячеслава Рудольфовича сильно 
пошатнулось. Это было связано с хронической болезнью легких, 
усугубляющуюся постоянным курением, и последствиями аварии. Плюс ко 
всему Менжинский перенес инфаркт. В результате плохого самочувствия, 
совещания Вячеслав Рудольфович проводил дома, лежа на кровати2. 

Вячеславу Рудольфовичу удалось находиться на должности 
руководителя органов госбезопасности почти 8 лет. Еще такое же время до 
этого он был фактически вторым лицом в ВЧК, ГПУ и ОГПУ. Говоря о 
фигуре Менжинского, нельзя упускать тот факт, что фактически именно ему 
советское государство было обязано формированием разветвленной и очень 
эффективной системы политической контрразведки. 

Вячеслав Рудольфович стал инициатором «очищения» советского 
государства от всевозможных оппозиционных и политически 
неблагонадежных элементов. Начиная с 1920 годов, когда Менжинский 
занимал руководящие должности в ОГПУ, в СССР была фактически 
истреблена некоммунистическая и коммунистическая оппозиция. 

«Шахтинское дело», «Дело Промпартии», «Дело Трудовой 
крестьянской партии» – все эти громкие процессы произошли благодаря 
Вячеславу Менжинскому. 

Также, когда Менжинский руководил органами безопасности, было 
фактически уничтожено басмаческое движение в Средней Азии. В этот же 
период времени происходило и всестороннее укрепление войск ОГПУ, 
развивалась система профессионального образования органов безопасности. 
Те контуры и методы работы органов безопасности, которые были заложены 

                                                 
1 Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ, 1917–1991: Справ. / 

сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров. М.: Международный фонд «Демократия», 2003.  
2 Кондакова И.А. Открытый архив. Справочник опубликованных документов по 

истории России XX века из государственных и семейных архивов. М.: Российская 
политическая энциклопедия, 2015. 



898 

Вячеславом Рудольфовичем, в будущем применялись его преемниками, 
которые руководили советскими спецслужбами в 1930-х  1950-х годах1. 

Изменения, которые происходили в стране шли с сопротивлением 
большого количества населения. С точки зрения руководства страны 
изменения в экономической политике приведет к быстрому росту народного 
хозяйства, несогласные с политикой партии безжалостно подавлялись. 
Развитие экономики привело бы к независимости от капиталистических 
государств. В результате волевого решения социально-экономических задач, 
повлекшего за собой активизацию антикрестьянских мер, было разрушено 
действие сложившихся в период НЭПа законодательных и политических 
противовесов неправовому вмешательству органов власти в жизнь 
значительной части населения страны. Массовая коллективизация стала 
почвой для использования репрессивных мер по отношению к крестьянству.  

Благодаря эффективному использованию сталинской группой такого 
специфического инструмента как ОГПУ, внутрипартийная борьба, 
разворачивавшаяся на общей почве настроений «вождизма», пронизывавших 
и «низы» общества, и партийные «верхи», завершилась неизбежным, на наш 
взгляд, финалом – установлением абсолютной личной власти.  

Таким образом, во многом благодаря ОГПУ произошла эволюция 
политического режима от «диктатуры партии» к «диктатуре вождя». В свою 
очередь, политический процесс становления «культа личности» привел к 
ломке НЭПа, что прервало процесс формирования основ законности и 
привело к полной победе силовой тенденции красного террора и в идеологии, 
и в практике карательных органов. 

По мере усиления главного карательного органа Советского 
государства – ОГПУ, значительно увеличивались его права, в частности, 
расширялась сфера внесудебных репрессий, совершенствовалась его 
структура, стремительно возрастала его роль практически во всех сферах 
жизни общества. ОГПУ играл важную роль и в коллективизации страны. 
Чекистские органы участвовали в политике «ликвидации кулачества как 
класса», в борьбе с «вредителями» сельского хозяйства, с нарушителями 
трудовой дисциплины и т. д.  

Руководство страны фактически поощряло практику использования 
рабочей силы заключенных для решения задач индустриализации страны и 
это стало завершением политического курса в правоохранительной сфере. В 
конце 20-х начале 30-х годов появилось довольно много лагерей с 
заключенными, которые были подчинены ОГПУ. Их основной задачей стало 
содействие в индустриализации страны. В связи с этим, можно сделать вывод 
о том, что ОГПУ во главе с В.Р. Менжинским, внесло огромный вклад в 
коллективизацию и индустриализацию страны.  
                                                 

1 Гл. 3. Изысканный инквизитор; гл. 4. Партия соло, в книге Рейфилд Д. Сталин и 
его подручные / авторск. пер. с англ., расширенн. и доп. М.: Новое литературное 
обозрение, 2008. С. 122−220. 
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Максим Яковлевич фон Фок на постах руководителя тайной полиции  

в России в первой половине XIX века 
 

О деятельности Максима Яковлевича фон Фока, как и о нем самом 
известно довольно мало. Так получилось, что он был всегда на «втором 
плане», хоть провел огромную работу для организации централизованной 
системы тайной полиции. Эта система вполне довольно благополучно и 
хорошо будет действовать на протяжении всего XIX века. 

Максим Яковлевич родился 01.04.1782 в Ревеле, в семье офицера и 
коменданта Переяславля – Якова Максимовича Фока. Он получил 
превосходное образование. Современники его знали грамотным и 
интеллигентным человеком. Он идеально знал множество иностранных 
языков. К своей службе он подходил очень ответственно. 

Свою военную деятельность начал в гвардии Конного полка, однако 
спустя несколько лет ушел из-за болезни. В статскую службу вступил в 1802 
году в департамент Министерства коммерции. Был уволен в 1804 году из 
департамента и выслан в качестве ревизора в Москву и исполнял эту 
должность до 1806 года. 

В 1811 году фон Фок назначен госслужащим Министерства полиции и 
вскоре становиться ассистентом правителя Особой канцелярии. В 1813 году 
Максим Яковлевич назначен руководителем Особой канцелярии. Правителем 
Особенной канцелярии в это время был Я. И. Де Санглен. 

Директора Особенной канцелярии МВД стал Максим Яковлевич в 
1819 году. Перед фон Фоком стояла необходимость решения множества 
задач: политический розыск, соперничество с общественным и 
революционным движением, следствие дел о государственных 
правонарушениях, оскорблении царской фамилии, контроль за 
деятельностью масонских лож, религиозных обществ, количеством мест 
соглашения с осуществлением приговоров; сбор информации о положении 
крестьян и несогласие с их движениями, контроль за деятельностью цензуры, 
борьба с разглашением запрещенных изданий, контроль за ввозом 
зарубежной литературы; контроль за подготовкой и проведением эвакуации 
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населения пограничных губерний, размещением военнопленных в период 
Отечественной войны 1812 года, борьба со шпионажем, наблюдение за 
иноземцами, принятие в русское гражданство, выдача виз и видов на 
жительство иноземцам, выдача заграничных паспортов и разрешений на 
возвращение русских граждан в страну; рассмотрение важнейших 
гражданских и уголовных дел, сбор известей и наблюдений о происшествиях, 
столкновение с деятельностью националистов и антирусскими настроениями 
на Кавказе, контроль за политическим и экономическим положением, 
состоянием управления населения Польши, борьба с общественным и 
революционным движением в Польше; сбор известей о политическом 
положении в зарубежных странах, о важнейших событиях за границей, 
противодействии других государств политике России и об их действиях во 
вред российским интересам. 

После восстания декабристов 1825 года стало понятно, что тайная 
полиция не справляется со своими обязанностями и требуется серьезная 
реорганизация этой структуры. В 1826 году А. Х. Бенкендорф предоставил 
Николаю I план реорганизации секретной службы. Но это было лишь 
абстрактное размышление, не касающееся определенных сторон 
деятельности нового органа. Разрабатывал реформу фон Фок, который в 
будущем будет считаться полноценным создателем третьего отделения 
СЕИВК. 

Фон Фок в докладном письме Бенкендорфу осуждал систему 
политического сыска, а так же выделял ее главные недостатки: неимение 
централизации, небольшой уровень шпионов, которые поставляли 
фальшивые известия.  

Максим Яковлевич порекомендовал поменять систему секретной 
полиции. Опытнейших госслужащих из МВД перевести в ряд представителей 
по особым поручениям, которые будут подчиняться непосредственно 
Бенкендорфу. Эти госслужащие должны были создать шпионскую связь.  

Данное подразделение должно было иметь определенное количество 
секретарей, служащих, управляющего, а так же начальника, которому все 
подчинялись.  

Исходя из данных предложений было создано Третье отделение. 
Максима Яковлевича считали главным звеном нового полицейского 
аппарата, который сконцентрировал всю цепочку сыска жандармов и 
секретной агентуры. Фон Фок полностью посвятил себя работе и работал на 
износ. 

Максим Яковлевич занял пост управляющего Третьем отделением и 
фактически руководил следственно-разведывательной работой жандармов. 
Бенкендорф был формальным руководителем и только отчитывался перед 
императором, и получал приказы. 

В отличие от деятельности в Особенной канцелярии, круг задач, 
стоящих перед фон Фоком, был более четко определен, но по объему 
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проработки нисколько не меньше. Он собирал информацию обо всех 
приказах и новостях о высшей полиции, информацию о количестве сект и 
расколов, существующих в государстве, новости об обнаружении фальшивых 
ассигнаций, монет, штемпелей, документов, поиск и последующее 
производство которых зависит от министров финансов и внутренних дел, 
информацию о лицах, состоящих под надзором полиции. В его ведении 
находились депортация и размещение подозреваемых в преступлениях; 
наблюдение и хозяйственное сопровождение мест пребывания, где находятся 
государственные преступники; все постановления и распоряжения об 
иностранцах, информация обо всех без исключения происшествиях, вся 
полицейская статистика. 

Также как управляющий Третьим отделением фон Фок обладал правом 
надзора и контроля за деятельностью всех государственных учреждений и 
местных органов. 

К работе фон Фок привлек опытных контрразведчиков, которые быстро 
создали агентурную сеть. Она охватила все слои населения: от низших до 
высших слоев населения, начиная от слуг и заканчивая людьми, близко 
стоящими к трону. Задачей было, чтобы политическим сыском занимались 
люди не только за деньги, а по призванию – за чины, награды, монаршую 
благодарность.  

Очень важным качеством для фон Фока был моральный облик 
агентурной сети. Причем упор он делал на вербовку агентов из высших слоев 
населения, так как они фактически были для тайной полиции ходячими 
энциклопедиями.  

Обширные ознакомление и взаимосвязи в высочайшем мире 
Петербурга предоставляли ему возможность наблюдать и понимать то, что 
совершалось и рассказывалось в сфере знати, в писательских и иных кружках 
жителей столицы. Ему в поддержку, с целью наблюдения за настроением 
иных классов жителей столицы, были даны различные разведчики, стоявшие 
на службе «надзора», так и функционировавшие, как они убеждали, под 
воздействием оптимальной мысли великодушного служения увлечениям 
Родины. 

После Польского восстания 1830–1831 годов была создана заграничная 
агентурная сеть Третьего отделения. 

Получая информацию от агентов, фон Фок анализировал ее и готовил 
для Бенкендорфа отчеты, которые тот представлял самому императору. 

Одной из важных функций своего отделения фон Фок видел строгий 
надзор над чиновниками и борьбу с коррупцией. Однако считал борьбу с 
коррупцией безрезультатной. 

С 1828 года начинается активная работа с печатными изданиями и 
издательствами. Каждая типография должна была присылать по одному 
экземпляру всех издаваемых газет, журналов, альманахов, и даже 
драматических произведений для театральных постановок. 
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Особое внимание уделял работе с теми, кто формировал общественное 
мнение – в основном это были русские писатели. 

Фон Фок до конца жизни помогал Бенкендорфу. Он стремительно 
участвовал в решении абсолютно всех задач, которые касались Третьего 
отделения. Разузнав о смерти Максима Яковлевича, Николай I заявил, что он 
потерял Фока и может лишь жалеть и оплакивать его, что не имел 
возможности его полюбить. Стоял лишь главный вопрос, кто будет на его 
месте теперь? И что же теперь будет с Польшей? Данные фразы 
демонстрируют на сколько большое вложение сделал Максим Яковлевич в 
формирование всей структуры правоохранительных органов Российской 
империи. 
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Тайная канцелярия как следственный орган  
по делу царевича Алексея в начале XVIII века 

 
Начиная изучение представленной тематики необходимо обратить свое 

внимание на то обстоятельство, что тайная канцелярий как первая 
спецслужба России образовалась еще в XVIII веке, а точнее в феврале 
1718 года Петром I в городе Санкт-Петербурге. 

Обратим внимание на то обстоятельство, что основной целью 
образования Тайной канцелярии было раскрытие дела царевича Алексея. Во 
главе дела встал П.А. Толстой – сенатор и дипломат, но, как оказалось, 
расследованием дела царевича Алексея занимался сам Петр I, благодаря 
которому расследование было проведено досконально1. 

Отметим, что круг подозреваемых в раскрытии данного дела оказалось 
больше, чем предполагалось, именно поэтому Петру пришлось укрепить 
данный следственный орган. В руководство тайной канцелярии входили 
только лишь доверенные лица самого царя.  
                                                 

1 Веретенников В.И. История тайной канцелярии Петровского времени. Харьков, 
1910; Колпакиди А.И., Серяков М.Л. Щит и меч. Руководители органов государственной 
безопасности московской Руси, Российской империи, Советского Союза и Российской 
Федерации // Энциклопедический справочник. М., 2002. 
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Необходимо сказать, что руководители Тайной канцелярии 
именовались «министрами». Министры выступали от лица данного 
следственного органа, что подтверждается следующим: 

Во-первых, министры докладывали царю о всех делах канцелярии, 
выслушивали Петра и заверяли его указы своими подписями; 

Во-вторых, дела направлялись на имя самих министров, они уже, в 
последующем решали принимать дело или нет; 

В-третьих, министры выполняли основополагающую роль в работе 
Тайной канцелярии, а именно: все дела разрешали и направляли они, у них 
спрашивали «указов», они допрашивали свидетелей, а также выносили 
приговоры обвиняемым. 

Также необходимо отметить, что в состав министров входили: шесть 
канцелярских служащих, секретарь и несколько заплечных дел мастеров. 

Подчеркнем, что тайная канцелярия стала одной из первых в истории 
отечества следственным органом, который являлся 
узкоспециализированным, так как данный орган был направлен лишь на 
рассмотрение дел и политическим сыском.  

Начиная с августа 1718 года Тайная канцелярия занимается 
исключительно рассмотрением дела царевича Алексея, где процессом 
руководителем был сам Петр I, что и послужило быстрому рассмотрению 
дела. 

В процессе раскрытия дела царевича Алексея Петр для начала 
распознал, кто в последнее время поддерживал связь с подозреваемым. Им 
оказался А.В. Кикин. Именно он и являлся организатором бегства царевича 
Алексея. А.В. Кикин в прошлом помощник Петра Великого1. Именно он 
спланировал бегство царевича Алексея в Австралию. 

После того как личность помогавшая царевичу Алексею была 
раскрыта, были раскрыты и другие подозреваемые, способствовавшие им в 
этом. Как известно практически все подозреваемые входили в круг 
доверенных лиц Петра I. 

После ареста царевича Алексея Петр I отправил сына на пытки, 
который по общему счету подвергался шесть раз пыткам. После пытки 
Алексей сам признался, что готов был захватить власть, чего бы ему это бы 
не стоило. Все доказательства были собраны воедино и были переданы в 
Верховный суд для вынесения приговора. 

Верховный суд в составе Синода, сенаторов приговорил заключенного 
к смертной казни, но, как известно, Алексей не дожил до нее, а скончался в 
результате невыясненных обстоятельств. По официальной версии смерти 
царевича Алексея он погиб в результате апоплексического удара. Но многие 
утверждают обратное, что смерть заключенного была спланирована и он 
погиб в результате отправления или забит кнутом. Многие ученые и 

                                                 
1 Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. СПб.,1859. Т. 6. 
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исследователи утверждают, что это дело являлось одним из самых громких 
за время правления Петра I1. 

Отметим также, что тело царевича Алексея похоронили в 
Петропавлоском соборе, а всех заговорщиков, которые были на стороне 
Алексея и помогавшие ему, казнили на Троицкой площади.  

Стоит сказать также о том, что после раскрытия дела царевича Алексея, 
тайная канцелярия должна была прекратить свое существование, что было 
связно с Преображенским приказом, который существовал на тот момент. 
Петр I не сделал этого. Он, наоборот, поручает новое дело, которое 
необходимо раскрыть, а точнее «адмиралтейское ревельское дело», которое 
возглавил П.А. Толстой по поручению Петра Великого. 

В 1722 году Петр I издает указ, в котором говорилось о том, что 
местные власти могли направлять все дела о государственных преступлениях 
в Преображенский приказ или Тайную канцелярию. Отметим, что основной 
объем работы приходился на Преображенский приказ. 

С каждым годом дела, которые поступали в Тайную канцелярию, 
становилось все меньше и меньше, а потом и вовсе перестали поступать, что 
и относится к одной из причин ее упразднения. 

Как известно, П.А. Толстой убеждал царя упразднить Тайную 
канцелярию, но ему не удалось убедить Петр I в этом, дела по-прежнему 
принимала Тайная канцелярия. 

После смерти Петра I тайная канцелярия просуществовала еще год, а 
впоследствии была упразднена Екатериной I, которая подписала приказ о 
передачи всех дел в Преображенскую канцелярию, которая становится 
единственным органом, занимающаяся расследованием преступлений в 
стране. 

В заключении можно сказать о том, что тайная канцелярия стала 
первой спецслужбой России, благодаря которой раскрылось не только дело 
царевича Алексея, но и множество других государственных. Безусловно, 
Тайная канцелярия сыграла важную роль по делу царевича Алексея. Именно 
благодаря ей и Петру I, который и являлся ее руководителем, дело царевича 
Алексея было раскрыто.  

 
 
 
 
 

                                                 
1 Колпакиди А.И., Серяков М.Л.. Щит и меч. Руководители органов 

государственной безопасности московской Руси, Российской империи, Советского Союза 
и Российской Федерации // Энциклопедический справочник. М., 2002. 
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Тахтамукайский район в период Великой Отечественной войны 

 
В этом 2022 году люди доброй воли и, без преувеличения все 

человечество будет отмечать важнейший праздник  77-тие победы 
Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

Война явилась самым тяжелым испытанием абсолютно для каждого из 
народов, входивших в СССР, в том числе и адыгейского, для каждого 
человека, населявшего его, в том числе и Тахтамукайского района. Они с 
честью, с невероятным мужеством выдержали это испытание, одержали 
сокрушительную, всемирно-историческую победу. 

Поистине, стоит отметить, что наша победа всеобщая, она сложилась 
из того, что внес абсолютно каждый отдельно взятый человек, семья, село, 
город страны. Трудящиеся всех районов в это трудное время, в этот 
несомненно тяжелейший период, сплотились, объединили все свои усилия, 
свои возможности и силы, и направили на то, чтобы разгромить врага и 
добыть победу. 

Характерно то, что после нападения гитлеровской Германии, и 
городские и сельские поселения, и те которые находились в прифронтовой 
зоне, и те которые были далеки от нее, абсолютно все заявили в один голос, 
что они часть единого, целого государства и что для них единственный и 
общий враг  это фашизм. Все почувствовали ответственность за будущее 
своего дома, за его судьбу. 

За годы войны Тахтамукайский район отправил на фронт почти одну 
треть своего населения, всех тех, которые могли с оружием в руках бороться 
с врагом. На всех фронтах, во всех воинских частях они героически 
отстаивали свою Родину. Среди общего числа наших солдат были и 
пехотинцы, и кавалеристы, и летчики, и моряки. Среди посланцев района 
были рядовые, младшие, средние, высшие офицеры, которые четко и 
грамотно руководили отделениями, взводами, ротами, батальонами и 
полками. 

Что касается жизни Тахтамукайского района накануне войны, то здесь 
стоит отметить, что огромное значение уделялось культурному развитию 
народа.  
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Проводились достаточно серьезные мероприятия по подготовке кадров 
для всех отраслей народного хозяйства из жителей района. Они отправлялись 
на учебу в Москву, Ленинград, Ростов-на-Дону, Краснодар и многие другие 
города нашей необъятной страны. Многие из них успешно закончили 
обучение в высших и средних учебных заведениях, стали работать на 
предприятиях, учреждениях народного образования и здравоохранения.  

Перед войной в Тахтамукайском районе была образована сеть школ, 
которая отвечала потребностям последующего развития и создавала 
необходимые условия для обеспечения всеобщего обязательного начального 
образования, перехода к семилетнему обучению и развития среднего 
образования. 

В школах района работала замечательная плеяда педагогов, которые 
давали своим ученикам глубокие, обширные и прочные знания. Среди них 
Иван Денисенко, Аюб Шагуч, Ибрагим Мезох, Теучеж Женетль, Гази Тугуз, 
Антонина Гудкова, Гарун Схаляхо, Муслимат Ачмиз и др. Полученные в 
ходе обучения знания и воспитание очень сильно помогли выпускникам 
школ района в годы войны. Юноши и девушки, ушедшие в армию, с 
легкостью осваивали военную технику с целью разгрома врага. 

Определенные успехи были достигнуты и в области здравоохранения. 
Была создана целая сеть учреждений здравоохранения, работники которых 
оказывали необходимую медицинскую помощь населению. В районе были 
устранены такие болезни, как чума, холера, малярия. 

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны, 
вероломно, нарушив договор о ненападении, вторглась на территорию нашей 
страны, нашей Родины. 

В тот же день (22 июня 1941г.) Президиум Верховного Совета СССР 
издал Указ о мобилизации в 13 военных округах и мобилизации мужской 
половины населения, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно. 

24 июня 1941года «Правда» писала в передовой статье: «Мы не 
рассчитываем на легкую победу. Мы знаем, что победа над фашизмом, над 
чужеземными ордами, вторгшимися на нашу землю будет трудна и 
потребует немало жертв... Победа зависит от нас самих-от нашей 
самоотверженности, организованности, готовности вступить в бой с врагом и 
пожертвовать всем для достижения победы». 

В первые месяцы военных действий в Тахтамукайский райвоенкомат 
поступило более 5 тысяч заявлений от людей, людей абсолютно различных 
национальностей с просьбой добровольно направить их в Красную Армию, 
зачислить в ряды наших вооруженных сил. Нередко, когда из семей уходили 
и муж, и жена всей семьей, из других семей уходило по семь, шесть, пять 
братьев. Уходили в армию и девушки. 

После того как ввели всеобщее военное обучение для мужчин от 14 до 
45 лет были подобраны наиболее подготовленные, которые могли обучать 
остальных. Было оборудовано множество специальных пунктов обучения.  
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По расписанию на эти пункты приходили мужчины, юноши, девушки и по 
специальной программе изучали винтовку, пулемет, противотанковое ружье, 
аппараты связи и т. д. Они обучались стрелять из винтовки, автомата, 
изучали тактические вопросы. 

В центре района-Тахтамукае были созданы истребительские батальоны 
для борьбы против десанта противника. Истребительным батальоном 
командовал С.И. Яковлев, а затем Х.Ч. Унароков. 

Также повсюду в районе началась постройка оборонительных 
сооружений. Каждая семья прямо у себя во дворе строила блиндажи или 
окопы и траншеи к ним. Если брать в масштабах района, то строились доты 
(долговременные огневые точки), дзоты (деревоземляные огневые точки), 
блиндажи, окопы, траншеи и противотанковые рвы. 

В августе 1942 года начался тяжелейший период для всех жителей 
района. Период оккупации фашистскими захватчиками. 10 августа 1942 года 
фашистским войскам после ожесточенных боев все же удалось захватить 
город Краснодар. И Тахтамукайский район стал ареной жесточайших и 
кровопролитных боев с фашистами. Особенно тяжелейшие столкновения 
произошли в ауле Новобжегокай, в котором были сконцентрированы наши 
отступавшие войска со стороны Славянска-на-Кубани через Афипсип и со 
стороны Краснодара. Фашистские самолеты, словно грозовые тучи, 
слетелись в один момент над аулами и один за одним скидывали полутонные 
и однотонные бомбы. Было разрушено и сгорело большое количество домов. 
Огромное количество погибших, раненных, и тех, кто на всю оставшуюся 
жизнь остались инвалидами. 

12 августа 1942 года территория района была полностью оккупирована. 
Фашисты разграбили и уничтожили богатство промышленных предприятий, 
колхозов, совхозов, учреждений, а также граждан. Оккупантами были 
расстреляны сотни тысяч людей. Сколько всего было расстреляно, замученно 
и истерзано людей, даже за самый короткий период, невозможно перечесть. 
Пламя всеобщей, всенародной борьбы все больше и больше разгоралось, и 
развивалось как составная часть партизанского движения и подпольной 
борьбы всей страны, Краснодарского Края и Адыгеи. 

Партизанское движение в стране возглавлял Центральный штаб 
партизанского движения (ЦШПД). Начальником этого штаба был уроженец 
района Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко-генерал-лейтенант, 
который жил и вырос в ауле Новобжегокай и до последних своих дней не 
прерывал связей с жителями родного аула. 

Партизаны отряда «За Родину» Тахтамукайского района в борьбе 
против фашистских оккупантов, защищая свое Отечество, проявляли 
настоящие чудеса героизма и храбрости. Среди мужественных и отважных 
партизан отряда можно назвать:  

- Гисса Уджуху  боец, разведчик, командир группы разведчиков.  
В начале Великой Отечественной войны вступил в истребительный батальон. 
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Непосредственно перед оккупацией района добровольно вступил в 
партизанский отряд. Со сноровкой разоблачал фашистскую пропаганду. 
Неоднократно вступал в бой с вражескими солдатами и офицерами.   

- Владимир Науменко  боец, разведчик. Превосходно знал лесные 
тропы и дороги, что очень сильно помогало отряду проводить разведку, в 
результате которой добывались невероятно важнейшие оперативные 
материалы как для отряда, так и для Красной Армии. Пробыл в тылу врага и 
остался незамеченным больше трех с половиной месяцев. 

- Вера Филенко  фельдшерица. В начале Великой Отечественной войны 
добровольно вступила в истребительный батальон, а затем в партизанский 
отряд. Несколько раз переходила линию обороны врага, посещала 
населенные пункты района, с точностью выясняла силы противника и 
осуществляла непрерывную связь с населением. Своим примером, 
оптимизмом вдохновляла и вселяла мужество окружающим ее бойцам. 

- Сергей Воронин  был одним из тех, кто сформировал партизанский 
отряд и создал для него необходимую базу. Лично руководил подпольной 
работой, имея связь с подпольщиками. В бою с фашистами был решителен и 
непоколебим. Неоднократно переходил линию обороны врага, несмотря на 
все опасности, которые представали перед ним. В один из таких переходов 
линии обороны противника, двигаясь по дороге Калужская-Пензенская 
оказался минном поле врага. Подорвавшись на мине, получил тяжелые 
ранения. Истекая кровью, все же добрался при помощи своих товарищей до 
полевого госпиталя. 

Правительство высоко оценило заслуги партизан перед Родиной.  
По Краснодарскому краю было награждено орденами и медалями различных 
степеней около 950 человек, по Адыгее  около 50 человек, по 
Тахтамукайскому району  около 10.  

Так, Сергей Воронин был награжден орденом Красной Звезды. 
Владимир Науменко-медалью за боевые заслуги. Вера Филенко  медалью  
«За отвагу». Гисса Уджуху  медалью «Партизану Отечественной войны» 
II степени. 

Просто невозможно измерить горе и страдания матерей, чьи сыновья 
погибли в бою с врагом, жен, чьи мужья не вернулись домой. Всего не 
вернулось домой около 2 тысяч человек. Из общего числа ушедших на фронт 
не вернулся домой каждый третий.  

За героизм, проявленных в бою с врагом, награждены орденами и 
медалями около 6 тысяч Тахтамукайцев. В сентябре 1943 года Президиум 
Верховного Совета СССР присвоил наивысшее звание Героя Советского 
Союза Александру Лаухину. Воевал старший лейтенант Лаухин в первом 
гвардейском истребительном авиационном ордена Ленина Краснознаменном 
полку. Стал командиром эскадрильи. 

За годы войны Александр Лаухин совершил 217 успешных боевых 
вылетов, принимал участие в 50-ти воздушных боях, в которых лично сбил 
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23 самолета противника. Именем Александра Лаухина названа улица в 
п. Яблоновском. Среди 67 десантников, совершивших незабываемый, 
героический подвиг у г. Николаева, удостоенных звания Героя Советского 
Союза был и Абубачир Чуц.  

26 марта 1944 года десантный отряд в составе 67 пехотинцев под 
командованием старшего лейтенанта Ольшанского проплыли по реке Буг и 
высадились в порту Николаев. Отряду удалось захватить 4-х этажное здание 
элеватора. В течение 48 часов велся бой. Отряд отразил 19 атак и уничтожил 
700 фашистских солдат и офицеров. Несмотря на двойное ранение Абубачир 
Чуц сумел собрать последние силы и шквальным огнем вести огонь по врагу. 
Герои-десантники сумели отбиться от врага с приходом помощи. В живых из 
67 десантников осталось только 12.  

В Николаеве на реке Ингур стоит памятник в честь героического 
отряда. Центральная площадь города носит имя 67-и десантников, а во дворе 
средней школы в ауле Панахес стоит бюст Абубачира Чуца. Его имя носит и 
сама школа. Командир 152-го гвардейского истребительного полка Евгений 
Костылев, грамотно и со знанием дела организовывал действия полка в 
районе населенного пункта Тепе. 28 октября 1944 года полк уничтожил 14 
танков, 14 бронемашин и огромное количество живой силы врага. Евгению 
Костылеву за умелое командование и образцовое выполнение боевых 
заданий по уничтожению противника Президиум Верховного Совета СССР 
28 апреля 1945 года присвоил звание Героя Советского Союза.  

Кимчерий Бжигаков прошел очень тернистый боевой путь. Он 
участвовал в первых боях на реке Прут. Затем принимал участие в 
ожесточенных боях за города Полтаву, Ромны, Котовск, защищал столицу 
нашей Родины-Москву. Форсировал со своим взводом реку Днепр при 
расширении плацдарма, а также при его удержании взвод Бжигакова отразил 
более 20 атак врага, уничтожил 5 пулеметов и около 150 фашистских солдат 
и офицеров. Боевой путь Кимчерия Бжигакова отмечен наградами-орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и многими медалями. За 
отвагу и мужество проявленное Бжигаковым Президиум Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 года присвоил ему звание Героя Советского Союза.  

После освобождения района от фашистов, и после окончания войны 
жители района начали активную деятельность по восстановлению 
инфраструктуры. Невероятными усилиями абсолютного каждого жителя 
района за очень короткий период были восстановлены школы, учреждения 
здравоохранения и культуры. Также были восстановлены животноводческие 
фермы в колхозах и совхозах. Выезжали жители района и на восстановление 
железных дорог, нефтепромыслов и т. п. Таким образом, тяжелейшие, 
казалось бы, непереносимые испытания и трудности, взвалившиеся на плечи 
нашего народа стали невероятно серьезным экзаменом и для населения 
Тахтамукайского района.  
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Жители осознавая, что абсолютно на каждом из них лежит 
ответственность за судьбу своей страны делали все возможное для 
достижения победы над врагом. Сыны и дочери района героически и с 
непоколебимым чувством долга отстаивали свою Родину. И сегодня, наше 
поколение не имеет права забывать про эту Великую Победу, мы обязаны 
хранить в памяти величайший подвиг, который совершило то поколение, 
поколение военного времени. 
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Роль А.М. Девиера в создании первого полицейского учреждения 

в России в первой половине ХХ века 
 

Начать хотелось бы с того, что Россия первой половины ХХ века имела 
полицию, которая следила за порядком и чистотой на улицах, но она не имела 
органа, который занимался бы узконаправленным уголовным сыском. В 
основном делами сыска занимались органы местного самоуправления, что в 
совокупности с другими функциями снижала их полезность в борьбе с 
преступностью. Исходя из таких аспектов данного вопроса, деятельность 
полиции требовала реорганизации для специализированной деятельности по 
охране общественного порядка и борьбе с преступностью. Для этого даже 
была создана отдельная отрасль права, названная в последствии полицейским 
правом, которая не появилась в одномоментный промежуток, а складывалось 
на протяжении периода времени из отдельных нормативно-правовых актов. 

Так, при Петре I было окончательно завершена централизация власти в 
руках монарха (единоличного правителя). Также с в связи со стремлением 
Петра I придать городу европейский характер были внесены изменения в 
повседневную жизнь людей, которая вскоре перешла в изменения  
государственного аппарата. Для этого он сначала делает реформы в армии, а 
затем переходит к полиции.  

Для начала хочется отметить, что во время строительства столицы 
произошел серьезный наплыв людей, после чего последовало множество 
правонарушений. 6 декабря 1714 года был утвержден именной указ, 
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объявленный Сенатом, «О недержании никому у себя дома никаких 
посторонних людей без порученных записей». По данному указ запрещалось 
держать жителям города разных чинов, званий и статуса пришлых людей, так 
как они могли совершать много грабежей и убийств. 

20 мая 1715 года Петр I создает первую Санкт-Петербургскую 
Полицейскую канцелярию, где основные функции выполняли солдаты и 
унтер-офицеры. 7 июня 1718 года Петр I основал в Санкт-Петербурге 
Главную полицию, деятельность которой регламентировалась 
соответствующими инструкциями. Генерал-полицмейстером в то время был 
назначен уже достигший высокого чина генерал-адъютант Антон 
Мануилович Девиер. 

Антон Мануилович Девиер (1682-1745) – являлся графом, 
государственным и военным деятелем, помощником Петра I, первым генерал-
полицмейстером в Санкт-Петербурге. 

Его путь до звания генерал-полицмейстера шел от юнги голландского 
флота до верного подчиненного и друга Петра I. Девиер также не остался в 
стороне в преобразовании полиции и также внес свою лепту в ее развитие.  

Для начала хочется уточнить, что в ведение полиции входили 
благоустройство улиц и градостроительство.  

Поэтому первым указом Девиера в сфере строительства стала 
постройка по берегам речки Мойки деревянного строения по показанным 
вехам. Также 25 мая 1718 года была создана генерал-полицмейстерская 
канцелярия в Санкт-Петербурге, соответствовшая принципу единоличной 
ответственности генерал-полицмейстера перед государем. 20 июня 1718 года 
Девиер добился от Сената принятия указа «О забирании в караул 
праздношатающихся людей, о не допущении прибытия таких домой до зори 
без явного свидетельства». В преамбуле говорилось об таких основных 
нарушениях, как злоупотребления, исходящих от гулящих и слоняющихся 
людей, многие их которых живут за счет воровства, незаконной торговли 
спиртными напитками, организацией азартных игр. Для этого в указе были 
перечислены методы пресечения нарушений: обязательная регистрация всех 
приезжих и отъезжающих в полицмейстерской канцелярии с получением 
соответствующего документа (свидетельства), запрет предоставлять кров 
людям без документов и нанимать их на работу. 

Затем последовали именные указы, значительная часть из которых была 
направлена на обеспечение внутренней безопасности, понимавшаяся в 
широком смысле как безопасность от преступников, санитарно-
гигиеническая и пожарная. Первым из которых стал указ о наблюдении за 
порядком и чистотой по городу Санкт-Петербургу, и о взимании штрафа за 
нечищение домовых труб, и за продажу в рядах и в других местах порченных 
съестных продуктов, и о строительстве пристаней против домов, о 
воспрещении приобретения дворов земли на островах Санкт-Петербурга и 
Адмиралтейска, на сторонах московской и выборгской, тем лицам, кому было 
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указано строиться на Васильевском острове, и много других указов. Также не 
стоит забывать, что он произвел указ о запрете стрельбы в границах города, 
ввел ночные дежурства на улицах, которые были освещены, около 600 
фонарей уже было.  

Благодаря кропотливой деятельности Девиера и принятым по его 
инициативе указов столица преобразилась, улицы стали чище, мусор 
перестали выбрасывать в Неву. За несоблюдение санитарных норм наказание 
было в виде битья кнутом и каторга. К примеру, за продажу на рынке 
несвежих овощей и мертвых животных полагалось в первый раз бить кнутом, 
пойманного на этом во второй раз оправляли на каторгу, а в третий раз – 
могли казнить. Также указом от 15 ноября 1718 года Девиер объявил  
«О назначении рынков в Санкт-Петербурге, о наблюдении чистоты 
торгующим съестными припасами и о ношении им белых мундиров». Далее 
упорядочивалась розничная торговля, рынок перенесся от Адмиралтейска до 
«Петровского кружало». Всем разносчикам в лавках обязывалось носить 
белый мундир и содержать себя и овары в чистоте под страхом конфискации 
товара на имя государя. В изданных в последующем при Девиере указах 
регламентировался топление печей и бань в летнее время, штраф за данное 
нарушение был дифференцированным. Требования противопожарной 
безопасности были отражены в указе от 20 октября 1718 года «О строении 
конюшен, погребов, сараев и прочих каменных или мазонок, или из досчатых 
заборов». 

Теперь перейдем к сыску. И в этой области хотелось бы отметить также 
небольшие изменения. Например, если говорить о сыщиках, то как мы знаем, 
бегство крестьян от помещиков нередко сопровождалось налетами на них и 
грабежами, поэтому для борьбы с данными инцидентами создавались 
специальные учреждения сыщиков. Ими были должностные лица, 
направляемые в города для расследования преступлений, связанных с 
разбоями, кражами и грабежами, совершенные беглыми крестьянами. В 
своей деятельности сыщик не мог вступать в дела не относящиеся к его 
компетенции. Они могли применять пытки, но не могли казнить. 

Из приведенных рассуждений и выводов следует сказать, что полиция 
не существовала в России до мая 1718 года, и вклад в ее развитие внес не 
только Петр I, но и Девиер.  
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Деятельность С.И. Шешковского на посту руководителя  

Тайной экспедиции при Сенате во второй половине XVIII века.  
Дело о восстании Е.И. Пугачева 

 
Начиная изучение деятельности Степана Ивановича Шешковского как 

руководителя Тайной экспедиции, в первую очередь необходимо сказать о 
самой личности Шешковского. Степан Иванович с детства увлекался 
изучением наук. Этому поспособствовал указ «Об обучении грамоте детей 
офицеров, дворянских и служилых детей». Отец будущего руководителя 
российской политической полиции, находился на должности канцеляриста 
Правительствующего Сената. Еще в юном возрасте Степан обладал 
навыками письма и грамоты, изучал латиницу1. 

После того как в греко-латинская школе, в которой учился 
Шешковский, случился пожар, юношу определили служить в Сибирский 
приказ в число приказных недорослей2. 

После долгих лет упорной службы Степан Иванович становится 
секретарем в Тайной канцелярии императрицы Елизаветы Петровны, а в 
дальнейшем становится на пост начальника Тайной экспедиции. Как 
известно, Тайная канцелярия была упразднена и в XVIII веке создана при 
Сенате Тайная экспедиция, которая являлась органом политического сыска.  

Отметим основные дела, которые рассматривала тайная экспедиция в 
XVIII веке: 

во-первых, дела о государственной измене; 
во-вторых, покушение на жизнь царствующей особы; 
в-третьих, оскорбление личности государя словом или делом; 
в-четвертых, самозванствах. 
 

                                                 
1 Корсаков А.Н. Степан Иванович Шешковский (1727–1794): Биогр. очерк // 

Исторический вестник, 1885. Декабрь. 
2 Ефимов П.А. Степан Иванович Шешковский // Русская старина. Ежемесячное 

историческое издание 1870 г. Том II. СПб, 1870. С. 637–639. 
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Также, российская политическая полиция занималась собиранием 
информации по делам, в том числе участвовала в раскрытии преступлений1. 

Степан Иванович Шешковский будучи руководителем тайной 
экспедиции получил прозвище «духовник». Руководитель по слухам 
прибегал к пыткам, когда допрашивал подозреваемых.  

Отметим, Шешковский находился в кругу тех людей, которым 
доверяла императрица. Ему была поручена Тайная канцелярия, в которой он 
был настоящей грозой, его многие боялись. По своей природе Шешковский 
был суров, не испытывал никакого сострадания абсолютно ни к кому, допрос 
подозреваемых он производил самостоятельно, используя плеть.  

Как мы говорили ранее, что Степан Иванович являлся помощником 
самой императрицы Екатерины II, входил в круг доверенных лиц. Екатерина 
доверяла Шешковскому так как он был незаменимым помощником. 
Начальник тайной экспедиции пользовался доверием у императрицы, она 
тайно вызывала его во дворец по каким-нибудь безотлагательным делам. 

Стоит сказать о том, что одним из знаменитых дел, которые 
расследовал С.И. Шешковский являлось дело бунтовщика Е.И. Пугачева. 
Именно это дело и поручила лично ему императрица. Емельян Пугачев 
являлся предводителем крестьянской войны 1773–1775 годов в России, а 
также выдавал себя за царя Петра III. Идея выдать себя за чудом спавшегося 
Петра III пришла ему не сразу. Этому поспособствовал разговор с сторожем 
на берегу Яика. В разговоре со сторожем, Емельян понял, что русский народ 
уважает бывшего царя Петра III, который не боялся восстать против 
несправедливости.  

Выдав себя за Петра III, Емельян сразу же поднял вопросы о том, какое 
будущее ждет русский народ, если они пойдут за ним. Емельян в образе 
Петра III пользовался одобрением со стороны русского народа, большинство 
были согласны с его политикой. 

Однако, обратим свое внимание на то, что были и те, кто не верил, что 
это был чудом спавшийся царь Петр. Но тем не менее, они поддерживали его 
в силу того, что в стране, по их мнению, не было того человека, кто встал бы 
против власти, против несправедливости, кто будет отстаивать интересы 
всего народа. 

Выделим основные цели, которые хотел достигнуть Емельян Пугачев 
после восстания:  

во-первых, отмена крепостного права, обязательных рекрутских 
наборов; 

во-вторых, равенство всех вер и народов перед законом; 
в-третьих, ликвидация дворянского сословия. 

                                                 
1 Самойлов В. Возникновение Тайной экспедиции при Сенате // Вопросы истории. 

1946. № 1. 
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В 1774 году 4 ноября в столицу привезли Емельяна Пугачева, который 
являлся опасным врагом для государства. Также вместе с ним доставили и 
участников восстания. Именно поэтому Шешковский тоже явился в столицу 
в это время1. 

Сразу же после прибытия в столицу руководитель взялся за дело 
бунтовщика по указанию Екатерины. Степан Иванович занимался 
тщательным изучением материала дела Пугачева, начиная с самого его 
рождения. Императрица также постоянно контролировала ход следствия. 

Рассмотрение дела длилось около месяца, и было окончательно 
закрыто лишь в середине ноября. В декабре 1774 года Екатерина объявила 
Манифест о составе суда над Пугачевым, в который входило 38 человек, 
среди которых были люди из высшего общества, а точнее чиновники, 
генералитет, Сенат, в том числе и Священный Синод. 

После раскрытия дела Е. Пугачева Екатерина наградила всех 
участников, в том числе и самого Шешковского. Бунтовщика приговорили к 
казни. 

После успешного раскрытия дела Пугачева Екатерина поручила лично 
Шешковскому заниматься дальнейшим раскрытием преступлений. Карьера 
С.И. Шешковского была на пике. Ему поручили найти всех участников и 
авторов, кто нарисовал карикатуру, на которой была изображена Екатерина 
Великая. И как известно, руководитель Тайной экспедиции раскрыл также 
данное дело. 

В 1794 году ушел из жизни Степан Иванович Шешковский. Семья 
бывшего руководителя получила компенсацию от императрицы в размере 
10000 рублей. 

В заключении настоящего исследования хотелось бы сформулировать 
следующий вывод, касательно предоставленного материала. Степан 
Иванович Шешковский, будучи руководителем российской политической 
полиции (Тайной экспедиции), не боялся кропотливой работы, умел 
разговаривать с людьми, также провел множество расследований, являлся 
доверенным лицом Екатерины II. По нашему мнению, изучение личности и 
деятельности С.И. Шешковского является обязательной, ведь благодаря ему 
дела о преступлениях были раскрыты, что означало снижение уровня 
преступности в стране. 

 
 

                                                 
1 Дубровин Н.В. Пугачев и его сообщники // Сборник документов. Т. 1-3. СПб., 1884. 
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Развитие полиции в России в XIX веке 

 
В разных периодах развития полиции в России надзор за соблюдением 

правопорядка выполняли разные госорганы и институты исполнительной 
власти. Так: 

- в средневековой Руси эти функции выполняли княжеская дружина и 
вече; 

- начиная с периода правления Ивана Грозного стрелецкие войска, 
приказы, воеводы, а также стража осуществляли контроль за соблюдением 
правопорядка. 

- во время правления Петра I была создана регулярная полиция. Самым 
первым в истории России полицейским учреждением была Главная 
полицмейстерская канцелярия. Петр I положил начало полицейской реформе. 

В развитии общей полиции выделяют 3 этапа: 
1 этап развития общей полиции охватывает годы правления 

императрицы Анны Иоанновны (1730–1740 г.). В годы ее царствования был 
издан акт об учреждении полиции в городах, создавались регулярные 
полицейские органы по всей империи. На данном этапе происходило 
завершение процесса формирования общей регулярной полиции; 

2 этап развития полиции приходится на время правления императрицы 
Екатерины 2 (1762–1796 г.). На данном этапе была учреждена земская 
полиция. Основные положения полицейской реформы Екатерины 2 были 
закреплены в Уставе благочиния. В соответствии с ним был создан 
унифицированный городской административно-полицейский орган – управа 
благочиния; 

3 этап развития полиции был связан с правлением императора 
Александра I (1801–1825 г.). 

В 1802 году Александр 1 издает манифест «Об учреждении МВД» 
Главной его задачей являлось обеспечение общественного правопорядка. 

До начала проведения преобразований коллегий в министерства 
главным органом управления внутренних дел был сенат во главе с генерал-
прокурором. Но сенат также являлся и судебным органом власти, поэтому 
возникали противоречия в деятельности генерал-прокурора. 
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Следовательно, все полномочия внутреннего управления были 
переданы МВД. Должность генерал-прокурора была переименована в 
министра юстиции, который осуществлял управление судебной власти, а 
также вел надзор за исполнением законов госорганами. 

Полиция в местности была подчинена губернаторам, которые 
находились в ведении. Через губернаторов министр внутренних дел 
руководил охраной общественного порядка и вел борьбу с преступностью, 
осуществлял административный надзор за благоустройством всей империи, 
путями сообщения, продовольственным делом, почтовым отделением. 

В 1837 году были проведены меры по укреплению общей полиции, 
которые играли важную роль в сохранении общественного правопорядка. 
Узкой специальностью мер стало расширение аппарата органов внутренних 
дел в уездах, где были учреждены должности становых приставов, которые 
находились в подчинении капитанов-исправников. Зачастую, их назначало 
правительство. 

Однако в полномочиях МВД все также находилось руководство 
местной полиции, осуществляющее полномочия через департамент 
исполнительной полиции. В годы правления Николая I была усилена 
централизация и бюрократизация управления общей полиции.  
К полномочиям МВД относилось определение перспективы штатов органов 
полиции в местностях: назначения и увольнения полицейских чиновников; 
распоряжение средств на содержание полиции, надзор за деятельностью 
местных органов полиции, также выезды инспекторов на места начальника 
департамента общей полиции. 

Во второй половине XIX века проводилось крупное реформирование 
общей полиции. Большое влияние на это оказала реформа 1861 года, когда 
крестьяне получили свободу. Из-за большого роста революционного 
движения в государстве были проведены определенные меры: 

- произошло объединение уездной полиции с общей полицией городов, 
итогом стало создание управлений во главе с капитанами-исправниками; 

- в связи с изменением комплектования органов общей полиции был 
упразднен рекрутский набор, а затем был установлен найм по контракту; 

- узились полномочия общей полиции: следствие было передано 
судебному следователю, на земские и городские органы самоуправления 
были возложены обязанности за соблюдением благоустройства городов и 
состояния дорог; 

- благодаря расширению низового аппарата общей полиции была 
введена должность полицейского урядника. 

Уезды делились на станы, во главе которых находились становые 
приставы. Городские и участковые приставы вели контроль над городами, 
также данные полномочия были возложены на полицейских надзирателей. 
Контроль по осуществлению общественной безопасности осуществлял 
становой пристав. Также он ведал делами допроса по уголовным 
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преступлениям, занимался сбором сведений о людях, проживающих на 
подвластной ему территории. С 1878 года в подчинении приставов были 
урядники, которые осуществляли следующие задачи: проводили основную 
часть расследований по уголовным делам, наблюдали за поведением граждан 
во время проведения церковных служб, пресекали антиправительственные 
действия, контролировали правила ношения оружия. 

В 1883 году министр внутренних дел Дмитрий Толстой выступил с 
докладом, в котором было утверждено положение об устройстве секретной 
полиции в империи, в котором предусматривалось создание сети охранных 
отделений на всей территории государства. 

Граф Дмитрий Толстой попытался создать общеимперский орган 
секретной полиции, который не зависел от жандармских управлений, 
который производил бы руководство сетью охранных отделений. Однако 
подполковник Судейкин, который находился во главе секретной полиции, в 
том же году был убит своим же агентом. После гибели подполковника 
попытка создания независимой от жандармов секретной полиции оказалась 
провальной. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в XIX веке наблюдались 
и происходили кардинальные изменения в развитии общей полиции. 
Изначально были создано МВД, которое обязывалось обеспечивать 
централизацию государственного аппарата. В данный период был впервые 
создан единый орган госуправления, который объединил всю полицию 
империи в общегосударственном масштабе, что оказало большое влияние на 
развитие общей полиции Российской империи. Функции внутреннего 
управления полностью были возложены на министерство внутренних дел. 
Проводились постоянные меры по укреплению общей полиции: расширение 
ее низового аппарата, создание единого уездного полицейского управления 
во главе с исправниками, изменение принципа комплектования полиции, 
переустройство секретной полиции в империи. 
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Некоторые представления об идеологии коммунизма 

 
Вопросы, связанные с идеологией коммунизма, волнуют ученых и по 

настоящее время. В современном обществе, основанном на капитализме, 
появляется множество проблем (в том числе и мирового масштаба) 
политического, духовного, экономического, медицинского и социального 
характера. В период распространения коронавирусной инфекции, когда 
вопреки идеям индивидуализма возникла необходимость противодействия 
общей беде путем скоординированных действий государства и гражданского 
общества, взаимопомощи и самоограничения граждан в интересах 
большинства, ученые вновь размышляют о различных альтернативах 
капитализма, в том числе и об идеологии коммунизма. 

Следует отметить, что политическая идеология представляет собой 
«духовное образование, комплекс идей в сфере общественного сознания, 
отражающих политическую реальность и общественное бытие»1. Иными 
словами, она рассматривается как представление социальной группы о 
желаемом общественном будущем, о неких идеалах, о смысле и целях жизни, 
как задумка, нуждающаяся в практической реализации. Ценность идеологии 
в возможности ее практического осуществления, а значение – в практическом 
ее претворении2.  

В период СССР, в отличие от современной России, была закреплена 
единая идеология – коммунизм. Согласно учению К. Маркса и Ф. Энгельса, 
для коммунизма характерно развитие способностей рода «человек», чтобы 
каждый человек мог свободно развивать и претворять свойства своей 

                                                 
1 Колесников В.А. Политическая идеология – феномен общественного и 

государственного развития // Теории и проблемы политических исследований. 2017. Т.  
№ 6. № 1 А. С. 27. 

2 Смольников Н.С., Смольников С.Н. Коммунистическая идеология в наше время // 
Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки, 2019. № 1. С. 141. 



920 

природы1. После одобрения I Всесоюзным съездом Советов договора об 
образовании СССР 30 декабря 1922 года вплоть до принятия Конституции 
СССР 1936 года в нашей стране активно велось построение социализма, 
который вскоре должен был привести страну к коммунизму. Как следовало 
из ст. 6 Конституции СССР в редакции от 7 октября 1977 года, «руководящей 
и направляющей силой советского общества, ядром его политической 
системы, государственных и общественных организаций является 
Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). КПСС существует для 
народа и служит народу»2. 

Коммунистическая партия, в свою очередь, выстраивала свою 
деятельность в соответствии с основным документом – Программой 
Коммунистической партии Советского Союза. Так, задачей 
коммунистической партии являлось построение коммунистического 
общества. Коммунизм представлял собой светлое будущее, характеризовался 
единой общенародной собственностью на средства производства, 
социальным равенством членов общества, всесторонним развитием техники 
и личности, воспитанием в последней коммунистической сознательности, 
трудолюбия, дисциплины, преданности и труда на благо общества3.  

Закрепление единой и общеобязательной идеологии в СССР 
способствовало правильному расставлению приоритетов развития страны, 
что вскоре ускорило развитие СССР в экономической сфере. Такой 
концепцией являлось уничтожение эксплуататорского класса и частной 
собственности. Победив старый строй, необходимо сразу же приступить к 
созданию социалистического хозяйства и передачи власти рабочему классу. 
После социалистической революции советского человека нельзя было 
рассматривать в единственном числе. Советский человек становился 
человеком общественным. Но передача своего частного – общему, единому 
создавало совершенно нового и уникального человека. Именно такому 
человеку должна была быть присуща общественно-политическая и трудовая 
активность, глубокая преданность общему делу4. 

В качестве достоинства единой идеологии можно считать создание 
гармоничности во взаимодействии советских людей, создание условий, 
процесс становления «совершенного» человека. Она устанавливала 
коллективное понимание направления движения – куда мы должны 
стремиться, какова наша цель? А целью СССР было создание светлого 
будущего – коммунизма. Однако следует согласиться с тем, что создание 
условий не может быть последней целью, поскольку условия подчинены 

                                                 
1 Маркс К. Капитал. Т. 4. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: в 50 т. Т. 26, ч. 2. М.: 

Политиздат, 1960. С. 123. 
2  Конституция СССР 1977 года [Электронный ресурс]. https://constitution.garant.ru 
3 Программа Коммунистической партии Советского Союза: новая редакция: 

принята XXVII съездом КПСС. М.: Политиздат, 1986. С. 14. 
4 Основы политических знаний. М., 1973. С. 73. 
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тому, для чего они создаются1. Именно поэтому идеология коммунизма 
признается рядом ученых утопичной2. 

В настоящее время, в соответствии со ст. 13 Конституции Российской 
Федерации, в нашей стране признается идеологическое многообразие, и 
никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной3. Вместе с тем, идеология выступает ориентиром 
выражения желаемого будущего и для формирования оптимистических 
общественных настроений, так называемым скрепляющим фактором 
единства народа. Однако ее законодательное закрепление, принуждение к 
ней, вызовет отторжение в обществе. Идеология не должна навязываться, она 
должна обсуждаться и согласовываться на общественном уровне. В период 
пандемии, несмотря на отсутствие какой-то закрепленной идеологии, 
общество выразило свое отношение к существующей реальности и 
объединилось. Иными словами, на примере противостояния общей беде – 
пандемии мы наблюдаем, что выходит на первый план общенародный 
интерес и «государственное регулирование и общественная инициатива, 
взаимопомощь, подчинение своего «эго» решению общей проблемы»4. 

Таким образом, закрепление в СССР единой идеологии имело 
определенный смысл и являлось важным шагом в истории страны. Следует 
отметить, что закрепление коммунизма в Конституции в качестве единой 
государственной идеологии являлось особенностью политики СССР, и 
помогло государству совершить сильный скачок в развитии, к примеру, были 
достигнуты высокие достижения в индустриализации, коллективизации, 
науке, образовании, здравоохранении. Успех, благополучие, повышение 
уровня жизни населения, достижение социальной устойчивости являются 
залогом создания позитивных идеалов будущего. Однако, социальные 
идеалы прошлого не всегда уместны в современных реалиях, и они должны 
претерпеть фундаментальную трансформацию при желании их 
экстраполировать на современное общество. Идеология выступает 
скрепляющим фактором единства народа. Однако ее закрепление на 
государственном уровне, принуждение к ней, вызовет отторжение в 
обществе. Идеология не должна навязываться, она должна обсуждаться и 
согласовываться на общественном уровне.  

 

                                                 
1 Третьяков И.Д., Шафоростов А.И. Исторические перспективы идеи коммунизма. 

Известия Лаборатории древних технологий. 2019. № 1(30). С. 275. 
2 Сейерс Ш. Идея коммунизма // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. 

отд-ния Рос. акад. наук. Екатеринбург, 2017. Том 17. Вып. 1. С. 7. 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
[Электронный ресурс]. https://constitution.garant.ru/ 

4 Бузгалин А.В. Коронавирус рождает импульс коммунизма // Альтернативы. 2021. 
№ 1. С. 137. 



922 

Хорошавина Яна Андреевна, 
курсант 4 курса  

Московского университета МВД России  
имени В.Я. Кикотя 

 
Научный руководитель: 

Дубинина Елена Николаевна,  
заместитель начальника  

организационно-аналитического отдела  
Управления организации надзорной деятельности  

Федеральной службы по финансовому мониторингу  
Российской Федерации,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

Сущность и форма государства в условиях информатизации 
общественных отношений 

 
Государство  это особая организация публичной политической власти. 

Оно характеризуется наличием: аппарата государственного управления и 
принуждения, суверенитетом, территории с проживающим на ней 
населением, единой системой права и налогообложения, монополией на 
правотворчество, а также наличием государственной символики. 

Единственно верного определения понятия «государство» на данный 
момент не разработано. Именно поэтому многие ученые-юристы предлагают 
свои варианты определения, которые по содержанию своему схожи друг с 
другом и, следовательно, верны. 

Мы считаем, что более лаконичной формулировкой термина 
«государство» является определение М.Н. Марченко, так он считает, что 
государство – это, прежде всего организация политической суверенной 
власти, которая осуществляет управление протекающими в жизни общества 
процессами. И в качестве примера указанный автор называет социальные, 
экономические, политические и духовные процессы1. 

Сущность государства (смысл, суть, содержание)  это главная цель 
создания государства, она определяет направления его развития, а также 
представляет собой источник развития самого государства. Как и другие 
характеристики государства, его сущность может измениться под влиянием 
ряда факторов и процессов. Изначально изменения, происходящие в 
государстве и структурных элементах, могут быть не заметны нам, тем не 
менее, это не означает, что они не происходят. По проявлению новых 
качественных свойств возможно судить об изменении сущности государства. 

                                                 
1 Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. М.: Проспект, 

2009. С. 31. 
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Такие проявления, дающие основание говорить об изменении сущности 
государства, можно проследить и в условиях становления информационного 
общества. 

Рассмотрим признаки, свидетельствующие об изменении сущности 
государства в современном информационном обществе. 

Во-первых, переход к новому этапу исторического развития 
государства невозможен без промышленных революций. В нашем случае 
этому напрямую способствовала информационная революция, тесно 
связанная с научно-технической революцией XXI века. Научно-технический 
прогресс и развитие ИКТ стали первым шагом к преобразованию сущности 
государства. 

Во-вторых, происходит изменение социальной структуры общества. 
Мы видим появление новых социальных групп, непосредственно связанных с 
информационными преобразованиями, это «информационная элита» и 
«потребители». В настоящее время актуальной остается проблема 
взаимодействия данных групп в сфере доступа и использования информации, 
это обусловлено неравенством и ущемлением в доступе к информационным 
ресурсам потребителей. 

В-третьих, происходит изменение социальных условий существования 
человека и появление новой площадки «виртуальной среды». Жизнь 
человека постепенно переходит из реального пространства в 
информационное пространство, нормальное функционирование государства 
уже невозможно без использования ИКТ.  

Государство одновременно является организатором «общих дел». 
Современное государство также выступает в роли посредника между 
обществом и ИКТ, организует их взаимодействие, обеспечивает безопасность 
в новом информационном пространстве, в некоторых случаях выступает как 
источник предоставления информационных ресурсов, удовлетворяет 
информационные потребности граждан и организаций. 

В общем плане государство эпохи информатизации можно 
охарактеризовать как властную структуру нового типа, где ключевым 
ресурсом является информация, а государственное управление 
осуществляется с помощью системы информационно-коммуникационных 
технологий и функционального представительства. Современное 
информационное государство, в отличии от государств иных исторических 
типов, характеризуется следующими признаками: 

 – высокая развитость и успешное функционирование гражданского 
общества;  

–  приоритет информации во всех сферах общественной жизни; 
– информация – основной ресурс и продукт жизнедеятельности 

человека; 
– международное взаимодействие и государственное 

функционирование происходит на основе ИКТ; 
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– возникновение развитой рыночной инфраструктуры потребления 
информации и информационных услуг; 

 – государство осуществляет непосредственное управление 
информационным обществом, обеспечивает информационную безопасность 
и защиту интеллектуальной собственности. 

Следует также отметить, что вторая половина XX века характеризуется 
этапом существенных преобразований в обществе, во всех сферах 
общественной жизни, и в государстве в целом. В условиях роста влияния 
информационно-коммуникационных технологий на общественную жизнь 
прежде всего стоит обратить внимание на трансформацию политического 
режима современного государства как демократического.   

Интенсивный рост и увеличение влияния информационных технологий 
предоставили для общества новые инструменты и методы, которые 
обеспечивают каждому человеку в обществе широкие возможности для 
полного регулирования и модернизирования своей жизни. Это означает 
преобразование современной демократической модели в направлении еще 
большей открытости и свободны, изменение основных ценностей 
демократии, методов и процедур организации власти. По мнению 
А. Кескинена, информационные процессы позволят «ускорить процесс 
перехода от слабой к истинной демократии»1.  

Проанализировав современные научные теории и положения, можно 
сделать вывод, что существуют два основных подхода к оценке влияния 
информационных технологий на государство и его институты. Первый 
подход, сторонниками которого выступают И.Л. Бачило, А.В. Швидунова, 
О.В. Танимов, А. Кескинен и другие ученые, связан с признанием 
положительного влияния информационных технологий на государство. Его 
сторонники полагают, что информатизация способствует оптимизации 
государственной деятельности, избавлению от бюрократии, большей 
открытости и прозрачности процессов государственного управления, а также 
налаживаю отношений и поиску компромисса благодаря развитой обратной 
связи между государственными органами и гражданами. Сторонниками 
второго подхода являются Л.В. Журавлева, М.С. Вершинин, А.И. Соловьев, 
К. Хилл и некоторые другие исследователи. Согласно данному подходу 
информационные технологии и их распространение сопровождаются 
негативными факторами, способными привести к «информационной 
диктатуре», нарушению баланса между ветвями власти, возрастанию роли 
исполнительной ветви власти и административного аппарата и экспертов2. 

                                                 
1 Keskinen A. Future democracy in the information society // Futures. Quilfield. 2000. 

Vol. 33. № 3/4. Р. 340. 
2 Федосеева Н.Н. Правовое реформирование институтов современной демократии в 

условиях институтов современной демократии в условиях информатизации // 
Юридический мир. 2006. № 11. С. 59–65. 
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В современном мире все чаще используются новые методы и формы 
взаимодействия государства и граждан, электронные собрания, голосования, 
опросы, форумы, перепись населения в 2021 году в большинстве своем 
прошла в режиме онлайн. Одним из примеров также является у Указ 
Президента РФ от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных 
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 
использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». 

В заключении хотелось бы сказать, что со стремительным 
преобразованием общества неизбежно преобразуется государство. ИКТ 
прочно укоренились в реалиях современного мира, государство вынуждено 
вести свою деятельность за пределами привычного нам пространства, 
вступая в еще досконально не изученное, безграничное виртуальное 
пространство, где ему предстоит столкнуться с рядом проблем и 
преобразований.  
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Итоги работы советской контрразведки под руководством  
В.А. Абакумова в годы Великой Отечественной войны 

 
В соответствии с данными, опубликованными институтом имени 

Румянцева к началу Великой Отечественной войны наркомат внутренних дел 
имел в своем штате 173924 сотрудника, из них: оперативные войска   
27,3 тыс. человек (без учета военных училищ), по охране железных дорог – 
63,7 тыс., по охране особо важных предприятий промышленности  29,3 тыс., 
конвойные  38,2 тыс. При этом общая численность офицерского состава была 
укомплектована лишь 58 тысячами офицеров, что составляло менее 1/3 от 
общего числа служащих. По свидетельствам историков было выявлено, что 
значительная часть офицеров была некомпетентна и не могла эффективно 
осуществлять свою деятельность. «Безграмотность и нежелание проводить 
следственные мероприятия в соответствии с законом, часто 
дискредитировала их», – цитата военного историка, пенсионера ФСБ 
Александра Кузина. 



926 

Подлинно не известно качество оснащения войск НКВД.  
В предвоенные годы основная часть техники и вооружения считалась 
устаревшей. Процесс замены происходил крайне медленно. Процесс 
милитаризации экономики пусть и начался, но шел крайне медленно и не 
приносил ожидаемых от руководства страны результатов. Хочется заметить, 
что идентичная ситуация была не только в войсках НКВД, но и ВМФ, 
авиации и сухопутных войсках. 

В связи с нарастающей угрозой войны было решено воссоздать 
агентурную сеть в Германии. На тот момент было огромной удачей было то, 
что чистка не полностью уничтожила завербованных СССР агентов.  
В разных источниках их количество варьируется от 30 до 86. Но в 
процентном соотношении это было менее 39% от их первоначального 
состава. По общим свидетельствам современников было отмечено, что 
большая часть из них не была оснащена радиооборудованием, а лишь 
передавала информацию через других агентов. Это приводило к тому, что 
информация передавалась с искажениями и была весьма противоречивой, что 
на первых этапах подготовке к войне надавало абсолютной уверенности в 
правильности принимаемых решений. 

К моменту начала войны на НКВД было возложено достаточно много 
разноплановых задач. Это мешало ведению эффективной деятельности. 
НКВД вело как надзорную деятельность в сфере народного хозяйства, 
согласовывало работу местных советов, контролировало соблюдение 
постановлений правительства, не говоря еще о том, что оно же являлось 
главным фискальным органом и обеспечивало охрану правопорядка в 
республиках. 

Также хочется отметить, что они же занимались и контрразведкой, но в 
ней присутствовала хоть какая-то ясность. На контрразведку возлагались 
задачи по обеспечению безопасности вооруженных сил, сохранению военной 
тайны, а также по борьбе с утерей секретных документов и с внедрением 
вражеской агентуры. 

Несмотря на острую нехватку квалифицированных советских кадров 
войска НКВД и контрразведка удовлетворительно справлялось с 
возложенными на нее обязанностями. Несмотря на практически полное 
отсутствие объективной и точной информации, они смогли ликвидировать 
66 агентурных сетей противника, которые имели за своей спиной курсы 
специальной подготовки, качественно проработанные легенды и хорошее 
снабжение. Но прилагаемых усилий было недостаточно, чтобы обеспечить 
полную защиту страны. Во многом это была вина недальновидного 
руководства страны. 

19 апреля 1943 года В.С. Абакумов становится главою контрразведки 
CМЕРШ, получив в свое распоряжение свыше 6 тысяч сотрудников. На тот 
момент в Советском тылу свыше 10 тысяч вражеских агентов. Несмотря на 
то, что за несколько лет войны удалось искоренить халатность среди 
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сотрудников выявить наиболее эффективный способ борьбы с диверсантами 
так и не удалось. 

Лагеря в тылу были переполнены военными преступниками, и с этим 
нужно было, что-то делать. 

Помимо этого ставка требовала проведение успешных действий по 
подрыву наступательных операций врага.  

В.С. Абакумов в ближайшие дни вывил деятельность подразделений 
СМЕРШ на новый уровень путем внедрения понятия в войне «Радио игра». 
Она из себя представляла перевербовку агентов противника с целью 
дальнейшей передачи дезинформации о состоянии и эффективности работы 
агентуры. Он успешно увеличил число агентов в Берлине путем 
использования военнослужащих, содержащихся в лагере для военнопленных. 
Там же организовал разведывательные школы, где сотрудники перенимали 
манеры поведения и разговора среди заключенных, что значительно 
понижало риски быть раскрытыми. В совокупности это увеличило успех 
проводимых операций свыше чем на 70%. 

По мимо этого он предпринял шаги по изменению правительства 
государства под свою ответственность отменив, смертную казнь для 
сотрудников органов государственной безопасности, которые являлись с 
повинной о том, что они были завербованы, в дальнейшем он их использовал 
для получения оперативных данных и для срыва поставок ресурсов 
необходимых для обеспечения деятельности заброшенной группы. 

Было принято решение о систематических изменениях в сфере 
делопроизводства, а именно постоянно изменялись правила и внешний вид 
удостоверений, что препятствовало забросу диверсантов, а то и вовсе 
блокировала их деятельность, делая выполнение не возможным.  

Благодаря деятельности Абакумова была проведена реорганизация 
СМЕРШ, которые в итоге состояли из:  

1-го отдела  агентурно-оперативная работа в центральном аппарате 
Наркомата обороны 

2-го отдела  работа среди военнопленных, проверка военнослужащих 
Красной Армии, бывших в плену; 

3-го отдела  борьба с агентурой, забрасываемой в тыл Красной Армии;  
4-го отдела  работа на стороне противника для выявления агентов, 

забрасываемых в части Красной Армии; 
5-го отдела  руководство работой органов СМЕРШ в военных округах; 
6-го отдела  следственный; 
7-го отдела  оперативный учет и статистика, проверка военной 

номенклатуры ЦК ВКП(б), НКО, НКВМФ, шифрработников, допуск к 
совершенно секретной и секретной работе, проверка работников, 
командируемых за границу; 

8-го отдела  оперативной техники; 
9-го отдела  обыски, аресты, наружное наблюдение; 
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10-го отдела  Отдел «С»  специальных заданий; 
11-го отдела  шифровального. 
В совокупности эти отделы могли успешно выполнять поставленные 

задачи не блокируя деятельность других отделов и повышая общий 
коэффициент полезной деятельности. 

Хотелось бы отметить, что принцип деятельности немецких 
разведывательных структур лег в основу работы СМЕРШа – во времена 
дружбы СССР и нацистской Германии в 1939 году страны активно делились 
своим опытом в различных областях. Конечно, Германия не полностью 
передала знания о работе разведки, были озвучены только основы, во многом 
тонкости работы СМЕРШа приходилось продумывать самостоятельно. 
Создание контрразведывательной организации оказалось очень 
своевременным шагом. Весной 1943 года Германия готовила 
крупномасштабную операцию «Цитадель», которая должна была вернуть ей 
утраченную инициативу ведения войны. В планах было захватить крупные 
части Красной Армии в районе города Курска. Операция имела большое 
значение для немцев, но благодаря своевременному перехвату информации 
радио игру удалось спутать карты противника, вызвав перемещение 
основных сил в зоне обстрела советской артиллерии, так как немцы считали, 
что они проводят артподготовку, а не советские солдаты контратакуют их. 

За годы существования СМЕРШа под руководством Абакумова было 
выявлено свыше 30 тысяч шпионов, 6 тысяч террористов и 4 тысяч 
диверсантов, что во многом превосходит суммарную деятельность 
контрразведок нескольких государств. Был создан новый вид ведения войны, 
используемый и по сей день (информационная война). В данный период 
советская контрразведка по праву носила статус лучшей в мире. 
Неординарные решения руководства, проявляемые в совокупном 
использовании технологий и смекалки, показали, что эффективность 
повышается в несколько десятков раз. 
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Губная реформа и ее влияние на борьбу с преступностью в XVI веке 

 
В рамках темы сначала остановимся на Елене Глинской, матери Ивана 

Грозного и жене князя Василия III. После смерти последнего в 1533 году 
наследнику Ивану было 3 года, и Глинская взяла правление в свои руки, 
отстранив от власти бояр. Глинская правила пять лет до самой смерти в 
1538 году. Тогда власть перешла к Ивану IV. За пять лет властвования Елена 
сумела провести реформы, преобразовавшие политическую структуру 
государства. Главные достижения царицы – денежная реформа и реформа 
местного управления.  

Губную реформу часто связывают с именем Ивана Грозного. Однако 
зарождение губной реформы было заложено еще в 30-х годах XVI века во 
время регентства Елены Глинской, пока ее сын Иван IV не мог сам править 
столь великой страной. Основными причинами создания данной реформы 
можно назвать: возникшая необходимость сократить права наместников, 
которые превышали свои полномочия и видели в своих руках власть на 
закрепленных местах; сделать систему местного самоуправления гибкой и 
более простой; и самая главная причина – уменьшить число разбоев.  

А теперь рассмотрим их более подробно. В XVI веке в России уже 
существовали механизмы правления на местах – выбирались наместники  
(на должность их определял великий князь), которые следили за порядком и 
боролись с разбоем и насилием. К середине века обнаружили, что уровень 
преступности вырос, наместники не справлялись с напором разбоев и 
грабежей, и часто принимали от разбойников взятки. Некоторым даже 
удавалось подкупать представителей княжеской власти для грабежей 
деревень и сел. Зачастую разбойной деятельностью занимались бедный люди 
или те, кому был не по душе проводимая царем политика. Сельский народ 
пытался сам противиться разбойникам, но сил у них не хватало. Поэтому 
Елена Глинская стала бороться с постоянными разбоями и грабежами, начав 
разработку губной реформы, которую закончит ее сын. 

На 1-м этапе (конец 1530-х  начало 1540-х годов) согласно нормам 
уставных грамот, выданных местному населению от имени Ивана IV (самые 
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ранние из сохранившихся датированы октябрем 1539 года, позднейшие – 
ноябрем 1541 года), в ряде мест были введены должности «выборного» 
головы и его избиравшихся помощников. Они должны были производить 
розыск «ведомых» разбойников (в одном случае и воров), следствие и суд 
над ними, а затем исполнять судебные постановления. На 2-м этапе (2-я 
половина 1540-х - середина 1550-х годов) согласно так называемым губным 
наказам, разосланным повсеместно в 1555-1556 годах Разбойным приказом, а 
также Уставной книге этого приказа, были унифицированы структура и 
состав губных учреждений (глава – губной староста, его помощники – 
губные целовальники, губной дьячок), определены компетенция и порядок 
их работы. Губные учреждения были образованы повсеместно в стране (за 
исключением недавно завоеванных областей Среднего и Нижнего Поволжья, 
а также территорий по южной границе). 

Цель реформы очевидна – возвести структуру местного управления на 
новый уровень, контролировать земли и снизить уровень преступности. 
Реформа предполагала внесение существенных изменений в местное 
самоуправление – передачу полномочий по розыску и суду над 
преступниками от наместников, назначенных великим князем, к губным 
старостам, которые избирались из местных дворян, или земским старостам  
от крестьянства.  

Для повышения уровня «законности» в уезды и волости доставлялись 
Губные грамоты, в которых говорилось о том, что дворянство должно было 
выбрать губного старосту. Если же в местности отсутствовали представители 
дворянского рода, то крестьяне избирали губного целовальника. В общем 
губной староста и губной целовальник занимались противодействием 
разбойной деятельности и вели судопроизводства по делам разбойников. 
Местом, где осуществлялись полномочия губного старосты, назывались 
губным округом.  

Губной округ – это территориальный округ в Русском государстве XVI-
XVII веков, в пределах которого действовали судебно-полицейские 
полномочия выборного губного староста. Территориально губа совпадала с 
уездом. Уезд – административно-территориальная единица, известная на 
Руси с XIII века. С начала XVIII века уезд – составная часть губернии; 
низшая административная, судебная и финансовая единица с числом жителей 
20-30 тыс. человек мужского пола. Уезды были упразднены в 1923-
1929 годах в связи с районированием. В первой половине XVI века губа 
совпадала с волостью, изредка с отдельным посадом или селом.  

Самая ранняя из сохранившихся губных грамот датируется 1549-
1540 годами, однако некоторые из историков считают, что существовали и 
более ранние экземпляры. С 1539 также создается Разбойный приказ, 
вследствие появления новой комиссии бояр «которым приказан надзор за 
разбойными делами».  
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Помещениями, в которых присутствовали губные старосты стали 
называться губными избами. В таких сосредотачивалось все губное 
управления и из него издавались воеводские указы, поэтому губные избы 
позже стали называть съезжими или приказными избами. В состав данной 
избы входили: губной староста, губной дьяк, губные целовальники, бирючи, 
палачи, подьячие, сторожа и тюремные целовальники.  

Губные старосты избирались из дворян и детей дворянский всем 
населением уезда. Целью их деятельности являлась борьба с «лихими» 
людьми, позже они даже занимали должности воевод (по уложению царя 
Алексея).  

Губной дьяк избирался всем населением уезда, до момента издания 
царем Алексеем уложения, в котором говорилось, что их будут избирать 
только сошные люди. Они становились губными только после принятия 
присяги. Обычно на губную избу избирался лишь один дьяк. Он занимался 
документацией в губной избе.  

Губные целовальники избирались уездными и посадскими людьми, без 
участия служилого класса, из тяглого класса населения. Он являлся 
товарищем губного старосты и избирался для исполнения его различных 
поручений.  

Бирючами были люди, которые являлись помощниками князя, они 
доводили до жителей решения и указы князя.  

Подьячий занимал низший административный чин на Руси. Они под 
предводительством дьяков занимались делопроизводственными делами 
различных органов.  

Для постройки и починки губной избы использовали силы посадских и 
уездных людей так называемой губы, они же и содержали данный орган за 
свой счет. Но губные избы были не везде, в деревнях и селах губной староста 
со своими помощниками располагались в губных станах. Так как губные 
избы и станы содержались за счет местного населения, они являлись 
обременением для жителей. Одним из таких обременений была ямская 
повинность. Ямская повинность – это повинность тяглых и городских людей 
на Руси, которая заключается в том, что эти люди должны были выделять 
средства для перевозки должностных лиц, состоявших на службе у царя или 
для перевозки государственных грузов.  

Окончательно губная изба оформилась при деятельности Избранной 
рады Ивана Грозного к 1555–1556. На этом реформа не закончилась, ее 
продолжала Земская реформа 1550-х годов. В ней говорилось, что местному 
населению предоставляется право на собственное управление, то есть 
посовещавшись, они могли сформировать общую просьбу об освобождении 
от наместников или же от волостелей. Но за данную просьбу требовалось 
внести плату в государственную казну. Так же одним из условий было, что 
они не просто так отказываются от представителей власти, но и предлагают 
какое-либо лицо, которое будет ответственно за судебные и 
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административные дела. Окончило данную реформу издание в 1555 году 
Устной книги разбойного приказа, в которой говорилось об утверждении 
губных изб на всей территории Руси, кроме Москвы, Московского уезда и 
Сибири. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что благодаря 
Губной реформе прошедшей при правительстве Елены Глинской и ее сына 
Ивана Грозного повысилась раскрываемость разбойных деяний, особенно в 
сельской местности; начался переход от системы пагубных чиновничьих 
кормлений к эффективному местному самоуправлению; были заложены 
основы будущей Земской реформы, которая, в свою очередь, продолжала 
укреплять самодержавие страны. Губная реформа стала важным шагом к 
централизации страны. Наместников и волостелей лишили права суда по 
важнейшим уголовным преступлениями и передали его губным старостам из 
числа местных выборных дворян, которые подчинялись Разбойному приказу. 
Данная реформа стала новым этапом эволюции норм права местного 
самоуправления, как наиболее эффективного способа предотвращения 
разбойной деятельности, а также в переходе от системы «кормлений» к 
земскому управлению. 
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Руководитель органов политического сыска С.В. Зубатов. 

Провокаторство как основной метод борьбы  
с революционным движением в конце XIX  – начале XX века 
 
Политический сыск в Российской империи играл роль важнейшей 

опоры самодержавной политической системы. Перед органами 
политического сыска стоял очень обширный круг задач, в том числе борьба с 
внутренними врагами самодержавия, а также с внешними, иностранными 
агентами. И, наверное, самой важной задачей являлась защита 
самодержавной политической системы. Кроме того «защита всеобщего 
мира» также была важной задачей. Для выполнения функций политического 
сыска полиция была разделена на общую и политическую.  
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Формирование органов политического сыска приходится на начало 
XIX века. Это связано в первую очередь с расцветом абсолютизма. 
Абсолютизм – это такая форма монархии, при которой полномочия монарха 
ничем не ограничены. Российская империя в это время начинала 
кардинально меняться, и, соответственно, проводилось множество различных 
реформ.  

Но, как известно, новые реформы всегда порождают противников этих 
реформ, тех, кому это не приносит никакой пользы и выгоды. Наблюдался 
общий рост капиталистических отношений в обществе и распад крестьянской 
деревни. А Российская империя была преимущественно крестьянским 
государством, где большую часть населения составляли крестьяне.  

В результате социально-политических, экономических и культурных 
трансформаций возник экстремизм и политический радикализм. В результате 
народных волнений и постепенного накаливания отношений между 
государством и обществом, рост недовольных самодержавным строем все 
более возрастал.  

К слову говоря, к этому период относится и такое яркое и известное 
событие в истории Российской империи, как восстание декабристов, которое 
произошло в декабре 1825 года. Причинами его послужили: усиление 
цензуры, недовольство политикой Александра I, влияние Запада и так далее. 
Положительных итогов это восстание не принесло. Но стоит заметить, что 
именно оно стало первым вооруженным восстанием и символом накаленной 
до предела обстановки в то время.  

Третье отделение Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии являлось первым органом политического сыска, который имел 
свои собственные исполнительные функции. Результаты работы Третьего 
отдела не оправдали ожиданий государства из-за роста революционной 
активности, которую она не смогла обуздать. Третье отделение Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии оказалось бессильным против 
«Народной воли», применявшей политический террор с 70-х годов XIX века.  

В 1879–1880 годах обстановка в России накалялась, ее все больше 
охватывала деятельность различных тайных обществ народников. Все их 
действия способствовали революции, на которую власти не могли не 
отреагировать. В феврале 1880 года была создана Верховная 
распорядительная комиссия по охране общественного порядка и 
общественного спокойствия. Она была создана для того, чтобы объединить 
все органы политического расследования и предотвратить революцию. Но 
уже летом этого года она была упразднена, Третье отделение Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии также ликвидировано и был 
создан департамент государственной полиции Министерства внутренних дел 
для централизации полицейских органов.  

В связи со сложившейся ситуацией в стране были расширены органы 
политической полиции. В процессе развития органов политического 
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расследования изменялись их функции и компетенция. Особое внимание 
получило наружное наблюдение, которое широко применялось в начале  
XX века.  

В октябре 1902 года начальник Московского охранного отделения 
Зубатов Сергей Васильевич был назначен на должность начальника Особого 
отдела Департамента полиции. Будучи начальником департамента полиции, 
он всегда был в центре борьбы с оппозицией. Зубатова можно назвать 
основателем системы политического сыска в России в начале XX века. 
Зубатов проводил политику «полицейского социализма», которая позже 
получила название «зубатовщина». Так же стоит заметить, что у Зубатова 
были личные конфликты с министром внутренних дел В.К. Плеве, который 
не понимал кадровых решений Зубатова и не доверял его нововведениям.  

Зубатов считал, что профессиональные революционеры опасны только 
в союзе с массами. Чтобы улучшить эту ситуацию и разрушить эту цепочку, 
политической полиции, созданной Зубатовым, пришлось использовать 
различные контрмеры для улучшения правового положения рабочих и 
помощи в правовом урегулировании конфликтов с работодателями. Он 
считал необходимым создать местные юридические сообщества рабочих, 
которые должны были представлять их интересы, то есть своего рода 
профсоюзы, а также наладить просветительскую работу среди рабочих.  

Он предложил внедрить в такие сообщества секретных агентов, 
которые могли бы выявлять революционеров в рабочей среде, что 
значительно упростило бы работу по выявлению негативного элемента для 
Специального отдела. Чтобы отвлечь еврейское население от перманентных 
революционных настроений, при содействии Зубатова была создана 
Еврейская независимая рабочая партия (1901) и в Минске состоялся первый 
сионистский конгресс (1902). При непосредственном участии Зубатова было 
создано «Собрание русских фабричных рабочих Санкт-Петербурга».  

По инициативе Зубатова был заменен личный состав поисковых 
работников. Изучив работу Отдела, Зубатов пришел к выводу, что юристы, 
работающие в Особом отделе, не могут справиться с политическим 
расследованием, поэтому жандармы пришли в Особый отдел в качестве 
постоянных сотрудников.  

А также за короткое время ему удалось усилить роль охранных 
отделений.  

С начала XX века Охранное отделение стало главным звеном в 
управлении политическим расследованием. Другими органами, 
проводившими следственную работу, были губернские управления 
жандармерии и областные управления жандармерии. Естественно, с 
увеличением числа охранных отделений возникло соперничество между 
двумя соседними структурами. Деятельность была идентичной, что 
создавало некоторые трудности в работе. Но, несмотря на разногласия, 
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политическое расследование стало проводиться более эффективно. Что 
является значительной заслугой Зубатова лично.  

Но и это преобразование не достигло своих первоначальных целей.  
В начале XX века произошла первая русская революция, за которой 
последовало падение самодержавия. Отстраненный от службы в полиции 
Зубатов, узнав об отречении императора от престола, застрелился.  

Таким образом, основной причиной неудач политического сыска, и как 
следствие дальнейших, весьма трагичных для нашей истории событий, нам 
видится медленная реакция государственной машины на начавшееся 
революционное движение. Причиной также можно назвать нежелание и 
сопротивление высших чинов полиции и корпуса жандармов способствовать 
коренным преобразованиям, предлагаемым на этапе, когда еще можно было 
исправить политическую ситуацию в стране.  

Говоря о задачах политического сыска и результатах их решения, 
следует отметить, что они все же не смогли выполнить свою главную задачу 
– защитить императора. На Александра II было совершено восемь 
покушений, и последнее стало роковым. Департамент полиции 
просуществовал до 1917 г. – до конца самодержавия в России, но и тогда, он 
не смог выполнить одну из своих главных задач – сохранить и защитить 
самодержавный строй Российской империи. 
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Электронный носитель информации  
как доказательство в уголовном судопроизводстве 

 
В процессе глобализации современного общества стремительно 

развиваются информационные технологии, а значит претерпевают изменения 
и вопросы криминогенного характера, обретая все новые формы. Теперь не 
обязательно напрямую взаимодействовать с жертвой для кражи денежных 
средств, достаточно использовать смартфон или любое электронное 
устройство со специальным программным обеспечением, способствующих 
совершению мошеннических действий. 

Так, в первом квартале 2021 года в IT-сфере совершено на 33,7% 
больше преступлений, чем год назад, в том числе с использованием сети 
Интернет – на 51,6% и при помощи средств мобильной связи – на 31,6%.  
В январе-марте 2020 года удельный вес таких деяний составлял 19,9% от 
общего числа зарегистрированных преступлений, а за три месяца текущего 
года увеличился до 27,1%1. 

Соответственно, для раскрытия преступлений в данной среде 
необходима особенная доказательственная база, подходящая под специфику 
этой сферы. Именно электронный носитель информации будет являться 
первоочередным инструментом совершения преступлений в области 
телекоммуникаций и киберпреступности, а, следовательно, будет являться 
одним из основных доказательств, используемых при раскрытии данных 
преступлений. 

Мы можем достаточно широко трактовать понятие электронного 
носителя информации, поскольку УПК РФ нам четкого определения не дает, 
однако, в соответствии с ФЗ от 28.07.2012№143-ФЗ2 впервые 
законодательство внесло базовые аспекты по вопросам изъятия электронных 
                                                 

1  https://мвд.рф/reports/item/19412450/ 
2 О внесении изменений в уголовно‐процессуальный кодекс: федер. закон от 28.07.2012 № 

143‐ФЗ. 
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носителей информации при проведении следственных действий и 
мероприятий, в связи с чем в УПК появилась статья, регламентирующая 
возможность изъятия для проведения следственных действий электронных 
носителей информации1. 

Так Зиновьева Н.С. указывает на то, что «на сегодняшний момент на 
законодательном уровне определено, понятие «электронный носитель 
информации» в ГОСТе 2.051-2013 «Единая система конструкторской 
документации. В соответствии с п. 3.1.9 данного ГОСТа: “электронный 
носитель  материальный носитель, используемый для записи, хранения и 
воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств 
вычислительной техники”»2. 

В рамках уголовно-процессуальной деятельности думается уместным 
понимание электронного носителя информации как предмета, являющегося 
информационным накопителем тех данных, которые, так или иначе, имеют 
значение для уголовного дела. 

На данный момент порядок изъятия электронных носителей 
информации регламентируется достаточно четко, оговаривая, что данное 
доказательство будет являться допустимым в случае присутствия 
специалиста, понятых и законного владельца электронного носителя 
информации при процедуре изъятия. Несмотря на это еще не определено их 
место в общей системе доказательств. Более того, ч.2 ст. 74 УПК РФ не 
подразделяет ни к одному из видов доказательств электронные носители 
информации,  при этом в ч.4 ст.81 УПК РФ речь идет о не признанных 
вещественными доказательствами предметах, включая электронные носители 
информации, тем самым относя электронные носители информации к 
доказательствам, причастным к вещественным, хотя в соответствии с ч.2 
ст. 84 УПК РФ допускается их возможное отнесение к разделу «иных 
документов», поскольку речь идет о материалах «фото- и киносъемки, аудио- 
и видеозаписи и иных носителях информации». Данный факт является 
упущением законодательства, поскольку электронные носители информации 
не отнесены к определенному виду доказательств, ограничивая тем самым 
рамки возможности их получения. Так целесообразно их включение в число 
вещественных доказательств, в целях расширения возможности их получения 
в ходе иных следственных действий, помимо выемки и обыска.     

В части, касающихся собирания доказательств относительно 
электронных носителей информации, то в отличии от собирания обычных 
вещественных доказательств встречается ряд проблем, в числе которых: 

                                                 
1  Ст.  164.1  «Уголовно‐процессуальный  кодекс  Российской  Федерации»  от  18.12.2001  № 

174‐ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021) 
2 Зиновьева Н.С. Криминалистическое значение информации, получаемой с 

электронных носителей // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность теория и 
практика: материалы V Всероссийской научно-практ. конф. Краснодарский университет 
МВД России, 2017. С. 162–167. 
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‐ отсутствие процедур, гарантирующих сохранность электронных 
носителей, возвращенных законному владельцу, к примеру, предупреждение 
о недопустимости повреждения; 

‐ УПК РФ не предусматривает никаких особенностей собирания 
доказательств данного вида, несмотря на специфику данной области; 

‐ УПК РФ не содержит элементов осмотра и изъятия сведений, 
содержащихся в сообщениях, которые передаются по электронным сетям, а 
именно не проработан порядок вовлечения в уголовное производство 
имеющихся данных, процедура изъятия не регламентирована в должной 
мере. Формирование доказательств данной категории в соответствии с 
действующим правовым инструментарием реализуется в ходе следующих 
следственных действий: осмотр места происшествия (ст. 176 УПК РФ); 
обыск (ст. 182); личный обыск (ст. 184 УПК РФ); выемка (ст. 183 УПК РФ); 
осмотр и выемка почтово-телеграфной корреспонденции (ст. 185 РФ). 

‐ Не весь спектр компьютерной информации поддается 
процессуальной фиксации и осуществлению изъятие. Не представляется 
возможным изъятие информации в случаях, если она содержится на 
страницах сайтов, более того, данный вопрос сложен в урегулировании, 
поскольку в большинстве случаев носители данной информации находятся 
вне юрисдикции РФ. 

Мы видим, что процессуальные гарантии относительно собирания 
доказательств, связанных с электронными носителями информации 
находятся в состоянии, требующем множества доработок, остаются 
незакрытыми вопросы изъятия электронных носителей информации при 
осуществлении различных следственных действий. Процедура копирования 
данных источников также не раскрыта, не исключены случаи, когда в 
процессе копирования информация может быть испорчена или утрачена. 
Частыми случаями являются, когда в момент копирования, злоумышленник 
успевает совершить дополнительный ряд преступлений, изменить IP-адреса 
или же скрыться, поскольку копирование информации должно 
осуществляться законным владельцем данных носителей, что занимает 
значительно длительный промежуток времени, ведь четкие временные 
границы копирования не определены. Значительно усложняет процесс 
производства следственных действий и изъятия электронных носителей 
невозможность установления действительного владельца данного носителя, а 
соответственно и получение его согласия на копирование информации, без 
которого осуществление копирования нельзя считать правомерным. 

Не допустимым является факт копирования информации в случаях, 
когда это может повлечь за собой утрату информации (по заявлению 
специалиста) или же оказать препятствия при расследовании преступления. 

В целом, законодательная регламентация по вопросам изъятия 
электронных носителей информации недоработана, что вызывает ряд 
сложностей у органов предварительного расследования, в связи с чем, 
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следователю или же дознавателю рекомендовано привлечение специалиста в 
процессе производства следственных действий. 

Стоит обратить внимание на вопросы упаковки изымаемых объектов, 
подразумевающей собой исключение возможности нарушения 
комплектности, различных физических повреждений, совершений работы, не 
имеющей отношения к процессуальной деятельности. В связи с чем 
следователь или же дознаватель должны избегать любых действий касаемо 
носителя информации, если предусмотреть последствия этих действий не 
предоставляется возможным. Поэтому целесообразным является 
привлечение специалистов, обладающих должным уровнем 
профессионализма для обеспечения целостности информации, хранящейся на 
носителе. 

Регулярное появление «электронных новинок» препятствует 
формированию рекомендаций, учитывающих многообразие различных 
следственных ситуаций, в связи с чем возникает необходимость повышения 
уровня именно технической подготовленности сотрудников органов 
предварительного расследования. Одновременно требует значительных 
доработок уголовно-процессуальное законодательство с целью обеспечения 
равновесия между интересами органов расследования и соблюдением прав и 
свобод владельцев электронных носителей информации. Установление 
четкого порядка процессуальных действий, не ставящих под сомнение 
допустимость рассматриваемых нами доказательств, при этом достоверность 
и относимость будут зависеть от результатов проверки этих доказательств. 
Сама же практика обращения с электронными носителями информации 
поднимает вопрос дальнейшего регулирования правил их использования в 
уголовном судопроизводстве, обусловленной их востребованностью и 
появлением новых технологий развития информации.  
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Актуальные проблемы правоприменения при выполнении требований, 

предусмотренных частью 2 статьи 158  
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

 
В стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной указом Президента РФ 31.12.2015 № 683 определена большая 
роль профилактической работы на ряду с другими направлениями при 
организации борьбы с преступностью. В данном документе подчеркивается, 
что важнейшей задачей в области борьбы с преступностью на первое место 
поставлено «выявление, устранение и предупреждение причин и условий, 
порождающих преступность». Помимо этого, также сказано о том, что важно 
исключить «источник питания» преступной среды, исключив тем самым 
недостатки в политической, социальной, экономической и иных сферах. 

При написании данной статьи считаем нужным обратиться к 
официальной статистике, согласно которой в 2021 году в Российской 
Федерации зарегистрировано 2004,4 тысяч преступлений, в 2020 году 2044,4 
тысяч преступлений. Из общего числа зарегистрированных преступлений  
93,2 % выявлено органами внутренних дел, причем 4,8 % из них выявлено на 
стадии приготовления и покушения, а это 89,9 тысяч преступлений.1 
Анализируя статистическую отчетность отметим, что  по сравнению с 2020 
годом, отмечается тенденция снижения количества совершенных 
преступлений, что говорит о том, что профилактическая работа по 
выявлению и предупреждению преступлений на территории Российской 
Федерации организована надлежащим образом. Вместе с тем имеется и ряд 
проблемных вопросов, которые в настоящее время остаются не 
разрешенными.  

Профилактическая работа по  предупреждению и пресечению 
преступлений возложен на органы внутренних дел в целом, куда также 
относится следователь и дознаватель.  

Профилактическая деятельность следователя (дознавателя) 
осуществляется в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 158 УПК РФ. 
                                                 

1  Статистика и аналитика // Официальный сайт Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации: официальный сайт. Москва. URL: https://genproc.gov.ru/ 

upload/iblock/4fb/sbornik_6_2020.pdf (дата обращения: 06.04.2022). 
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Согласно данной норме, в процессе расследования уголовного дела и 
выяснении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, 
следователь выносит соответствующее представление. Данный 
процессуальный документ может быть вынесен в любой момент 
расследования уголовного дела, однако необходимо отметить, что 
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления должны 
устанавливаться на протяжении всего расследования, в связи с чем, 
определенные следственные и процессуальные действия, направленные на их 
установление, следователем планируются уже на начальном этапе.  
Представления о принятии мер по устранению, выявленных в ходе 
расследования уголовных дел, обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений, или других нарушений закона, направляются 
соответствующим организациям или соответствующему должностному лицу.  

Следует отметить что, несмотря на достаточно подробное изложение и 
регламентацию порядка внесения представления следователем 
(дознавателем), все же существует проблема, связанная с таким фактом как 
отсутствие обратной связи, или можно сказать отсутствие взаимодействия с 
адресатами.   

Проанализировав следственную практику можно сказать, что проблема 
обратной связи обусловлена несколькими обстоятельствами, такими как 
ненадлежащее качество вносимых представлений профилактического 
характера, отсутствие должного контроля за исполнением внесенных 
представлений, поверхностное и недобросовестное отношение к исполнению 
представлений со стороны руководителей организаций, должностных лиц, а 
также отсутствие четкой регламентации указанных правоотношений со 
стороны законодательства.   

Если первые причины мы можем разрешить управленческим путем, 
проводя дополнительное обучение с лицами, осуществляющими 
предварительно расследование, усилением контроля за качеством вносимых 
представлений, то решение проблемы поверхностного и недобросовестного 
отношения к исполнению представлений со стороны руководителей 
организаций и должностных лиц, требует более комплексного подхода. В 
первую очередь это обусловлено тем, что за неисполнение представлений 
профилактического характера предусмотрена административная 
ответственность, предусмотренная ст. 17.7 КоАП РФ, а четкий алгоритм 
действий правоохранительных органов по привлечению лиц за неисполнение 
внесенного представления законодательством не установлен. Более того, 
факт умышленного неисполнения должностными лицами внесенного 
представления, образующего состав указанного правонарушения, часто 
оспаривается.  

Возвращаясь к причинам отсутствия обратной связи,  хотелось бы 
заострить внимание на следующем: зачастую после внесения представления 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
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преступления, уголовное дело направляется прокурору для утверждения 
обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд, до истечения 
срока исполнения внесенного представления, то есть, фактически с 
юридически деятельность по выявлению и устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления, остается незавершенной. Суд 
же, в свою очередь, при рассмотрении уголовного дела по существу, не 
устанавливает приняты ли  руководителем соответствующих предприятий, 
учреждений и организаций необходимые меры по представлению, что 
предусмотрено ч. 2 Постановления Пленума Верховного суда Российской 
Федерации «О повышении роли судов в выполнении требований закона, 
направленных на выявление обстоятельств, способствовавших совершению 
преступлений и других правонарушений» № 5 от 1 сентября 1987 г. 
(в редакции постановлений Пленума № 7 от 6 февраля 2007 г.)1. Данная 
деятельность суда может сыграть большую роль в профилактике 
преступлений.  

Считаем, что деятельность следователя (дознавателя) по устранению 
обстоятельств, способствовавших совершению преступления, должна также 
активно продолжаться и после направления представления в порядке ч. 2 
ст. 158 УПК РФ, при осуществлении контроля своевременности и качества 
его рассмотрения. Представление по существу рассматривается организацией 
или должностным лицом, которым оно адресовано, а поддерживает 
указанные в нем требования лицо, которое его внесло (полагаем, что 
одновременно со следователем (дознавателем) участие в рассмотрении 
представления может также принимать руководитель следственного органа, 
органа дознания). Таким образом, следователь (дознаватель) продолжает 
деятельность по установлению обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления, уже непосредственно в ходе рассмотрения 
представления.  

Так, к примеру, в ходе расследования соединенного уголовного дела, 
возбужденного в 2019 году в г. Уфе Республики Башкортостан, по факту 
совершения хищений из магазинов, следователем было установлено, что 
ранее в указанных торговых точках уже совершались подобные 
преступления. С целью недопущения совершения подобных преступных 
действий, следователями в адрес администрации магазинов направлялись 
представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления, в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ, с рекомендацией оборудования 
торговых залов камерами видеонаблюдения, осуществления более 
качественной работы персонала торговых залов по охране товарно-
материальных ценностей. Однако в ходе предварительного следствия 
установлено, что камеры видеонаблюдения не были установлены (имелись 
                                                 

1 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 5 от  
1 сентября 1987 г. – Верховный суд Российской Федерации: [Электронный курс]. URL:  
https://vsrf.ru/owp/7668 (дата обращения: 06.04.2022). 
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только их муляжи), сотрудников магазина было недостаточно для 
обеспечения сохранности имущества, что в дальнейшем послужило 
совершению в данных торговых точках повторных преступлений.  

В целях сокращения количества преступлений, совершаемых с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, 
правоохранителями с финансовыми организациями, операторами сотовой 
связи, пенсионным фондом, почтой России, торговыми организациями, 
общественными организациями и т. д. организовано взаимодействие в виде 
размещения в офисах, отделениях, торговых точках, информационных 
плакатов, брошюр, содержащих информацию профилактического характера, 
проведением бесед и лекций профилактического характера. Указанная 
работа, в первую очередь направлена на информирование населения о 
способах совершения преступления, а также о способах защиты граждан от 
преступных посягательств, то есть до населения доводится актуальная 
информация профилактического характера. Вместе с тем, несмотря на 
усилия, прилагаемые сотрудниками полиции и иными организациями, 
направленные на профилактику преступлений, часть населения, как отмечено 
выше, относящиеся к группе риска, будучи проинформированными, все же 
становятся жертвами преступных посягательств. Обратив внимание на 
некоторое отрицательные примеры, стоит отметить и положительные 
результаты осуществления профилактической деятельности. Например, в 
ходе расследования серии хищений средств связи, принадлежащих 
пациентам, находящимся на стационарном лечении одной из городских 
больниц Республики Башкортостан следователем на имя главного врача 
внесено представление о принятии мер, направленных на сохранность 
имущества как лечебного учреждения  и его работников, а также пациентов.  
По результатам рассмотрения представления следователя, в коридорах  
лечебного учреждения установлены камеры видеонаблюдения.  

Рассматривая роль профилактики в практической деятельности 
следственных органов (дознания), и определяя пути улучшения качества 
работы в этом направлении, полагаем, что руководителям следственных 
подразделений, органа дознания не стоит самоустраняться от деятельности 
по предупреждению преступлений, перекладывая ответственность за данную 
работу на должностных лиц, в производстве которых находятся уголовные 
дела. В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 
руководители следственных органов, органа дознания, должны 
контролировать факты направления представлений в соответствующий 
орган, должностному лицу и иным лицам, а также их дальнейшее исполнение 
и уведомление следственных органов в установленный на то законом срок. 
Следует исключить формальный подход к оценке принятых мер по 
внесенным представлениям.  

Таким образом, для создания должного противовеса преступности, 
предупреждения дальнейшей криминализации общества, необходима 
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грамотная государственная  политика в сфере борьбы с преступностью, 
эффективность которой напрямую зависит  от разработки качественного  
нормативного регулирования, готовности решения задач по обеспечению  
общественной безопасности, а также последовательная  и планомерная  
реализация указанных задач на практике.  
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Некоторые особенности уголовного судопроизводства 
в отношении несовершеннолетних 

 
Одной из актуальных проблем современности по-прежнему остается 

преступность несовершеннолетних. Ежегодно на это свое внимание 
обращает президент России В.В. Путин в своем выступлении на 
расширенном заседании коллегии МВД России1. Несовершеннолетние как 
подозреваемые, обвиняемые, так и потерпевшие – это та категория лиц, 
которая нуждается в дополнительных гарантиях и защите. Недаром 
государство установило для этого ряд дополнительных гарантий, которые 
находят свое отражение в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации. Хотелось бы остановить свое внимание на некоторых 
особенностях судебного разбирательства с участием несовершеннолетнего 
подсудимого.  

В настоящее время в России категория уголовных дел, возбужденных в 
отношении несовершеннолетних, подсудна судам общей юрисдикции. 
Каких-либо отдельных подразделений в судебной системе России 
квалифицирующихся исключительно на рассмотрении дел в отношении 
несовершеннолетних в настоящее время не существует. Обращаясь к 
законодательству зарубежных стран, например, Италии, можно увидеть, что 
категорию уголовных дел в отношении несовершеннолетних, рассматривает 
суд по делам несовершеннолетних. Еще помимо Италии такие суды 
существуют в таких странах как Франция, Бельгия, Австрия, что с нашей 

                                                 
1 Расширенное заседание коллегии МВД России [Электронный ресурс]: URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/67795 
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точки зрения позволяет обеспечить права и интересы несовершеннолетнего в 
полной мере. 

Судебное разбирательство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних согласно действующего уголовно-процессуального 
законодательства имеет следующие особенности: 

- возможность проведения закрытого судебного разбирательства, если 
подросток не достиг шестнадцати лет (ст. 241 УПК РФ); 

- особый порядок принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением, предусмотренный главой 40 
УПК РФ является недопустимым. Согласно Пленума Верховного Суда РФ от 
1 февраля 2011 года № 1 «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних»1 где разъяснено, что 
закон не предусматривает применение особого порядка принятия судебного 
решения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, поскольку 
производство по уголовному делу в отношении лица, совершившего 
преступление в несовершеннолетнем возрасте, осуществляется в общем 
порядке с изъятиями, предусмотренными главой 50 УПК РФ; 

- участие в судебных заседаниях законных представителей и защитника 
является обязательным (ст. 51, 428 УПК РФ). Гарантом обеспечения прав и 
интересов несовершеннолетнего в данном случае выступает как защитник, 
так и законный представитель. Тот и другой участник принимает 
обязательное участие на протяжении всего уголовного судопроизводства; 

- применение специальных знаний посредством проведения судебно-
психологической, комплексной психолого-психиатрической экспертиз, при 
наличии данных, свидетельствующих об отставании несовершеннолетнего в 
психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, с целью 
установления, мог ли он в полной мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 
(ч. 2 ст. 421 УПК РФ); 

- возможность удаления несовершеннолетнего подсудимого из зала 
судебного заседания (ст. 429 УПК РФ); 

- при постановлении итогового решения (приговора) судьей отдельно 
рассматривается возможность освобождения несовершеннолетнего 
подсудимого от наказания с применением: принудительных мер 
воспитательного воздействия, помещения его в специализированное 
учреждение для несовершеннолетних, условного осуждения, назначения ему 
наказания, не связанного с лишением свободы (ст. ст. 430, 431, 432 УПК РФ). 

                                                 
1 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: Пленум 
Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 года № 1 [Электронный ресурс]. URL: http:// 
www.consultant.ru 
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Можно сделать вывод о том, что судебное разбирательство в 
отношении несовершеннолетних имеет особенности, знание которых 
позволяет не допускать нарушений закона в отношении рассматриваемой 
категории лиц и способствует вынесению законного решения в отношении 
несовершеннолетнего подсудимого 

Специфика субъекта (несовершеннолетнего лица, то есть не 
достигшего 18 лет) определяется прежде всего возрастными и 
психологическими особенностями. В связи с чем, суду необходимо 
установить не только все имеющие значение для уголовного дела 
обстоятельства, но и изучить имеющиеся в материалах уголовного дела 
сведения о личности привлекаемого к уголовной ответственности 
несовершеннолетнего. Особого внимания требует характеризующий 
подростка материал, содержащий сведения об условиях, в которых рос и 
воспитывался несовершеннолетний правонарушитель. Зачастую на 
преступный путь встают именно те подростки, в чьих семьях кто-либо из 
родителей имеет судимость или привлекался к уголовной ответственности. 
Подобный пример может убедить несовершеннолетнего в том, что ничего 
плохого с ним не произойдет, и поведение несовершеннолетнего 
преступника часто продиктовано не теми же мотивами и целями, нежели у 
взрослых преступников. 

То есть еще одной особенность по делам несовершеннолетним, 
является специальный предмет доказывания. И помимо обстоятельств 
подлежащих доказыванию и обозначенных в ст. статье 73 УПК РФ суд 
обязан дополнительно установить и те, которые содержаться в ч.1 ст. 420 
УПК РФ. А именно при рассмотрении уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних суд наряду с основными доказательствами и установить 
такие как: условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень его 
психического развития, другие особенности его личности, оказывают ли на 
него влияние посторонние лица и т. д. Согласно практике суду не всегда 
удается полностью раскрыть и доказать, те или иные обстоятельства. По 
мнению ученых важно устанавливать социально-психологические свойства; 
климат в семье, в школе, а также в другом образовательном учреждении; 
особенности характера, темперамента; интересы, увлечения; общественно-
полезная увлеченность, то есть какими полезными делами занимается; 
взаимоотношения с окружающими и т. д. Ведь установив такие 
составляющие суду легче учитывать и назначать наказание, а выносить 
решение о применении к несовершеннолетнему лицу принудительных мер 
воспитательного воздействия. 

Например, в некоторых регионах России, а именно в Свердловской, 
Ростовской, Саратовской, Иркутской областях появляются специалисты, 
точнее происходит внедрение новых специалистов, которые играют роль 
социального работника. Их роль заключается в том, что они занимаются 
сбором информации о несовершеннолетнем (воспитание, поведение, 
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характер, темперамент), а также проводят профилактические беседы, где 
чаще поднимаются темы о правонарушениях, о делинкветном поведении и 
том насколько это отрицательно сказывается на личности 
несовершеннолетнего, собственно, приводя последствия, которые ждут 
данное лицо. Активное внедрение таких специалистов в уголовное 
судопроизводство, по-нашему мнению, положительно отразится на 
профилактике преступности несовершеннолетних. Кроме того, будет 
способствовать устранению обстоятельств, способствующих совершению 
преступления. Вовлечение таких специалистов является разновидностью 
ювенальной юстиции, которую на территории России пытаются внедрить с 
1998 года, но до настоящего времени она не нашла своего полного развития. 
Как уже было обозначено выше на территории РФ не существует судов 
(судей) специализирующихся исключительно на рассмотрении уголовных 
дел в отношении несовершеннолетних. 

Нередко правоприменительная практика встречается с ситуацией, 
когда преступление совершено лицом, не достигшим возраста 18 лет, а в 
последствии расследования уголовного дела достигает этого возраста. Так в 
УПК РФ, а именно в части первой ст. 420 регламентировано то, что 
требования главы 50 применяются в том случае, когда лицо к моменту 
совершения преступления не достигло возраста восемнадцати лет. То есть, 
если привести следующую ситуацию, когда на момент совершения 
преступления обвиняемому было 17 лет, а при проведении судебного 
разбирательства ему исполняется 18 лет, соответственно у правоприменителя 
возникает вопрос о том какие нормы ему следует применять. Так, обращаясь 
к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 года № 1 
пункт 12 которого гласит о том, что если несовершеннолетнее лицо 
совершило преступление в возрасте до 18 лет, а к моменту судебного 
разбирательства достигло совершеннолетия, то по общему правилу 
полномочия законного представителя прекращаются. То есть лицо, 
достигшее совершеннолетия лишается дополнительного обеспечения его 
законных прав и интересов. В остальном суд при вынесении итогового 
решения должен учитывать, что преступление совершено в 
несовершеннолетнем возрасте, и соответственно наказание должно быть 
назначено с учетом этих положений. 

Таким образом, из выше изложенного следует, что современное 
уголовное судопроизводство с участием несовершеннолетнего имеет свои 
процессуальные особенности. Законодатель закрепляет в УПК РФ главу 50, 
которая отдельно содержит дополнительные гарантии обеспечения прав и 
интересов несовершеннолетнего. Но в тоже время не стоит забывать, что 
современное законодательство не стоит на месте и постоянно 
совершенствуется с учетом современных реалий. Так, развитие ювенальной 
юстиции на территории РФ и создание отдельных судов, занимающихся 
рассмотрением уголовных дел в отношении несовершеннолетних, с нашей 
точки зрения, положительно бы отразилось на уголовном судопроизводстве в 
целом.  
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Некоторые проблемы преодоления противодействия  

участников стороны защиты 
 

Процессуальный статус защитника установлен уголовно-
процессуальным законодательством, а именно ст. 49 УПК РФ, это лицо, 
которое осуществляет защиту прав и свобод участников уголовного 
судопроизводства, а именно, подозреваемого и обвиняемого, а также 
обеспечивает им квалифицированную юридическую помощь. 

В соответствии с требованиями ст. 49 УПК РФ защитнику нельзя 
разглашать информацию, которая ему стала известна в ходе осуществления 
защиты по уголовному делу.  

Содержание ч. 5 ст. 49 УПК РФ определяет правила допуска защитника 
в уголовный процесс. Выносить постановления и разъяснять ему права и 
обязанности должностному лицу, осуществляющему расследование по делу, 
не требуется.  

Положение ст. 11 УПК РФ обязывает правоприменителя разъяснять 
всем участникам уголовного судопроизводства разъяснять из права и 
обязанности. Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, 
то должностное лицо при производстве процессуальных действий в 
отношении защитника таких мер не осуществляет. Приведенная ситуация 
свидетельствует о нарушении принципа охраны прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Именно поэтому, мы считаем, что целесообразно на этапе допуска в 
уголовное дело не только разъяснить защитнику его права и обязанности, но 
и взять с него расписку в письменной форме и поставить акцент на 
уголовную ответственность. 

Это делается для того, что следователь смог обезопасить себя и таким 
образом повлиять на защитника, показывая, что у него есть определенные 
обязательства, о которых не нужно забывать, поскольку защитники довольно 
часто оказывает противодействие.   

Иногда перед допросом защитник просит следователя устроить им 
встречу, чтобы обсудить с уголовно преследуемым лицом некоторые нюансы 
и как они будут действовать, предлагает разные варианты, которые могут 
быть выгодны как защитнику, так и следователю. В данном случае 
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необходимо с максимальной осторожностью подходить ко всем 
предложениям защитника и общаться с ним только в том объеме, который 
ему можно знать по тактическим соображениям. 

У правоприменителя существует несколько способов для преодоления 
противодействия со стороны защитника. Нельзя не сказать о применении 
технических средств видеофиксации при производстве следственных 
действий с подследственным. На самом деле, это очень действенный метод, 
который оказывает сдерживающий эффект как на подозреваемого, так и на 
защитника. Главное в этом случае самому должностному лицу соблюсти весь 
процессуальный порядок и законность при производстве следственного 
действия. 

Допрос, как правило, протекает в различных формах. Если 
рассматривать вопросно-ответную, то необходимо после каждого ответа 
требовать от подозреваемого и защитника подпись. Безусловно, 
подозреваемый может вполне отказаться от показаний, что фиксируется в 
протоколе допроса. При этом, одним из особенностей является фиксация в 
протоколе того факта, что подозреваемый отказался отвечать на вопрос 
именно по рекомендации защитника, если это действительно так и было. 

Несмотря на то, что основные требования, предъявляемые к 
защитнику, закреплены в ст. 6 Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002  
№ 63-ФЗ1, зачастую он ими пренебрегает.   

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что защитник и 
подозреваемый могут вести себя совершенно неподобающим образом. Они 
оказывают явное противодействие и создают ситуацию острого конфликта, а 
впоследствии от них поступает жалоба на следователя за действия 
(бездействия). В таких ситуациях следователю необходимо фиксировать 
любые действия и описывать их, а лучше всего, как уже упоминалось выше, 
использовать средства видеофиксации, чтобы впредь можно было 
предоставить эти материалы как доказательства явного противодействия 
следователю со стороны защиты. 

Например, Юрьевич С.З. выделяет, что противодействие со стороны 
защитника может проявляться в самой простой форме путем неприбытия 
подозреваемого (обвиняемого) и его защитника на допрос. Не смотря на то, 
что защитник понимает о возможности применения следователем привода, 
тем не менее участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 
таким образом пытаются «сбить с толку» следователя2. 
                                                 

1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 
федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ // Российская газета, № 168, 31.05.2002  
URL: https://pravo.gov.ru (дата обращения: 29.03.2022). 

2 Проблемы противодействия расследованию преступлений и пути их преодоления: 
сборник материалов Межведомственного научно-практического семинара (Хабаровск,  
25 мая 2017 года). Хабаровск: Пятый факультет повышения квалификации (с дислокацией 
в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации, 2017. С. 61.  
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В таком случае ставится вопрос: «Как противостоять и выдержать 
такое противодействие?». 

Безусловно, трудно предугадать с точностью, будет ли субъект 
противодействовать и каким образом, тем не менее к различным ситуациям 
можно подготовиться.  

Самым простым способом это собирание информации, которая 
характеризует личность с разных сторон, это поможет противодействовать 
участникам со сторон защиты и выходить успешно из конфликта. При этом, 
не следует забывать о соблюдении процессуальных прав защитника. Мы 
считаем, что следователю следует перед допросом узнать информацию о 
защитнике, его опыт работы, стаж, особенности осуществления работы либо 
резонансные случаи по защите уголовно преследуемого лица. Это поможет 
правоприменителю грамотно подготовиться и настроиться на предстоящий 
допрос.  

В качестве примера можно привести ситуации, возникающие при 
расследовании уголовного дела, возбужденного по экономическим 
преступлениям, в отношении подозреваемого, который имеет высшее 
экономическое образование. Следователю стоит быть готовым к тому, что 
ему придется работать с профессионалом своего дела, который, возможно, 
уже не первый раз совершал подобные деяния. 

В любом таком случае противодействие защитника только усугубляет 
ситуацию в плане расследования преступлений, тогда нужно быть готовым к 
преодолению противодействия с двух сторон. 

Как говорит Зотов Р.Г. преступления не существует без 
противодействия, в любом случае преступник захочет скрыть преступление, 
избежать наказание1. 

С приведенным выше мнением можно  не согласиться, так как бывают 
редкие случаи угрызения совести человека, и он сам приходит и пишет явку с 
повинной, не оказывая противодействия, а наоборот, сотрудничая со 
следствием. 

Также Зотов Р.Г. утверждает, что есть три вида противодействия, 
которые включают в себя: 

– давление на следователя, как на лицо, ведущего уголовное 
судопроизводство; 

– давление на других участников уголовного процесса, проходящего по 
определенному делу; 

– воздействие на материальные следы, доказательства преступления. 
Все эти методы могут быть использованы в ходе допроса и к этому 

необходимо быть готовым. 
Стоит также сказать, что то, как следователь проведет допрос, как 

отреагирует и преодолеет противодействие, настолько эффективно проведет 

                                                 
1 Там же. С. 87.  
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следственное действие, он получит как можно больше значимой информации 
и покажет себя как компетентный сотрудник с хорошей выдержкой. 

Если сравнить законодательство в Белоруссии и России, то можно 
найти отличительные черты. 

В ч. 3 ст. 48 УПК РБ говорится о том, что защитник не вправе делать, 
тогда, как в УПК РФ упоминается только о не разрешении разглашения 
данных предварительного расследования1.  

Если касаться противодействия, то в обоих УПК в разных 
формулировках указано, что защитник может любыми не запрещенными 
законом методами и средствами отстаивать свою позицию и позицию 
подозреваемого (обвиняемого). 

Также по поводу применения технических средств. В УПК РФ указано 
на то, что следователь (дознаватель) вправе использовать технические 
средства, но об этом необходимо предупредить перед началом следственного 
действия. 

В белорусском уголовно-процессуальном законодательстве закреплены  
аналогичные нормы, но в ч. 4 ст. 219 УПК РБ есть одна оговорка, что звуко- 
и видеозапись заканчиваются на том, что допрашиваемое лицо делает 
заявление о том, что запись была воспроизведена правильно 

Данный небольшой нюанс встает наперевес противодействию, 
поскольку, сделав такое заявление, сам допрашиваемый усложнил своему 
защитнику задачу противодействовать органу предварительного 
расследования. 

По поводу технических средств также есть важная оговорка. В УПК РФ 
в ч. 6 ст. 164 сказано, что лицо, ведущее уголовное судопроизводство, вправе 
применять технические средства, при этом нет указания на то, что с записью 
необходимо знакомить. В УПК закреплено лишь, что обязательно по 
окончанию следственного действия нужно знакомить с протоколом 
следственного действия, однако, исходя из следственной практики, в 
основном следователь (дознаватель) включает и запись, чтобы ознакомить 
лицо, но это делают не все, и прямых указаний в законе об этом нет. 

Безусловно, чтобы оградить себя от очередного противодействия со 
стороны защитника, стоит показать всю запись вместе с протоколом.  

А вот, например, в УПК РБ указано, что запись допрашиваемому лицу 
воспроизводится полностью или частично, если он только об этом 
ходатайствует. То есть, в данном случае, если нет ходатайства от 
подозреваемого (обвиняемого), то следователь (дознаватель) может не 
воспроизводить и не знакомить лицо с записью. 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 295-3 от 16.07.1999 (ред. 

от 26.05.2021) // Российская газета, № 77, 16.07.1999. URL: https://pravo.gov.ru  (дата 
обращения: 29.03.2022). 
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Данная норма также ограждает следователя (дознавателя) от 
противодействия, поскольку, исходя из положений УПК РБ, можно сослаться 
на то, что не было заявлено ходатайства, как это требует закон. 

Исходя из УПК РФ ситуация немного сложнее, так как защитник 
может заявить о нарушении прав подозреваемого (обвиняемого). 

Таким образом, особенностью проведения допроса с участием 
подготовленного и компетентного защитника является фиксация всех фактов 
противодействия либо в протокол, либо на видеоноситель, чтобы 
обезопасить себя и использовать как доказательство против стороны защиты.  
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К вопросу о порядке передачи уголовных дел по подследственности 

 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее УПК 

РФ) в ст. ст.150–152 регламентирует подследственность уголовных дел1. 
Вопросы подследственности уголовных дел до конца не урегулированы, 
поэтому остаются на пике интереса многих авторов в юридической сфере.  

Передача дел по последственности  важный аспект в отечественном 
законодательстве, поскольку с ним связаны права человека и гражданина, 
поэтому данная тема требует детального анализа и устранения имеющихся 
пробелов. Ошибки, допущенные практиками в анализируемом процессе, 
говорят о том, что еще предстоит кропотливая работа по данному 
направлению. 

Неразрешенные проблемные вопросы, не удается полностью решить 
предпринимаемыми действия со стороны законодателя, потому что 
некоторые аспекты или не освещены или освещены не достаточно. 

 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-

ФЗ (ред. от 09.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.03.2022) // Собр. законодательства 
РФ. 2001. № 52. (ч. 1). Ст. 4921. 
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Институт подследственности уголовных дел имеет свою историю 
становления, в данный период он представляет собой связующее звено между 
практическими работниками правоохранительных органов, а также 
применением законодательных норм, которыми определяются их полномочия 
на всех этапах работы. 

Анализируемый институт законодательно закреплен, однако до сих пор 
не выработано единого механизма в вопросах порядка передачи по 
подследственности, что в практике негативно отражается на работе, потому 
что пробелы, не решенные на законодательном уровне, вызывают различные 
споры, которые в дальнейшем приходиться разрешать Конституционному 
Суду Российской Федерации (далее КС РФ), который указывает на 
необходимость применения норм подследственности во взаимосвязи с 
требованиями ч. 4 ст. 7 УПК РФ1.  

Указанные проблемы неоднократно пытались разрешить на 
ведомственном уровне, но до настоящего времени данные попытки не 
принесли желаемых результатов.  

П. 2 ч. 2 ст. 38 УПК РФ предоставляет возможность следователю 
передавать руководителю следственного органа уголовное дело без принятия 
по нему решения. Только руководитель уполномочен принимать 
окончательное решение о направлении дела по подследственности (ст. 39 
УПК РФ), примером может служить Постановление ГСУ ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю о передаче сообщения по последственности от 
25 октября 2013 года, в котором руководитель следственного органа  
заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю 
издает Постановление о передаче сообщения по последственности о передаче 
материала проверки КУСП № 10214, зарегистрированный в ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю 25.10.2013 г., направить в ОМВД России по 
Белоглинскому району Краснодарского края2. 

Следователь анализирует уголовное дело, проверяет все детали, факты, 
материалы, документы, в случаях выявления оснований для изменения 
подследственности он может вынести соответствующее постановление, на 
основании которого уголовное дело направляется руководителю 
следственного органа, для принятия решения. Руководитель имеет право 
направить прокурору уголовное дело для передачи по подследственности. 

Прокурор также, как вышеописанные субъекты имеет свои полномочия 
(п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ): отменить или передавать между органами 
предварительного расследования уголовное дело с вынесением соответству-
ющего постановления в котором будет изложена его правовая позиция.  
                                                 

1 Судебные акты Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
26 октября 2017 г. № 2278-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Беляева Анатолия Леонидовича на нарушение его конституционных прав. 

2 Постановление ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю о передаче 
сообщения по последственности от 25 октября 2013 года. 
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Можно предположить, что если следователь будет принимать решение с 
согласия руководителя следственного органа, то это положительно отразится 
на всем процессе, т. к. значительно упростит механизм передачи дела по 
подследственности. 

Следует сказать, что уголовное дело может быть изъято и передано в 
связи с перераспределением нагрузки, например, Постановление об изъятии 
и о передаче уголовного дела СО ОМВД России по Белоглинскому району от 
25 мая 2019 года, в котором врио начальника СО ОМВД России по 
Белоглинскому району передает уголовное дело в производство следователя 
СО ОМВД России по Белоглинскому району изъяв его из своего 
производства1. 

Кратко проведем анализ механизма передачи по территориальной 
подследственности, при рассмотрении данного примера следует отметить, 
что он находится вне полномочий прокурора о передаче по 
подследственности. Данное действие осуществляется в одном субъекте 
расследования. 

П. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ гласит: «…за исключением передачи 
уголовного дела или материалов проверки сообщения о преступлении в 
системе одного органа предварительного расследования».  

Спорные вопросы возникают из-за отсутствия порядка принятии 
решения о передаче по территориальности. В практической работе многие 
сотрудники допускают ошибки, из-за отсутствия полного понимания норм, 
ввиду их неполноты или пробелов. При передаче по территориальности 
руководитель следственного органа по субъекту издает постановление, с 
указанием места расследования. Для этого ему следует вначале изъять дело у 
следователя, это возможно с учетом п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ,  но только при 
наличии оснований. 

Используя данный алгоритм можно свести к минимуму ошибки в 
вопросе подследственности между равнозначными по статусу 
руководителями, и избежать нарушения ст. 6.1 УПК РФ2.  

Полагаем, что с учетом сказанного логично внести уточнения: «при 
наличии оснований в пределах одного органа предварительного следствия его 
руководитель уполномочен на принятие решения об изъятии уголовного дела 
у следователя для передачи по территориальной подследственности». 

По мнению автора, алгоритм передачи по подследственности не 
простой, в нем задействованы многие составляющие и нет незначительных 
или маловажных деталей, поэтому составление постановления обязательно. 
В нем должны быть расписаны и обоснованы все важные аспекты.  
                                                 

1 Постановление об изъятии и о передаче уголовного дела СО ОМВД России по 
Белоглинскому району от 25 мая 2019 года. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-
ФЗ (ред. от 09.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.03.2022) // Собр. законодательства 
РФ. 2001. № 52. (ч. 1). Ст. 4921. 
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УПК РФ допускает принятие решения без вынесения постановления, 
но это видится не совсем правильным. Поэтому вынесение постановления 
обязательно, для соблюдения законности, и требований ч. 4 ст. 7 УПК РФ.  

Таким образом, уголовный процесс сегодня имеет проблему передачи 
дела по подследственности. Имеющиеся теоретические недоработки и 
пробелы дают предпосылки для несогласованности в действиях 
практических работников. 

Ведомства, которые с помощью своих нормативных актов пытались 
внести понимание и четкость в недостающие нормы, также не всегда 
оправдывают себя, потому что наблюдается противоречие между ними и 
УПК РФ. Законодателю предстоит подойти к данной ситуации комплексно, 
провести глубокий анализ, проанализировать динамику, выявить пробелы и 
спорные вопросы, устранить противоречия, найти решения и внести 
изменения.  

Для того, чтобы искоренить случаи нарушения законности в 
практической деятельности, следует устранить пробелы в правовом 
регулировании, только в таком случае может быть достигнут положительный 
эффект, иначе все останется в прежнем состоянии. В практическом аспекте 
указанное может способствовать обеспечению соблюдения требований всеми 
субъектами данного механизма и благотворно скажется на единообразном 
применении норм УПК РФ1. 

В решение вопроса подследственности сегодня в законе содержится 
много противоречий и пробелов, поэтому следует опираться на ст. 151 УПК 
РФ, в которой законодателем сформулированы субъекты расследования с 
учетом вида преступления. Правильное соблюдение и определение 
подследственности уголовного дела является неотъемлемым условием 
законности предварительного расследования. 
 
 

                                                 
1 Логинова Н.В. О недостатках законодательного регулирования порядка 

реализации решения о передаче по подследственности/ [Электронный ресурс]. URL:  
http://law.sfu-kras.ru (дата обращения 16.03.2022). 
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Особенности доследственной проверки и возбуждения уголовных дел  
о преступлениях в сфере экономической деятельности 

 
Основным предназначением государства является организация и 

определение системы гарантий, которая, в свою очередь, должна обеспечить 
соблюдение и исполнение требований законодательства и действие 
исключительно в рамках законодательной базы государственных органов при 
осуществлении своей деятельности. Работа оперативных подразделений 
органов внутренних дел при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности напрямую связана с государственной и служебной тайной. 
Ведомственными нормативно-правовыми актами оперативным сотрудникам 
категорически запрещено раскрывать организацию и тактику, методы 
осуществления оперативно-розыскной деятельности.  

Согласно уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1 
(далее – УПК РФ) в статье 140 отражены поводы для возбуждения 
уголовного дела. Так, при преступлениях экономической направленности 
поводами к возбуждению дела будут являться: материалы оперативно-
розыскной деятельности, материалы проверок финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, сообщения руководителей организаций о 
преступлениях, заявления от работников предприятия, информация из 
средств массовой информации. Редко по преступлениям в сфере 
экономической деятельности встречается такой повод как явка с повинной. 

Но кроме поводов, для обоснованного и законного принятия решения о 
возбуждения уголовного дела необходимо основание. 

Так, в преступлениях в сфере экономики, основанием для возбуждения 
уголовного дела будут являться:  разные факты незаконного оказание услуг 
и выполнения работ; также факт образование коммерческого предприятия, 
без цели выполнения экономической деятельности, а, например, незаконное 
получение кредитов, что обращает на себя внимание; факт осуществления 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 30.12.2021) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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банковской или иной экономической деятельности без соответствующей 
лицензии; перечисления денежных средств в другие организации, в которых 
имеются налоговые льготы; использование подложной лицензии и 
сертификатов, фальсификация документов и тому подобное.  

Также стоит отметить, что в УПК РФ статье 74 отмечены 
доказательства, на основании которых устанавливаются обстоятельства 
подлежащие доказыванию. Данные обстоятельства должны выступать 
доказательствами по уголовному делу, с соблюдением свойств доказательств, 
а именно относимости, достоверности, достаточности, допустимости. 
Поступающую в полицию информацию следует разделить на ту, которая 
требует предварительной проверки по преступлению, и на ту, которая не 
нуждается в такой проверке. В данном случае вся информация разделяется на 
группы по необходимости доказывания, так как в случае, если информация – 
это неточные и неполные сведения, то необходимо будет проводить 
предварительную проверку, а если информация содержит доказательства с 
учетом всех свойств, то такая информация в предварительной проверке не 
нуждается1. 

Предварительная или, по-другому, доследственная проверка2 
выступает специфическим действием, проводимым на стадии возбуждения 
дела с целью вынесения обоснованного решения о возбуждении уголовного 
дела или решения об отказе в возбуждении уголовного дела. При такой 
проверке устанавливаются необходимые признаки и факты содеянного 
преступления, определяется квалификация деяния и подследственность.  

В рамках доследственной проверки должны соблюдаться сроки, 
установленные статьей 144 УПК РФ, а также проводить следственные 
действия установленные статьей 176 УПК РФ – следственный осмотр.  

Говоря о сроках доследственной проверки необходимо отметить, что 
часто сроки нарушаются, на практике присутствует продление до 10 суток, 
не всегда успевают принять решение о возбуждении уголовного дела в 
течение трех суток по многим обстоятельствам.  Также при проведении 
ревизий и документальных проверок срок может затянуться, и тогда 
необходимо будет продлевать до 30 суток.  

Проверка ограничивается оптимальным количеством необходимых 
проверочных мероприятий, а также в рамках статьи 161 УПК РФ 
присутствует недопустимость разглашения данных предварительного 
расследования.  

Оперативный сотрудник, получив информацию о преступлении 
планирует свою деятельность в доследственной проверке.  Стоит отметить, 
что набор предварительных проверочных мероприятий общий для всех видов 
                                                 

1 Ишмаева Т. П. К вопросу о юридических свойствах доказательств в уголовном 
процессе. URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 15.01.2022). 

2 Медведева В.Е, Ястребова Т.И. Доследственная проверка в рамках стадии 
возбуждения уголовного дела. URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 15.01.2022). 
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преступлений, в том числе и экономической направленности, просто в 
каждом конкретном случае проводят определенные мероприятия1. В УПК РФ 
прямо не установлен круг проверочных мероприятий. Исходя из практики, 
стоит отметить, что в основном на первоначальном этапе проводят: 
истребование документов, получение объяснений, осмотры места 
происшествия, проведение документальный ревизий, а также необходимые 
мероприятия предусмотрены Федерльным законом «Об оперативно-
розыскной деятельности»2. 

Например, при проведении доследственной проверки по 
преступлениям экономической направленности целесообразно будет 
проводить следующие мероприятия. А именно, изучать поступающие 
материалы, брать объяснение от причастных лиц, давать поручения, 
проводить внезапные проверки хозяйственной деятельности организации, 
организовывать ревизии и проверки денежных и материальных ценностей 
организации, организация встречных проверок, истребовать документы, 
которые содержат следы экономических преступлений,  изучать особенности 
документооборота в организации. После проведенных мероприятий 
необходимо вынести законное и обоснованное решения в рамках статьи 145 
УПК РФ, а именно: о возбуждении уголовного дела, об отмене в 
возбуждении уголовного дела, или передачи материала по 
подследственности. 

Таким образом, при проведении проверки по преступлениям в сфере 
экономики, можно проводить такие мероприятия на предприятии как: в ходе 
доследсвенной проверки организовать встречную проверку и взаимный 
контроль, также можно провести сопоставление учетных данных 
организации, а также проводить криминалистический анализ документов 
организации3.   

Также в рамках доследственной проверки может проводиться анализ 
вспомогательных документов. Например, проверка накладных работников на 
отпуск без товаров лицам, занимающихся незаконным 
предпринимательством.  При данном мероприятии можно будет установить 
несоответствие бухгалтерской отчетности, что позволит выявить незаконную 
реализацию товара, что будет выступать признаком преступления.  

При криминалистическом анализе документов можно выявить подлог 
документа. При нем возможно полное и неполное изготовление 

                                                 
1 Шевелев Н.С. Система оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в 

ходе раскрытия и расследования преступлений. URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 
15.01.2022). 

2 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995  
№ 144-ФЗ (последняя редакция) // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3 Егорова Т.И. Особенности расследования преступлений в сфере экономической 
деятельности. URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 15.01.2022). 
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учредительных документов организации, различных банковских документов, 
не соответствующих установленной в организации форме, а также выявление 
подчисток, исправлений и других видов подделки печатей, штампов и тому 
подобное. 

Так, Ремонтненским районным судом Ростовской области по части 
первой статьи 176 УК РФ вынесен приговор в отношении гражданина М., 
который имея умысел на незаконное получение кредита, предоставил банку 
ложные сведения о хозяйственном положении, являясь индивидуальным 
предпринимателем1. Доказательствами по данному делу выступали 
следующие материалы: протокол осмотра места происшествия, протокол 
осмотра предметов – кредитного досье по  кредитному договору. 

В соответствии со статьей 145 УПК РФ, должно быть принято одно из 
основных решений по проведенной проверке. При наличии достаточных 
оснований возбуждается уголовное дело с указанием на квалификацию 
экономического  преступления.  

Так, в рамках данной статьи Петровским городским судом Саратовской 
области было удовлетворено исковое заявление прокурора о признании 
запрещение размещения информации о способах хищения денежных средств 
при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в телекоммуниционной 
сети «Интернет»2. 

При преступлениях в сфере экономики важным моментом выступает 
момент возбуждения уголовного дела. Именно следователь определяет, когда 
возбуждается уголовное дело, конечно, с соблюдением положений статьи 144 
УПК РФ, исходя из имеющихся материалов доследственной проверки. 
Основания для возбуждения имеются при одной из некоторых ситуаций:  
1) признаки преступления доказаны оперативным путем; 2) признаки 
преступления выявлены в результате проведения документальных ревизий и 
проверок. 

Стоит отметить, что наибольшее значение в раскрытии и 
расследовании преступлений в сфере экономики имеет взаимодействие 
правоохранительных органов. Взаимодействие следователя и оперативного 
работника должно начинаться на этапе предварительной проверки, и 
продолжаться после возбуждения уголовного дела.   

Таким образом, на этапе доследственной проверки и последующих в 
число оперативных мероприятий могут входить такие общие мероприятия 
как: 

1) розыск лиц, причастных к содеянному; 
2) изучение личности как подозреваемых, так и свидетелей; 

                                                 
1 См.: Приговор № 1-64/2020 от 29 июля 2020 г. по делу № 1-64/2020 

Ремонтненского районного суда Ростовской области. URL: https://sudact.ru (дата 
обращения: 20.01.2022). 

2 См.: Решение Петровского  городского  суда  (Саратовской  области) № 2А-517/2019  от 3 
февраля 2020 г. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 08.12.2021). 
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3) сбор необходимых сведений о преступниках и их планах, разработка 
лиц, разработка тактических планов по раскрытию преступлений;  

4) получать информацию о лицах, фактах и событиях; 
из мероприятий, проводимых по экономическим преступлениям 

необходимо отметить такие как:  
5) направление запросов в налоговые инспекции по расчетным счетам 

организации;  
6) получение данных об организации и лицах, работающих в ней и 

сотрудничающих с такой организацией, ее финансовое положение, и 
информация о хозяйственной деятельности. 

При расследовании преступлений наиболее часто используются 
следующие формы взаимодействия:  

1) дача письменных поручений о производстве оперативно-розыскных 
мероприятий;  

2) дача поручений о производстве следственных действий;   
3) участие оперативного сотрудника в составе следственно-

оперативной группы; 
4) дача поручений об исполнении постановлений о приводе;  
5) выполнение иных процессуальных действий, а также оказание 

содействия при их осуществлении.  
Стоит отметить, что информация по экономическим преступлениям 

имеет особую форму закрепления, так как это документация бухгалтерской и 
налоговой отчетности. В данных видах преступления основным объектом 
выступают документы, так как именно там отражены следы преступления1. 
Но на таких документах прямо не написано и не указано, что это подлог, или 
есть элементы подчистки и иных видов следов преступления. Поэтому, 
следователь в первую очередь должен обращать внимание на бухгалтерские 
документы.  

Когда мы говорили о сроках проведения доследственной проверки, то 
отмечали, что срок может быть продлен для проведения документальных 
ревизий. Поэтому следователю, для решения задач по уголовному делу, 
необходимо привлекать соответствующих специалистов-ревизоров.  

Стоит отметить, что своевременное изучение документов, имеющих 
отношение к материалам по экономическим преступлениям, позволяют 
своевременно принять законное и обоснованное решение о возбуждении 
уголовного дела. Получать необходимые рекомендации специалистов-
ревизоров, а также правильно выбрать мероприятия для раскрытия 
преступления экономической направленности.  

 
 

                                                 
1 Голубятников С.П., Кравченко Ю.М., Меджевский А.А. Основы судебной 

бухгалтерии. Н. Новгород, 1994. С. 18. 
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Особенности задержания иностранного гражданина  

в качестве подозреваемого 
 

На сегодняшний день в научной литературе актуальными являются 
вопросы теоретического и практического содержания, связанные с 
задержанием иностранного гражданина. Ряд исследователей указывает, что 
присутствие иностранного элемента в правоотношениях усложняет порядок 
задержания и накладывает на него определенные особенности. Рассмотрим 
позиции некоторых авторов по данному аспекту. 

Так Шестакова Т. Д. исследует алгоритмы действий следователей при 
производстве по уголовному делу с участием иностранного элемента, то есть 
иностранного гражданина.1 Данный автор выделяет интересную 
нижеследующую проблему, связанную с задержанием иностранного 
гражданина в качестве подозреваемого. 

участие в процессе иностранца порождает ряд обязанностей для 
следователя. Они прямо не зафиксированы в УПК, но прямо следуют из него. 
Фактически, это те действия, от выполнения которых зависит, будут ли 
реализованы положения УПК, его принципы, права и обязанности 
участников процесса, или нет2. 

Филатова М.А., Бутко А.3 исследуют иную проблему – связанную 
гарантией прав и законных интересов иностранного гражданина. Данные 
авторы указывают, что иностранные граждане в силу Конституции 
Российской Федерации обладают равными правами с гражданами России за 
рядом исключения (в основном исключения составляют политические права 

                                                 
1 Шестакова Т.Д. К вопросу об алгоритме действий следователя при производстве 

по уголовному делу с иностранным элементом // Актуальные проблемы российского 
права. 2016. № 5. С. 919–923. 

2 Там же. 
3 Филатова М.А., Бутко А. Условия содержания под стражей: новый российский 

механизм защиты и практика европейских стран. Решение Европейского суда по правам 
человека по делу «Шмелев и другие против России» // Международное правосудие. 2020. 
№ 2. С. 27–46. 
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и права в сфере государственного управления). Иностранные граждане при 
задержании пользуются всеми теми же правами, что и граждане России в 
соответствии с нормами УПК РФ. Данное касается не только самого порядка 
задержания, но и порядка и условий содержания иностранного гражданина, 
который был задержан. Незнание русского языка не может являться 
основанием для ущемления или ограничения прав задержанного 
иностранного гражданина, которому должен быть своевременно 
предоставлен переводчик.  

Гурулева Т. Е.1 поднимает другую важную проблему, связанную со 
сроком задержания иностранного гражданина в целях его выдворения за 
пределы территории Российской Федерации. Данный автор указывает, что не 
редко иностранные граждане задерживаются на недопряденный срок в связи 
с необходимостью подготовить их выдворение. Однако, если такое 
выдворение по каким-либо причинам задерживается, то увеличивается и срок 
задержания иностранного гражданина. 

Данная проблема особенно актуальна на сегодняшний день, когда 
введен ряд ограничений не только из-за пандемии в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, но и проведением 
специальной военной операции на территории Украины. Как известно, ряд 
стран закрыли авиасообщение с Россией, мобильность передвижения 
существенно нарушено, что также может привести к затягиванию  сроков 
выдворения иностранного гражданина за пределы территории Российской 
Федерации. 

Нагаев Е.А.2 в свое время поднимал иную проблему – нарушение 
сроков уведомления консульского учреждения о задержании иностранного 
гражданина. Мы привели анализ судебной практики и не нашли свежих 
судебных актов, в которых оспаривались бы действия сотрудников органов 
внутренних дел об уведомлении консульских учреждений о задержании 
иностранного гражданина. На сегодняшний день при задержании 
иностранного гражданина правоохранительные органы стараются 
своевременно и в соответствии с требованиями УПК РФ уведомлять 
консульские учреждения о задержании иностранного гражданина. Однако, на 
сегодняшний день в связи с обостренной политической обстановкой и 
«изоляцией» Российской Федерации из-за проведения специальной военной 
операции на территории Украины становится актуальным вопрос – как 
уведомлять консульское или дипломатическое учреждение  в нужный срок, 
если ряд иностранных государств отозвали своих представителей 
(дипломатов и консулов) из Российской Федерации в качестве протеста.  

                                                 
1 Гурулева Т.Е. Вопросы судебного контроля за лишением права на свободу и 

личную неприкосновенность при рассмотрении судами дел в сфере миграции // Судья. 
2019. № 10. С. 56–61. 

2 Нагаев Е.А. О сроках уведомления консульских учреждений о задержании или 
аресте иностранных граждан // СПС КонсультантПлюс. 2013. 
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Обозначенный нами круг вопросов требует разрешения и поиск новых 
путей развития.  

Таким образом, в рамках данной статьи мы проанализировали 
теоретические и практические аспекты и проблемы, связанные с 
задержанием иностранного гражданина в качестве подозреваемого. Анализ 
научной и учебной литературы позволил прийти к выводу, что на 
сегодняшний день данному аспекту исследователи уделяют повышенное 
внимание, поскольку наличие иностранного элемента затрудняет 
производство по делу. Сделан вывод, что задержанные иностранные 
граждане часто привлекаются в качестве понятых в рамках иного уголовного 
дела в отношении иностранного гражданина, что является тактической 
ошибкой следователя или дознавателя. Чаще всего иностранные граждане 
пытаются помочь своим землякам, в связи с чем осуществляют 
противодействие проведению расследования по уголовному делу.  

Другая проблема связана с возможностью наличия у иностранного 
лица консульского или дипломатического иммунитета. Соответственно, 
следователю перед задержанием иностранного гражданина в качестве 
подозреваемого необходимо выяснить факт наличия или отсутствия такого 
иммунитета. Также при задержании иностранного гражданина следователю 
необходимо ознакомиться с соответствующими нормами международного 
права и двустороннего договора, заключенного между Российской 
Федерацией и тем государством, гражданином которого является 
задержанное лицо. Данное является необходимым, поскольку нормы такого 
соглашения подлежат применению.  

Анализ научной литературы позволил прийти также к выводу, что на 
сегодняшний день очень много авторов и исследователей предлагают свои 
пути усовершенствования действующего российского уголовно-
процессуального законодательства, связанного с задержанием иностранного 
гражданина. Однако, все предложения остаются без внимания со стороны 
законодателя, что не позволяет разрешать имеющиеся в данной  сфере 
проблемы. 
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В теории правовых основ регулирования вопроса проверки и оценки 

вещественных доказательств учеными принято отмечать, что проверка и 
оценка являются неотъемлемой частью процесса доказывания в уголовном 
судопроизводстве.  

Рассматривая проверку вещественных доказательств, как один из 
основных элементов доказывания на стадии досудебного разбирательства, 
выделяются основные особенности: ее производство осуществляется при 
отсутствии у дознавателя, следователя целостного представления о 
совершении преступления, то есть в условиях определенной познавательной 
неопределенности; она происходит в условиях ограничения действия 
отдельных принципов уголовного процесса (непосредственность, 
состязательность, равноправие сторон и гласность); она осуществляется 
лицом, которое проводит дознание, дознавателем, следователем, которые не 
являются самостоятельными и независимыми в той мере, которая 
свойственна суду, поскольку на содержание результатов их деятельности по 
проверке доказательств могут воздействовать начальники органов дознания и 
расследования; она осуществляется органами, основным содержанием 
деятельности которых является реализация функции уголовного 
преследования; содержание и результаты деятельности по проверке 
доказательств не являются окончательными и обязательными для суда. 

Для уголовного процесса характерно то, что закон заранее не 
определяет силы и значения доказательств. Напротив, сила, значение и 
достоверность того или иного доказательства определяются каждый раз 
следователем, дознавателем и судом.  

Проверка вещественных доказательств осуществляется как путем 
проведения следственных действий, так и логическим путем. Следственные 
действия условно могут быть поделены на действия, направленные на 
собирание, и следственные действия, направленные на проверку 
доказательств. Например, допрос и осмотр направлены на собирание 
доказательств; очная ставка, проверка показаний на месте, следственный 
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эксперимент  на проверку. Но это не всегда так. И допрос может проводиться 
с целью проверки, а следственный эксперимент  получения новых 
доказательств. 

Необходимо отметить, что на практике не всегда в полной мере 
используется такой способ проверки предметов, имеющих признаки 
вещественных доказательств, как предъявление их для опознания. В 
основном опознавание таких предметов не проводилось, хотя необходимость 
в проведении указанного следственного действия была. 

Проверка доказательств и их источников предшествует их оценке и 
является ее необходимой предпосылкой. Мы разделяем мнение 
Н.М. Михеенко, который отмечал, что основным отличием проверки от 
оценки является то, что первая осуществляется как с помощью практических 
(следственных и судебных) действий, так и логическим путем, с помощью 
умственной деятельности, а вторая представляет собой только умственную 
деятельность. 

Стоит выделить такие способы проверки вещественных доказательств: 
сопоставление с документами, в которых отражен порядок сбора 
вещественных доказательств; сопоставление с протоколом осмотра 
вещественного доказательства и приложениями к нему (фото, видео); обзор в 
судебном заседании и акцентирование внимание суда на тех или иных 
обстоятельствах, связанных с вещью и ее осмотром, в частности, с целью 
выяснения, был ли соблюден порядок хранения вещественных доказательств; 
постановка вопросов относительно вещественных доказательств свидетелям, 
экспертам, специалистам, которые осматривали вещь, и ответы на них; 
сопоставление с иными доказательствами. 

С проверкой вещественных доказательств и их источников неотделимо 
связана их оценка, которая должна соответствовать общим требованиям 
оценки доказательств, но вместе с тем, как и оценка иных средств 
доказывания, имеет определенные особенности. Оценка каждого 
вещественного доказательства состоит в определении характера их 
источника, а также в соответствии с правилами принадлежности и 
допустимости. 

Оценка вещественных доказательств основывается на внутреннем 
убеждении лица, ее осуществляющего. Внутреннее убеждение – это твердая 
уверенность, которая сложилась при производстве у следователя 
(дознавателя) относительно правильности оценки всех имеющихся в 
производстве сведений и доказательств и всех установленных в уголовном 
производстве фактов; правильным является полученный вывод во всех 
вопросах, которые возникли во время расследования. С одной стороны, оно 
субъективно, потому что является убеждением конкретного субъекта 
уголовного судопроизводства как человеческим чувством; с другой же 
стороны, оно объективно, то есть имеет объективную основу. Такой основой 
являются доказательства, имеющие место в производстве. 
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В уголовном судопроизводстве И.И. Мухин, исследуя особенности 
оценки вещественных доказательств, справедливо подчеркивал, что 
внутреннее убеждение судьи при исследовании доказательств не входит в 
принцип свободной оценки доказательств, поскольку это категория не 
процессуальная, а психологическая.  

Учитывая соревновательную конструкцию современного уголовного 
процесса Российской Федерации, нужно отметить, что при оценке 
вещественных доказательств должен быть решен вопрос и об их 
допустимости, то есть о соблюдении правил их собирания и исследования, 
включая правила надлежащего оформления соответствующих действий. 

Лица, которые проводят предварительное расследование по уголовным 
делам, должны помнить, что в тех случаях, когда принадлежность 
вещественных доказательств к делу не вызывает сомнений, нарушение 
правил их получения влечет за собой недопустимость их в качестве 
доказательств. 

При оценке предметов-источников доказательств и полученных 
благодаря им показаний, имеющих отношение к делу, необходимо всегда 
исходить из общих правил (принципов) оценки доказательств. 

Оценка вещественных доказательств – сложная процессуальная и 
одновременно умственная деятельность суда, а также лиц, участвующих в 
деле, что имеет место на всех стадиях процесса.  

Не менее интересной является точка зрения, согласно которой оценка 
доказательств – психическая деятельность субъектов оценки, протекающая 
на основе логических и правовых законов по определению качеств и 
признаков судебных доказательств, что включает в себя 3 этапа: постановку 
задачи, решение задачи и результат.  

Как видим, толковали понятие «оценка вещественных доказательств» 
как комплексное многовекторное явление, что одновременно охватывает и 
обеспечивает взаимосогласованное сочетание одновременно логической, 
мыслительной, психологической, лексикологической, и процессуальной 
деятельности, прежде всего, суда и других участников уголовно-
процессуальных правоотношений.  

Не менее важным и дискуссионным в наше время является вопрос 
определения субъектов оценочной деятельности. Как правило разнообразие 
взглядов ученых на эту проблему позволяет объединить существующие 
подходы к определению субъектного состава на два течения: 

1. Дуалистическое течение, согласно которому субъектами 
доказательственной, в том числе оценочной деятельности являются как суд, 
так и лица, которые принимают участие в деле, поскольку все они 
наделялись определенными полномочиями по сбору, исследованию и оценке 
доказательств. Это позволяет ведущему ученому-процессуалисту 
В.В. Комарову утверждать, что оценку доказательств осуществляет не только 
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суд, но и лица, которые принимали участие в деле, на протяжении всего 
производства уголовного дела. 

2. Монистическое течение, сторонники которого отстаивают позицию, 
согласно которой исключительно суд (судья) является субъектом оценки 
вещественных доказательств в уголовном процессе. Так, ведущие российские 
процессуалисты В.А. Мусин, Н.А. Чечина, Д.М. Чечотов обобщили, что 
субъектами доказывания в части собирания и исследования доказательств 
являются стороны и другие лица, участвующие в деле, а в части оценки 
доказательств – суд. Продолжает эти рассуждения К.Б. Рыжов, который 
настаивает, что именно деятельность суда, как единственного субъекта 
оценки доказательств, играет главную роль в этом процессе. 

Ни одно из приведенных течений, на наш взгляд, не является 
исчерпывающим и всесторонне не дает ответ на вопрос, кто же из субъектов 
уголовно-процессуальных правоотношений осуществляет оценку 
вещественных доказательств. Наряду с этим определенная категоричность 
выводов сторонников каждого из течений приводит к своеобразной 
односторонности конечных утверждений. Поэтому считаем целесообразным 
отойти от императивности вышеупомянутых течений и сформулировать 
собственный подход к определению круга субъектов оценки вещественных 
доказательств, который на наш взгляд, более полно будет характеризовать 
распределение полномочий по оценке вещественных доказательств в 
уголовном процессе между всеми участниками судопроизводства. 

Разграничение между проверкой и оценкой доказательств следует 
проводить по четырем признакам: во-первых, проверка – сочетание 
практических действий и логической мыслительной деятельности, в то время 
как оценка – это чисто логическая умственная деятельность; во-вторых, 
оценка доказательств происходит непосредственно перед принятием 
властного процессуального решения, тогда как проверка предшествует 
оценке; в-третьих, предметом оценки, в отличие от проверки, выступают не 
только относимость, допустимость и достоверность, но и достаточность 
доказательств; в-четвертых, проверку доказательств осуществляет 
значительно более широкий круг субъектов, тогда как оценку доказательств 
– только те субъекты, которые уполномочены на принятие властных 
процессуальных решений. 

Таким образом подводя итог вышесказанному, отмечается что 
проверка и оценка вещественных доказательств является неотъемлемыми 
элементами процесса доказывания в уголовном судопроизводстве. При 
рассмотрение основных понятий проверки, мы приходим к выводу, что она 
осуществляется как путем проведения следственных действий, так и 
логическим путем. В свою же очередь оценка вещественных доказательств 
является комплексным многовекторным явлением, что одновременно 
охватывает и обеспечивает взаимосогласованное сочетание одновременно 
логической, мыслительной, психологической, лексикологической и 
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процессуальной деятельности, прежде всего, суда и других участников 
уголовно-процессуальных правоотношений.    

Наряду с вышеуказанными понятиями, существуют и отмечаются 
основные разграничения проверки и оценки вещественных доказательств, 
как основ, которые направлены на практическую деятельность получения 
доказательств и процесса логических действий, включающих изучение и 
исследование полученных доказательств. 
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Оценка следователем достоверности заключения эксперта: 

вопросы теории и практики 
 

Общеизвестно, что результаты экспертизы подлежат оценке. На 
сегодняшний день разработана определенная методика оценки результатов 
судебной экспертизы, которая признана повысить эффективность и 
результативность данного этапа. Итак, оценка результатов экспертизы 
производится в соответствии с общими положениями оценки экспертного 
заключения, которые разработаны в теории судебных доказательств. 
Необходимо отметить, что следователь обязан производить оценку 
результатов судебной экспертизы в совокупности с иными доказательствами 
по делу, что следует из положений статьи 88 УПК РФ. 

Экспертное заключение, как объект оценки, подвергается 
исследованию в двух основных аспектах: 

Во-первых, определяется полноценность экспертного заключения, как 
средства доказывания, исследуется носитель (источник) сведений об 
установленных обстоятельствах. 

Во-вторых, оценке подвергаются установленные экспертом (экспертам) 
сведения1. 

Оба названные аспекты не отделимы друг от друга и всегда 
присутствуют оба при проведении оценки результатов судебной экспертизы. 

                                                 
1 Топорков А.А. Криминалистика: учебник. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2016. 464 с. 
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Отметим, что порядку оценки результатов судебной экспертизы также 
уделяется повышенное внимание на доктринальном уровне. Чаще всего 
исследователи уделяют внимание оценки результатов определенного вида 
экспертизы. Например, Ильин Н.Н. исследует порядок оценки результатов 
судебно-искусствоведческой экспертизы при расследовании изготовления и 
оборота материалов или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних1. Бондаренко Л.К. посвятил свою научную статью 
изучению признаков и критериев оценки научной обоснованности 
результатов судебно-искусствоведческой экспертизы2. 

Ткачева Н.Н. в своей работе указывает, что вопрос оценки результатов 
проведенной судебной экспертизы является очень актуальным на 
сегодняшний день. Данное объясняется тем, что за последние годы 
экспертное заключение приобрело преимущественный характер в процессе 
доказывания по уголовным и иным делам3. При этом необходимо отметить, 
что заключение эксперта, как и иное доказательство по уголовному делу, не 
имеет для суда заранее установленной силы, они все подлежат оценке судом 
на равных основаниях.  

Больше значение имеет оценка компетентности эксперта. Например, 
некомпетентность эксперта может быть обусловлена недостаточно высокой 
квалификацией, низким уровнем знаний в необходимой области, 
несоответствие специальных познаний поставленным задачам перед 
экспертом и т. п. Последнее, например, наблюдается, когда специалист в 
области медицины проводит исследование текстильного волокна. Однако, 
если экспертиза проводилась в специализированном экспертном учреждении, 
то оценка компетентности эксперта не представляет сложностей, так как 
сотрудники экспертных центров проходят специальную подготовку и 
аттестацию на право проведение исследований в определенной области и 
определенной специализации.  

Оценка результатов экспертизы является очень важным этапом, так как 
именно по его результатам принимается решение о необходимости 
проведения повторной или дополнительной экспертизы. Если проводится 
повторная или дополнительная экспертиза, то оценка их результатов 
производится в совокупности с оценкой результатов первичной экспертизы. 

                                                 
1 Ильин Н.Н. Судебно-искусствоведческая экспертиза при расследовании 

изготовления и оборота материалов или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних // Российский следователь. 2020. № 10. С. 3–7. 

2 Бондаренко Л.К. Признаки и критерии оценки научной обоснованности 
результатов судебно-искусствоведческой экспертизы // Культура: управление, экономика, 
право. 2016. № 4. С. 3–8. 

3 Ткачева Н.Н. Заключение эксперта: традиционный вид доказательства или особое 
средство защиты нарушенного права? // Администратор суда. 2019. № 1. С. 13. 
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Особенно данное важно, если получены противоречивые результаты, 
противоречащие друг другу1.  

Обращаем внимание, что при оценке полнота экспертного заключения 
определяется не только выводами эксперта, но также и проведением 
обязательных для судебной экспертизы вспомогательных исследований. В 
частности, важно установить получили ли отражение в описательной части 
экспертного заключения исследования состояния упаковки, в которой 
поступили эксперту объекты для исследования; описание удостоверительных 
реквизитов, к которым относятся печати,  оттиски печатей, подписи, пломбы, 
бирки, контрольные наклейки и т. п.2  

Отметим, что ряд проблем при оценке возникает при формулировке 
выводов эксперта в вероятной форме. Категорические выводы эксперта 
оцениваются легче. Ведь основной причиной формулирования вероятных 
выводов является недостаточность информации, предоставленной эксперту. 
Недостаточность такой информации также негативно сказывается и на 
оценку результатов судебной экспертизы. Задача следователя заключается в 
том, чтобы с использованием всех знаний оценить вероятный вывод эксперта 
(экспертов) и правильно его использовать. Еще раз отметим, что вероятный 
вывод не должен быть основан только на предположениях эксперта. Он 
также должен быть научно обоснованным, как и категорический вывод 
эксперта. 

Все экспертные ошибки принято подразделять на три основные 
группы: процессуальные, гносеологические и деятельностные. Обращаем 
внимание, что ошибки основываются на добросовестном заблуждении 
эксперта. Если эксперт или группа экспертов умышлено нарушили правила, 
исказили данные и т. п., то нельзя говорить об ошибке. Тут речь идет об 
умышленных противоправных действиях эксперта, которые являются 
правонарушением и преследуются по закону. 

Таким образом, в рамках данной статьи мы произвели характеристику 
этапу оценки следователем результатов экспертизы – экспертного 
заключения. Сделан вывод, что данный этап обладает высоким значением, 
так как именно по его результатам принимается решение о назначении 
повторной или дополнительной судебной экспертизы; заключение эксперта 
оценивается как доказательство по делу, то есть производится оценка его 
доказательственных свойств. Заключение эксперта подлежит оценки по 
нескольким критериям, главными из которых является научная 
обоснованность и полнота экспертного заключения. Заключение эксперта 
оценивается следователем всегда только в совокупности с иными 
доказательствами по делу на основании собственных знаний в различных 
                                                 

1 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 
административном и уголовном процессе: монография. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 
Норма, ИНФРА-М, 2018. 576 с. 

2  Там же. 
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областях. В случае если имеются неясные момента, противоречия и т. п., то 
может быть назначен и проведен допрос эксперта, что также является 
важным элементом в процессе оценке экспертного заключения.  

Сделан вывод, что проведение оценки результатов экспертизы в 
значительной степени облегчается, если экспертиза проводилась в 
специализированном экспертном учреждении, где сотрудники (эксперты) 
проходят аттестацию, переаттестацию и т. п., в котором применяются 
определенные научные методики проведения судебных экспертиз и т. п. 
также сделан вывод, что ряд проблем возникает при оценке вероятных 
выводов эксперта.  

Категорические выводы, изложенные в экспертном заключении, 
оценивать проще, так как имеется достаточное количество необходимой 
информации и сведений. Мы видим, что даже вероятностные выводы 
эксперта имеют важное значение и могут стать причиной и основанием для 
проведения срочных оперативно-розыскных мероприятий. 

 
 

Камерцель Софья Витальевна, 
курсант 3 курса  

Уральского юридического института МВД России 
 

Научный руководитель: 
Политыко Ольга Евгеньевна,  

старший преподаватель кафедры уголовного процесса  
Уральского юридического института МВД России 

 
Сравнительная характеристика уголовно-процессуальных отношений, 
появляющихся в случае наступления смерти уголовно преследуемого 

лица по уголовно-процессуальному законодательству  
Российской Федерации и Республики Беларусь 

 
Актуальность выбранной темы связана с тем, что при производстве по 

уголовному делу часто возникают проблемы, независящие от субъектов, 
уполномоченных на осуществление уголовного судопроизводства. Одной из 
таких проблем является смерть участника уголовного судопроизводства. 
Данный юридический факт может произойти на любой стадии уголовного 
процесса, что значительно затрудняет деятельность властных участников.  

Пробел законодательства влияет на расхождение деятельности органов 
предварительного расследования, которые вынуждены применять нормы 
УПК РФ по аналогии. Каждый правоприменитель вырабатывает для себя 
определенную процедуру расследования по уголовным делам данной 
категории. Часто сотрудники правоохранительных органов руководствуются 
положением п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и выносят постановление об отказе в 
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возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела. 
Указанные решения нарушают права человека. Для восполнения пробелов 
необходимо рассматривать различные пути решения данной проблемы, 
поэтому рассмотрим, к каким процессуальным последствиям приводит 
смерть уголовно преследуемого лица по законодательству Республики 
Беларусь.  

Сравним, как осуществляется процедура уголовного судопроизводства 
в случае наступления смерти подследственного в Российской Федерации и 
Республике Беларусь. В УПК РФ не предусматривается отдельной главы, 
закрепляющей процессуальные особенности уголовного судопроизводства в 
отношении умершего лица. Однако, о необходимости ее введении шла речь в 
проекте федерального закона № 180771-6, который не был принят1. Что 
касается УПК РБ, в нем имеется раздел особенных производств, 
включающий главу 49.2 «Производство по материалам и уголовному делу в 
случае смерти подозреваемого, обвиняемого, лица, подлежавшего 
привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого».  

В Российской Федерации производство ведется по общим условиям 
лишь с некоторыми отклонениями от стандартной процедуры. Специфика 
дел данной категории проявляется и в процессе привлечения лица в качестве 
обвиняемого, который проводится по правилам и в порядке главы 23 УПК 
РФ. Однако в данной ситуации у следователя нет субъекта преступления. 
Согласно ст. 171 УПК РФ деятельность следователя при предъявлении 
обвинения начинается с вынесения постановления о привлечении лица в 
качестве обвиняемого, в данном случае в отношении умершего лица. 
Следующим шагом о принятии решения должен быть уведомлен 
представитель умершего уголовно преследуемого лица в порядке ч. 4 ст. 172 
УПК РФ. При этом следователю подлежит разъяснить представителю его 
право на приглашение защитника. Ознакомление представителя обвиняемого 
с постановлением должно быть осуществлено в общем порядке, однако, 
необходимо сделать отметку о том, что с постановлением ознакомлен 
представитель, а не сам обвиняемый. Согласно положениям главы 23 УПК 
РФ следователь обязан разъяснить обвиняемому сущность обвинения, а так 
же его права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. По делам данной категории 
эта процедура осуществляется в отношении представителя обвиняемого, за 
исключением наделения его правами ст. 47 УПК РФ. 

Следующим шагом, согласно УПК РФ, является допрос обвиняемого.  
В рассматриваемой ситуации обвиняемым является умершее лицо, 
следовательно, необходимо провести допрос его представителя. С учетом 

                                                 
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (в части уточнения порядка производства по уголовному делу в случае смерти 
обвиняемого, подозреваемого, лица, подлежавшего привлечению к уголовной 
ответственности: Законопроект № 180771-6 от 29 ноября 2012 г. [Электронный ресурс]. 
URL: https:// sozd.duma.gov.ru/bill/180771-6 (дата обращения: 25.02.2022). 
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пробелов в законодательстве следователь сталкивается с проблемой, 
связанной с субъектом следственного действия.  

После ознакомления с постановлением о привлечении умершего лица в 
качестве обвиняемого, следователем может быть допрошен законный 
представитель, если он обладает сведениями, имеющими значение для 
уголовного дела. Однако, стоит закрепить, что производство допроса 
законного представителя в таком случае является именно правом 
следователя, а не обязанностью. Допрос законного представителя умершего 
обвиняемого необходимо производить в порядке ст. 278 УПК РФ, то есть как 
свидетеля.  

Предварительное расследование, как и по общему правилу, 
завершается обвинительным заключением (обвинительным актом, при 
производстве дознания), который должен быть составлен по правилам и в 
порядке УПК РФ. В обвинительном заключении (обвинительном акте) 
обязательно отражается факт смерти обвиняемого, по общему правилу. 
Уголовное дело с итоговым решением направляется прокурору, после 
утверждения копия обвинительного заключения (обвинительного акта)  
направляется представителю умершего.  

По нашему мнению, необходимо введение процессуальных норм, 
регламентирующих порядок уголовного судопроизводства в случае смерти 
участника уголовного процесса, поскольку процессуальную деятельность в 
отношении умершего обвиняемого невозможно проводить по аналогии. 

Согласно положениям главы 49.2 УПК РБ, устанавливается строгий 
порядок действий, которые необходимо произвести для того, чтобы 
производство по уголовному делу было продолжено. Процесс 
восстановления производства по делу начинается с уведомления близких 
родственников умершего, имеющих право участвовать от имени умершего в 
уголовном судопроизводстве, о прекращении дела или преследования. В 
случае несогласия с решением властных лиц, указанные близкие 
родственники должны подать в орган, вынесший решение, заявление с 
указанием родства с лицом и с источником права на участия в защите прав 
умершего.  

Так же законодатель Республики Беларусь учитывает все возможные 
случаи, а именно наличие нескольких лиц, желающих принимать участие в 
уголовном судопроизводстве. Согласно ч. 3 ст. 46815 УПК РБ лицам дается 
суточный срок для того, чтобы самостоятельно определиться с 
представителем умершего, если же это сделать не удается, выбор 
осуществляется должностным лицом. Так же предусматриваются случаи, по 
которым возможет отказ в продолжении производства по уголовному делу, 
касающийся поведения и статуса представителя умершего лица1. 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 № 295-З. 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru (дата обращения: 25.02.2022). 
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Подробно описаны не только досудебные, но и судебные стадии 
уголовного судопроизводства. А так же процедура восстановления 
нарушенных прав в случае вынесения оправдательного приговора.  

Таким образом, можно сделать вывод, что УПК РБ более точно 
регламентирует процедуру судебного разбирательства в случае наступления 
смерти уголовно преследуемого лица. В нем учтены все тонкости и 
возможные случаи, четко регламентирована процедура осуществления  
судопроизводства. Рассматривая процедуру привлечения лица в качестве 
подозреваемого (обвиняемого) следует обратить внимание на ее упрощение 
по сравнению с общей, так как нет уголовно-преследуемого одно из 
последовательных действий – допрос следует исключить. По 
законодательству Российской Федерации данный процесс сильно 
усложняется, так как нет его регламентации, и он ведется по общему 
правилу, в результате чего появляются значительные ошибки. По нашему 
мнению, необходимо обратить внимание законодателя на введение подобных 
положений в УПК РФ.  

Важной проблемой российского уголовно-процессуального 
законодательства является отсутствие закрепления процессуального статуса 
близкого родственника умершего подозреваемого (обвиняемого). Так же 
непонятно кто именно имеет право на привлечение к участию в уголовном 
судопроизводстве, и в каком статусе он выступает, а так же как поступать 
при конкуренции близких лиц. В п. 3 ст. 5 УПК РФ дается толкование 
близких лиц только для потерпевшего и свидетеля, что отрицает 
возможность привлечение близкого окружения умершего подозреваемого 
(обвиняемого) в уголовное судопроизводство для защиты его прав.  

Процессуалисты предлагают различные варианты закрепления такого 
участника, но все единогласно выдвигают инициативу о внесении лица, 
отстаивающего права умершего обвиняемого, в главу 7 УПК РФ. Так, 
например, Ю. О. Максимихина рекомендует близких родственников и иных 
заинтересованных лиц привлекать к участию в производстве по уголовному 
делу в качестве представителей подозреваемого (обвиняемого)1. 
В. М. Карпенко полагает, что смерть подозреваемого (обвиняемого) является 
поводом для привлечения к участию в уголовном судопроизводстве 
самостоятельного участника – близкого родственника подозреваемого 
(обвиняемого), с закреплением его процессуального статуса2. По нашему 
мнению, его необходимо именовать как законный представитель 
подозреваемого (обвиняемого). 

                                                 
1 Максимихина Ю.О. Процессуальная форма участия близких родственников 

умершего подозреваемого (обвиняемого) в производстве по уголовному делу // Вопросы 
современной юриспруденции. 2013. № 28. С. 106. 

2 Москалькова Т.Н. Нравственные основы уголовного процесса: стадия 
предварительного расследования // Автореф. дис. д-ра. юрид. наук: М., 1997. С. 54. 
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Как уже было отмечено ранее УПК РБ учитывает все эти детали, так 
например, согласно п. 281 ст. 6 УПК РБ представителями умершего 
подозреваемого (обвиняемого) являются – близкие родственники, члены 
семьи умершего подозреваемого, обвиняемого, лица, подлежавшего 
привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого, либо их законные 
представители, допущенные к участию в производстве по материалам и 
уголовному делу по постановлению (определению) органа, ведущего 
уголовный процесс.  

Процессуальное положение представителей умершего уголовно 
преследуемого лица закреплено в ст. 571 и 572 УПК РБ и включает в себя 
права и обязанности, которыми он наделяется поле привлечения в уголовное 
судопроизводство.  

Таким образом, по нашему мнению, УПК РБ по вопросам 
регулирования уголовно-процессуальных отношений, возникающим в случае 
смерти уголовно преследуемого лица, является более развитым, он подробно 
закрепляет процедуру расследования по данной категории дел, закрепляет 
процессуальный статус лица, привлекаемого для отстаивания прав умершего 
подозреваемого (обвиняемого) и уточняет порядок его привлечения к 
производству по уголовному делу.  
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Отдельные аспекты применения специальной техники  
в изоляторах временного содержания 

 
Важную роль в решении задач, возложенных на органы внутренних 

дел, отводится подразделениям охранно-конвойной службы и изоляторам 
временного содержания, которые предназначены для обеспечения охраны и 
конвоирования подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, а 
также для содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей. 

Несение службы в изоляторах временного содержания изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 
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дел (далее  ИВС) является выполнением служебного долга и требует от 
сотрудников постоянной бдительности, высокой дисциплинированности, 
решительности и инициативы, а также высокой правовой грамотности. 

Стоящие перед изоляторами временного содержания задачи состоят в 
обеспечении надлежащей изоляции и охраны задержанных и заключенных 
под стражу, которая достигается путем установления определенного режима 
их содержания. Режим представляет собой регламентируемые нормативными 
правовыми актами РФ порядок и условия содержания под стражей лиц, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений1. Правила 
внутреннего распорядка устанавливают права, обязанности (запреты) для 
подозреваемых и обвиняемых, то есть правила их поведения, развивая и 
конкретизируя нормы Федерального закона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

Так одним из прав подозреваемых и обвиняемых является получение 
подозреваемыми и обвиняемыми посылок и передач. Однако при этом все 
посылки и передачи подвергаются досмотру, с целью обнаружения попытки 
передачи подозреваемым и обвиняемым запрещенных к хранению и 
использованию предметы, вещества, продукты питания, которые 
представляют опасность для жизни и здоровья или могут быть использованы 
в качестве орудия преступления либо для воспрепятствования целям 
содержания под стражей, а также не включенные в Перечень продуктов 
питания, предметов первой необходимости, обуви, одежды и других 
промышленных товаров, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь 
при себе, хранить, приобретать, получать в посылках и передачах. Все без 
исключения продукты питания, принятые в передаче или поступившие в 
посылке, до вручения их получателю подвергается осмотру и проверке. 
Также тщательно досматривается передаваемая одежда. Нередко в швах, 
карманах, манжетах, воротниках, заплатах, в двойных швах на джинсах, в 
подкладке одежды могут обнаруживаться тайники с запрещенными к 
передаче предметами и веществами. Места сокрытия запрещенных к 
передаче, хранению и использованию предметов и веществ зависят от 
свойств укрываемых объектов.   

Хотелось бы обратить особое внимание на часто обнаруживаемые при 
попытке передаче следующие запрещенные предметы и их особенности. 

Средства сотовой связи (телефоны, зарядные устройства, 
аккумуляторы), за исключением сим-карт, в силу достаточно больших 
размеров чаще всего укрывают: в полостях сумок с передачами, в сложных 
предметах одежды, постельном белье, в подошве обуви (в предварительно 
устроенных полостях), протезах, в продуктах питания (хлеб, пюре, коробки с 
соком и т. п.) 
                                                 

1 См.: ст.2 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // справочная 
правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: в локальной сети института. 
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Сим-карты могут быть сокрыты практически в любых полостях 
одежды, сумок с передачами (карманы, швы), в продуктах питания, пачках 
сигарет, канцтоварах, средствах гигиены, материалах уголовного дела при 
ознакомлении заключенного. 

Наркотические и психотропные вещества, в зависимости от упаковки 
(ампулы, шприцы, таблетки, полиэтиленовые пакеты, бумажные свертки), 
могут быть размещены в одежде, обуви, продуктах питания.  

Спиртные напитки скрывают, маскируя под разрешенные, в 
соответствующей таре (сок, газированные напитки), а также в емкостях из-
под шампуня и даже в шоколадных конфетах, накачивая их 
спиртосодержащим напитком из шприца. 

Обнаружить на данный момент данные предметы крайне сложно, что 
занимает значительное время и требует особой внимательности личного 
состава. 

Наибольшее разнообразие по типичным местам сокрытия наблюдается 
при утаивании предметов, которые могут быть использованы для причинения 
телесных повреждений, членовредительства. Такие предметы могут быть 
сокрыты в швах одежды, продуктах питания, обуви, пачках сигарет, 
канцтоварах, средствах гигиены. Для затруднения обнаружения ручными 
металлодетекторами такие предметы нередко утаивают вблизи 
металлических элементов одежды, обуви. А такие предметы как сим-карты в 
силу малых размеров и крайне низкого количественного содержания металла 
в их конструкции ручными металлодетекторами даже не обнаруживаются. 

Специфика многих запрещенных к хранению и использованию в ИВС 
предметов и веществ позволяет сокрыть их таким образом, что обнаружение 
возможно только с использованием поисковых приспособлений и 
технических средств, без применения которых эффективное обнаружение 
объектов невозможно. В соответствии с требованиями приложения № 12 и 
№ 13 приказа МВД России № 1157 для нормального проведения досмотра 
посылок, передач, личного досмотра и досмотра вещей изоляторы 
временного содержания должны быть обеспечены следующим 
оборудованием1: 

1. Интраскоп. 
2. Стационарный рамочный металлодетектор. 
3. Прибор для обнаружения наркотических веществ. 
4. Ручной металлодетектор. 

                                                 
1 Приказ МВД России от 29.12.2012 г. № 1157 «Об утверждении норм 

положенности специальной техники для отдельных подразделений центрального аппарата 
МВД России и средств связи, вычислительной, электронной, организационной и 
специальной техники для территориальных органов МВД России медико-санитарных и 
санитарно курортных организаций системы МВД России, а также иных организаций и 
подразделений, созданных для выполнения задачи и осуществления полномочий, 
возложенных на органы внутренних дел Российской Федерации» // справочная правовая 
система «КонсультантПлюс». Режим доступа: в локальной сети института. 
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Однако в современном технологичном мире данных специальных 
средств зачастую оказывается недостаточно.  

Исходя из вышесказанного и учитывая, что не все ИВС снабжены 
специальным оборудованием для обнаружения запрещенных предметов 
сотрудникам изоляторов приходится досматривать все посылки и передачи с 
особой бдительностью и внимательностью. Повторим, что все продукты 
приходится резать, даже если они в вакуумной упаковке, часть сигарет 
ломать, спички все пересыпать в пакет, коробки от них досматривать на 
наличие двойного дна. Одежду и обувь тоже приходится всю тщательно 
пересматривать и если имеются сомнения, то вспарывать швы и т. д. При 
этом администрация ИВС обеспечивает сохранность содержимого посылок и 
передач, однако за естественную порчу содержимого в силу длительного 
хранения, а также за утерю товарного вида в результате досмотра 
ответственности не несет1. 

В рамках данной статьи хотелось бы обратить внимание на то, что, 
хотя указанный выше определенный законодательством Российской 
Федерации порядок досмотра посылок, передаваемых подозреваемым 
(обвиняемым), подчинен цели обеспечения безопасности ИВС и лиц, 
находящихся в нем, однако все же, как мы полагаем, в некоторой степени 
нарушает права содержащихся в ИВС граждан. Поскольку сотрудники ИВС 
вынуждены крайне тщательно досматривать посылки, например, нарушая 
целостность продуктов питания, способствуя их ускоренной порче, 
целостность предметов одежды, ухудшая их внешний вид и снижая время 
службы и т. д. При этом с другой стороны все же сотрудники не могут 
распороть, к примеру, все утолщенные вызывающие подозрения швы 
изделия, что также не дает стопроцентной гарантии отсутствия в изделии 
спрятанных запрещенных предметов.  

Обозначенные проблемы могут быть одновременно решены, если ИВС 
будут оснащены дополнительно новыми техническими средствами 
объемного сканирования предметов, обладающими высокой 
чувствительностью, к примеру рентгеновскими лучами. В этом случае 
сотрудники ИВС будут четко знать, в какой зоне объекта может находиться 
вызывающий опасение предмет. Тогда, при наличии подозрений, 
сотрудниками будет нарушена целостность данного продукта или предмета 
именно в этой области с минимальным необходимым нанесением ущерба 
данному предмету. А при отсутствии таковых, продукт или предмет будет в 
целостности передан подозреваемому (обвиняемому), с сохранением 
эстетики и функциональности.  

                                                 
1 См.: п. 81 приказ от 22.10.2005 г. № 950 «Правила внутреннего распорядка 

изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел» // справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: в локальной 
сети института.. 



979 

Таким образом, права подозреваемых (обвиняемых) будут соблюдаться 
в большей, чем сейчас, мере. При этом скорость досмотра посылок и 
эффективность проведения досмотра, полагаем, увеличится значительно.  
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К вопросу о юридической ответственности  
за неисполнение требований прокурора 

 
Прокурорский надзор, будучи самостоятельной и независимой 

деятельностью органов прокуратуры Российской Федерации, является одним 
из важнейших «инструментов» государства для обеспечения контроля за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 
уголовного преследования, а также ряда иных не менее важных функций 
органов прокуратуры, перечисленных в ст. 1 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федерации» (далее – ФЗ «О прокуратуре РФ»)1. 

Работники органов прокуратуры в рамках осуществления своей 
надзорной деятельности при выявлении нарушений вправе выносить акты 
прокурорского реагирования: протест, представление, постановление и 
предостережение о недопустимости нарушений закона. 

Существует ряд проблем, связанных с неисполнением предписанных 
актами прокурорского реагирования требований поднадзорными органами, в 
которые данные акты вносятся. 

Э.Р. Исламова отмечает, что акты прокурорского реагирования, являясь 
обязательными к рассмотрению, не являются обязательными для 
исполнения2. Такой же позиции придерживается и Е.А. Абрамова, которая 
считает, что именно в силу необязательности исполнения актов 

                                                 
1 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. № 8. Ст. 366. 

2Исламова Э.Р. Проблемы реализации полномочий прокурора при осуществлении 
«общего» надзора // Крымский научный вестник. 2016. № 1(7). С. 227–234. 
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прокурорского реагирования важные требования прокурора остаются без 
внимания1. 

На наш взгляд, данная позиция не совсем точна. ФЗ «О прокуратуре 
РФ» в ст. 23-25.1 содержит положения, которые прямо обязывают 
поднадзорный орган не только рассматривать акт прокурорского 
реагирования, но и обязательно принимать конкретные меры по устранению 
выявленных нарушений закона. Так, например, согласно ч. 1 ст. 24 ФЗ «О 
прокуратуре РФ» представление прокурора подлежит безотлагательному 
рассмотрению. Понятие безотлагательности в законе нет, однако согласно 
Памятке по порядку рассмотрения представления прокурора об устранении 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации 
поступившее в орган представление передается на доклад руководителю в 
день поступления или на следующий рабочий день2. Считаем, что данная 
формулировка полностью соответствует характера «безотлагательности», 
вследствие чего, предлагаем внести изменения в ФЗ «О прокуратуре РФ», 
уточнив безотлагательность рассмотрения. 

Помимо этого, ч. 1 ст. 24 ФЗ «О прокуратуре» обязывает поднадзорный 
орган в течение месяца устранить допущенные нарушения, причины и 
условия им способствовавшие, а также сообщить орган прокуратуры о 
результатах рассмотрения представления: такими могут быть, например, 
заключения служебных проверок с привлечением виновных лиц к 
ответственности.  

За неисполнение требований прокурора поднадзорный орган, его 
должностное лицо может быть привлечено к ответственности. На данный 
момент КоАП РФ3 содержит в себе ст. 17.7, которая предусматривает 
административную ответственность за умышленное невыполнение 
требований прокурора. Так, например, мэр г. Кызыла Республики Тыва был 
привлечен к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ в связи 
с не рассмотрением поступившего представления по выявленным 
нарушениям жилищных прав4. К материалам административного дела были 
приобщены копии книги учета документов, а также сопроводительные 
письма, подтверждающие факт получения мэром г. Кызыл представления. 

                                                 
1 Свечников Н.И., Абрамова Е.А. Прокурорский надзор за соблюдением 

федерального законодательства // Вестник Пензенского государственного университета. 
2018. № 1(21). С. 7–14. 

2 Памятка по порядку рассмотрения представления прокурора об устранении 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации (утв. ФАНО России) // 
СПС «Консультант Плюс». 

3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 
2001 № 195-ФЗ // Собрании законодательства Российской Федерации от 7 янв. 2002 № 1 
(часть I), ст. 1. 

4 Постановление Кызылского городского суда (Республика Тыва) № 5-278/2019 5-
4/2020 от 20 января 2020 г. по делу № 5-278/2019 // https://sudact.ru 
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Однако, зачастую судебные разбирательства могут продолжаться 
длительное время ввиду ряда причин и составлять более нескольких месяцев. 
На протяжении всего этого времени, нарушения закона, выявленные 
прокурором в деятельности поднадзорного органа или в правовом акте, им 
принятым, устранены не будут, а, следовательно, будут ущемлять законные 
права и интересы личности, общества и государства. 

Мы считаем, что данный факт нельзя оставлять без внимания. 
Полагаем, что необходимо предусмотреть прямую обязательность 
исполнения всех актов прокурорского реагирования с возможностью 
обжалования этих требований, но после их исполнения, кроме этого, 
предусмотреть административную и уголовную ответственность за 
неисполнение требований прокурора, содержащихся в этих актах. Данное 
изменение законодательства усилило бы роль и авторитет прокуратуры как 
надзорного органа государства, что также будет стимулировать 
поднадзорные органы не допускать нарушения закона, ущемления прав 
граждан.  
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Допрос как способ доказывания и средство обеспечения прав личности  
в уголовном судопроизводстве 

 
В своей деятельности органы дознания и предварительного следствия 

на каждом этапе расследования уголовного дела сталкиваются с различными 
по форме и содержанию проявлениями криминального события. Информация 
о преступлении, получаемая следователем (дознавателем) от заявителя, не 
может быть абсолютно объективной, в связи с чем, возникает необходимость 
в установлении события и механизма преступного акта с помощью 
различных источников. Для установления истины, необходимо создание 
ретроспективной картины преступления, при котором важное значение в 
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деятельности следователя (дознавателя) приобретают следственные действия 
коммуникативного характера, одним из которых является допрос.  

Для принятия законного, обоснованного и мотивированного решения 
необходимо наличие процессуально оформленной информации, которая 
будет являться доказательством по уголовному делу. Так, Р.С. Белкин 
указывал, что «в буквальном смысле средство доказывания – это то, чем 
осуществляется доказывание»1. Средство доказывания, на наш взгляд, 
представляет собой способ получения сведений, подтверждающих или 
опровергающих какие-либо значимые для расследования уголовного дела 
факты. По окончании допроса, следовать (дознаватель) получает 
одновременно два доказательства, а именно: протокол следственного 
действия и показания допрашиваемого. Исходя из изложенного, можно 
сделать вывод о том, что допрос является способом доказывания, так как по 
его результатам следователь (дознаватель) получает фактические данные 
имеющие значение для уголовного дела. 

Доказывание считается центральным этапом уголовного процесса и 
согласно статье 85 УПК РФ состоит из трех обязательных элементов, а 
именно из собирания, проверки и оценки доказательств.  

Посредством допроса устанавливается большой объем информации, 
как при свободном рассказе лица, так и в ходе вопросно-ответной стадии, что 
в целом представляет собой процесс собирания доказательств лицом, 
ведущим производство по уголовному делу. В ходе допроса, следователь 
(дознаватель) может проверять сведения, которые были получены не только 
от других участников уголовного судопроизводства при производстве иных 
следственных действий, но и от самого допрашиваемого, применив 
«следственные хитрости» в условиях конфликтной ситуации. Процесс 
оценки доказательств включает определение их относимости, допустимости, 
достоверности, а в совокупности достаточности.  

Закрепление законодателем такого свойства как относимость 
доказательства, позволяет избежать избыточности информации, не имеющей 
значения для уголовного дела, что способствует экономии времени, 
затрачиваемого на исследование фактов, и материалов, потраченных на их 
фиксацию.  

В УПК РФ отдельные нормы посвящены такому свойству 
доказательств, как допустимость. Так отдельные лица не могут быть 
допрошены в качестве свидетелей (ч. 3 ст. 56 УПК РФ), также не будут иметь 
доказательственного значения показания свидетеля, основанные на догадке, 
предположении, слухе (п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ) и т. д.  

Достоверность показаний может быть обеспечена следователем 
(дознавателем) на этапе подготовки к проведению допроса, когда он изучает 
личность участника уголовного судопроизводства для того, чтобы 

                                                 
1 Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. М., 1966. С. 18. 
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проанализировать его возможности восприятия, запоминания, 
воспроизведения информации, а также отношение к правоохранительным 
органам в целях определения тактики поведения допрашиваемого. Так 
свидетель предупреждается об уголовной ответственности за отказ, дачу 
ложных показаний (ч. 8 ст. 56 УПК РФ), что предопределяет их 
достоверность. 

После того, как вопросно-ответная стадия допроса окончена, 
допрашиваемый удостоверяет подписью соответствие своих устных 
показаний занесенным в протокол. Подтверждение правильности фиксации 
хода и результата следственного действия по его окончании выполняет 
контрольную функцию, а также повышает надежность полученных сведений, 
так как спустя время возможно изменение лицом ранее данных показаний 
как неумышленно, так и в результате внешнего воздействия. 

Свойство достаточности на примере рассматриваемого следственного 
действия раскрывается в праве следователя (дознавателя) провести 
дополнительный допрос в случае, если ранее полученных показаний 
недостаточно для принятия законного и обоснованного решения. При этом 
такое право организатора допроса ограничено в отношении обвиняемого, 
который может быть повторно допрошен лишь по собственной просьбе 
(ст. 173 УПК РФ). 

Убедившись в том, что допрос является способом доказывания по 
уголовному делу, обоснуем тезис о том, что допрос представляет собой 
средство обеспечения прав участников уголовного судопроизводства.  

При подготовке к следственному действию, лицо, ведущее 
производство по уголовному делу, составляет план, в котором отражает дату, 
время, место, цель, а также иные обстоятельства в зависимости от 
складывающейся следственной ситуации. В соответствии с ч. 1 ст. 187 
УПК РФ, следователь (дознаватель) вправе провести допрос в месте 
нахождения допрашиваемого, если признает это необходимым. Такая 
ситуация может возникнуть, например, при допросе несовершеннолетнего 
лица из тактических соображений проводимого в дошкольном учреждении 
или по месту лечения, а также при наличии необходимости сокрытия факта 
участия лица в производстве по уголовному делу и т. д.1 Если участник 
уголовного судопроизводства обоснованно стремится обеспечить свою 
безопасность, следователь (дознаватель) не вносит данные о его личности в 
протокол следственного действия, что свидетельствует о соблюдении 
принципа, закрепленного в ст. 11 УПК РФ. 

По мнению Г.И. Загорского, в отдельных случаях следует учитывать 

                                                 
1 Кокорева Л.В. Тактические особенности допроса несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых) // Современная криминалистика: проблемы, тенденции, 
имена (к 90-летию профессора Р.С. Белкина): Сб. матер. 53-х криминалистических 
чтений: в 3-х ч. М.: Академия управления МВД России, 2012. Ч. 2. С. 87–91. 
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национальные и религиозные традиции допрашиваемого1. К примеру, в 
течение определенного срока после смерти родственника мусульманам 
непозволительно посещать «казенный дом», что означает необходимость 
производства следственного действия по месту жительства свидетеля, 
потерпевшего, исповедующих исламскую религию. Однако проведение 
допроса не по месту производства предварительного расследования вносит 
существенные коррективы в распорядок дня следователя (дознавателя), что 
влечет не только перенос иных запланированных процессуальных действий 
на более поздний срок, но и увеличение сроков предварительного 
расследования, вопреки принципу разумного срока уголовного 
судопроизводства. Чтобы этого избежать, возможно, направить поручение в 
орган дознания, содержащее вопросы, на которые исполняющий обязанности 
следователя (дознавателя) должен получить ответ. Обращаясь к зарубежному 
опыту, отметим, что законодательство Финляндии допускает допрос при 
помощи современных средств связи, в том числе по телефону (ст. 2 УПК 
Финляндской Республики)2, что также экономит рабочее время следователя 
(дознавателя), однако имеет свои тактические особенности3. 

Обязательными участниками допроса являются следователь 
(дознаватель) и само допрашиваемое лицо. К факультативным участникам 
относятся лица, приглашаемые на допрос, в том числе и в соответствии с 
принципами, закрепленными в ст. 16 и ст. 18 УПК РФ. Возможность участия 
защитника на допросе подозреваемого (обвиняемого), адвоката на допросе 
потерпевшего, свидетеля, позволяет допрашиваемым реализовать свое право 
на квалифицированную юридическую помощь, а переводчик нейтрализует 
языковой барьер.  

Согласно ст. 51 Конституции РФ, допрашиваемый имеет право не 
свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и других близких 
родственников, исчерпывающий перечень которых содержит п. 4 ст. 5 УПК 
РФ. На наш взгляд, указанное право должно быть расширено и в равной 
степени относиться к «близким лицам» (п. 3 ст. 5 УПК РФ), так как личные 
отношения не всегда на момент допроса могут быть закреплены законом 
(разведенные супруги, работник органа опеки в качестве законного 
представителя), однако влияют на достоверность получаемых показаний и 
желание допрашиваемого сотрудничать со следствием. В данном случае 
                                                 

1 Загорский Г.И. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 
Федерации. URL: https://litgid.com/read/kommentariy_k_ugolovno_protsessualnomu_ 
kodeksu_rossiyskoy_federatsii/page-27.php (дата обращения: 13.03.2022). 

2 Безлепкин Б.Т. Комментарий к УПК РФ (постатейный) 14-е изд., перераб. и доп. 
М.: Проспект, 2019. С. 114. 

3 Кокорева Л.В., Левашова П.Д. Перспективы развития института допроса в 
уголовном процессе: анализ отечественного и зарубежного законодательства // 
Современные проблемы уголовного процесса: пути решения [Электронное издание]: 
сборник материалов 2-ой Международной конференции, г. Уфа, 8 апреля 2021 года / под 
общ. ред. А.Ю. Терехова. Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2021. С. 171–176. 
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сталкиваются моральные нормы, по которым отрицательно характеризовать 
«близкое» лицо неэтично, и нормы закона, по которым в рассматриваемом 
случае отказ от дачи показаний влечет ответственность.  

Обращаясь к нравственным началам уголовного процесса, вспомним, 
что в ч. 3 ст. 56 УПК РФ содержится перечень лиц, которые не могут быть 
допрошены в качестве свидетелей по уголовному делу в силу их служебного 
положения или социальной роли в обществе. Речь о свидетельском 
иммунитете. Так допрос священнослужителя в качестве свидетеля об 
обстоятельствах исповеди участника уголовного судопроизводства 
противоречит таинству покаяния. Однако не во всех религиях существует 
тайна исповеди, что предоставляет преимущество христианским верующим и 
нарушает принцип равенства. По аналогии с допросом священнослужителя, к 
числу лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, следует отнести 
медицинских работников, которые при наличии письменного запроса 
органов дознания и предварительного следствия предоставляют сведения, 
составляющие врачебную тайну. 

Интерес представляет УПК ФРГ, в котором указаны иные 
недопустимые методы допроса1. Одним из них является – использование 
переутомления лица, например, при повторных допросах подозреваемого в 
ночное время вне случаев, не терпящих отлагательства. В целях исключения 
непроизвольного искажения показаний вследствие усталости УПК РФ 
определил не только общую и непрерывную продолжительность допроса в 
день, но и предъявил временные рамки производства следственного действия 
для несовершеннолетних и лиц, имеющих определенные медицинские 
рекомендации.  

На примере допроса, нами рассмотрены отдельные свойства 
доказывания, что позволяет утверждать, что допрос служит не только 
средством собирания информации, но и способом доказывания в уголовном 
судопроизводстве. Обеспечение прав допрашиваемых лиц в УПК РФ в части 
тактики допроса и внедрения инноваций в деятельность следователя 
(дознавателя) имеет свои особенности и в настоящее время нуждается в 
дополнительной регламентации, в том числе и на основе положительного 
опыта иностранных государств.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Байбиков Р.Р. Недопустимые методы допроса: регламентация по уголовно-

процессуальному законодательству России и зарубежных стран // Вестник экономики, 
права и социологии, 2016. № 1. С. 111.  
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Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами в системе следственных действий 

 
Преступления представляют собой серьезную проблему, так как 

угрожают жизни, здоровью и безопасности человека, основным отраслям 
жизнедеятельности, способствует формированию криминальных 
образований. Причинами совершения преступлений выступают социально-
психологические факторы, которые предполагают воспроизведение 
преступлений как закономерное следствие. К наиболее распространенным 
причинам относят: корыстолюбие, правовой нигилизм, неуважительное 
отношение к нормам, агрессивность.    

Согласно портала правовой статистики в Краснодарском крае виден 
явный рост преступности. Так с 2017 года, в котором было совершено 
67662 преступлений, к 2021 году уже зарегистрировано 71652 преступлений. 
По данным показателям за 2021 год Краснодарский край занимает второе 
место после Москвы.  

Предупреждение преступности характеризуется системой мер, 
осуществляемая органами государственной власти, общественными 
организациями, деятельность которых направлена на процессы 
детерминации общественно опасных деяний для ресоциализации лиц, 
совершающих преступления, предупреждение и предотвращение новых 
преступлений.  

При производстве предварительного расследования следователи в 
своей деятельности используют различные способы и методы, направленные 
на сбор информации о преступлениях. В их число входят следственные и 
процессуальные действия, использование оперативно-розыскных 
мероприятий, превентивных, проверочных мер. Основу производства 
предварительного расследования по уголовным делам составляют 
следственные действия, так как получение информации о преступлении 
путем оперативно-розыскных и иных методов носит вспомогательный 
характер, поэтому не вся полученная информация будет иметь 
доказательственное значение.  
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Постоянное совершенствование общества привело к появлению в 
2010 году нового следственного действия «получение информации о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами», 
которое было закреплено в ст. 186.1 УПК РФ. Необходимость 
процессуального закрепления данного следственного действия было 
продиктовано повсеместным распространением телекоммуникационных 
средств и их активным использованием в преступных целях. Кроме того, 
получаемые таким образом сведения являются эффективным средством в 
процессе доказывания. 

Предметом получения информации о соединениях между абонентами и 
абонентскими устройствами является информация о соединениях абонентов. 
Технические, транслирующие устройства, аппаратные системы, передающие 
эту информацию, а также оборудование, на котором осуществляется 
фиксация и хранение не может быть изъято. Источником информации о 
соединениях между абонентами и абонентскими устройствами выступают 
базы данных операторов, на которых и хранится вся необходимая 
информации об абонентах. 

Сведения о соединениях между абонентами и абонентскими 
устройствами получается и хранится операторами связи, содержащими 
сведения о технических устройствах мобильной связи, используемых 
абонентами, а также об устройствах, используемых для соединений 
посредством интернет сети. Пользователи взаимодействуют между собой с 
помощью сеансов связи, в ходе которых абоненты передают голосовые и 
текстовые сообщения. Кроме того, учитывается информация в тех случаях, 
когда один абонент осуществляет вызов другого абонента, но последний 
данный вызов отклоняет, то есть когда соединение между абонентами не 
произошло и сеанс связи не состоялся. 

В связи с технической составляющей данного следственного действия 
ведутся споры по поводу его сущности. Так, например, В.Ю. Стельмах 
относит его к группе технико-специальных действий, в котором выделяет 
исследовательскую деятельность следователя и техническую деятельность 
иных лиц. В судебном порядке следователь отправляет запрос оператору 
связи по поводу информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами, где последний получает из базы данных 
необходимую информацию и отправляет следователю в надлежащем виде. 

Б.Т. Безлепкин не относит получение информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами к следственным 
действиям. По его мнению, оно не обладает процессуальными действиями, 
которые были бы направлены на обнаружение, извлечение, фиксацию 
доказательств, осуществляемые следователем. Данное следственное действие 
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является предоставлением доказательств органом связи в связи с 
требованием органа расследования1.  

Также С.А. Шейфер поддерживает мнения Б.Т. Безлепкина. По его 
мнению, несмотря на законодательное закрепление в Уголовно-
процессуальном кодексе данного следственного действия, оно не 
предусматривает наличие познавательных операций, которые присуще 
следственным действиям. Также немаловажным моментом являться то, что 
следователь не имеет процессуальных отношений с оператором связи, не 
предусмотрена ответственность последнего за не предоставление 
необходимой информации2.  

Возникает вопрос о полноте и достоверности предоставляемой 
информации, так как оператором связи осуществляется формирование и 
отправление всей необходимой информации. С одной стороны, техническое 
программное обеспечение может быть надежным, потому что организации 
связи осуществляют свою деятельность только после получения 
соответствующих лицензий. С другой стороны, нельзя забывать о 
человеческом факторе, так как отношение работников связи к своей 
деятельности может быть халатным, невнимательным, в связи с 
программными ошибками предоставлять неполную информацию. Также 
возможно совершение умышленных действий со стороны хакеров, которые 
способны вносить изменения разного характера в базы данных операторов 
связи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что данное следственное 
действие и порядок его производства, предусмотренные статьей 186.1 
Уголовно-процессуального кодекса, не позволяют обеспечить полноту и 
достоверность полученных сведений. 

Определение места получения информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами в системе следственных 
действий необходимо для разработки рекомендаций по тактике его 
проведения. Данное следственное действие является организационно-
распорядительным и носит обеспечительный характер некоторых 
процессуальных действий. Так в Уголовно-процессуальном законе 
обеспечивается проведение процессуального действия – осмотр. Его 
проведение с информацией о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами вытекает из части 5 стати 186.1 Уголовно-
процессуального кодекса и по своему значению соответствует 
самостоятельному следственному действию – следственный осмотр, 
предусмотренному статьями 176, 177, а также 180 уголовного 
процессуального закона.   
                                                 

1 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах. М.: Проспект, 2015. 235 c. 
2 Зайцева Е.А., Садовский А.И. В развитие учения С.А. Шейфера о формировании 

доказательств // Вестник Самарского государственного университета, 2014. № 11-2(122). 
С. 24. 
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Исходя из изложенного, можно сделать вывод о сущности получения 
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами. Данное следственное действие включает в себя 
обеспечительные и организационные процессуальные процедуры, что 
определяет его как комплексное следственное действие. 

Также необходимо отметить, что предметом получения информации о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами 
выступает информация о соединениях, а не электронные средства связи, 
передающие указанную информацию, и не компьютерное оборудование, на 
котором она фиксируется и хранится. Соответственно с чем при 
производстве данного следственного действия не предполагается изъятие 
технических устройств. 

Пункт 24.1 статьи 5 Уголовно-процессуального закона регламентирует 
перечень информации, которую органы предварительного следствия могут 
получить при производстве данного следственного действия. Данный 
перечень включает в себя сведения: о дате, времени, продолжительности 
соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами 
(пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, 
позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и 
месте расположения приемопередающих базовых станций.   

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами сводится к содержательной характеристике 
доказательств. Данное следственное действие не может использоваться для 
доступа к информации, содержащей переговоры между абонентами, которая 
может вестись как голосовыми, так и не голосовыми способами. Это также 
касается электронной почты, SMS сообщений.   

Таким образом, можно сделать вывод, что получение информации о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами является 
комплексным следственным действием, суть которого заключается в 
получении сведений о соединениях между абонентами и их устройствами в 
установленном законодательством порядке. А также осмотр следователем 
представленных документов для получения необходимой информации, 
имеющей значение для уголовного дела.  
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Особенности расследования и раскрытия преступлений  
с использованием искусственного интеллекта  

в Российской Федерации и Республике Казахстан 
 

Тема моей статьи связана с особенностью в расследовании и раскрытии 
преступлений с внедрением искусственного интеллекта в Российской 
Федерации в сравнительном анализе с Республикой Казахстан.  

Задачами исследования выступают: 
- изучить существующие проблемы ускорения процесса расследования 

преступления; 
- определить закономерность раскрываемости преступлений с 

использованием ИИ и без. 
Актуальность и необходимость научных разработок в области 

применения ИИ в расследовании преступлений подтверждается следующими 
факторами: 

1) нет комплексных монографических работ или докторских научных 
исследований в этой области, есть только некоторые научные статьи авторов, 
посвященных вопросам искусственного интеллекта в расследовании 
преступлений; 

2) существуют лишь некоторые научные статьи и работы, 
затрагивающие разные вопросы ИИ: 

- относительно цифровизации предварительного следствия  
Васильев Т.В., Рывкин С.Ю., Божко А.Ю.1 

- применение искусственного интеллекта при раскрытии отдельных 
видов преступлений  Рывкин С.Ю., Корецкая Т.О., Волынский А.Ф., 
Прорвич В.А., Бычков В.А., Ясницкий Л.Н., Ваулева С.В., Сафронова Д.Н., 
Черпанов Ф.М.2 

                                                 
1 См., например: Т.В. Васильев Искусственный интеллект как новое 

информационно-технологическое средство раскрытия и расследования преступлений //  
Норма. Закон. Законодательство. Право. Материалы XXIIмеждународной научно-
практической конференции молодых ученых. Пермь, 2020. С. 451–453. 

2 См., например: В.В. Бычков, В.А. Прорвич. Искусственный интеллект в борьбе с 
экстремизмом // Российский журнал правовых исследований. 2020. Т. 7. № 4. С. 9–18. 
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В настоящее время статистические данные показывают устойчивое 
снижение уровня преступности в Российской Федерации, при этом нельзя 
утверждать, что раскрытие и расследование преступлений транслирует свою 
высокую эффективность и в совершенствовании больше не нуждается.  
В 2020 году было зарегистрировано 2044221 преступлений, раскрыто  
1031987, за 11 месяцев 2021 года было зарегистрировано 135682, из них 
раскрыто лишь 704149, что составляет 55,7%, то есть раскрывается не более 
половины всех зарегистрированных преступлений. Решение многофакторной 
задачи по увеличению раскрываемости связано с повышением качества 
предварительного расследования. Вспоминаются слова талантливого 
криминалиста Видонова Л.Г., о том, что: «в связи с не раскрытием убийств, 
мы вместе с убийцами следуем по одному маршруту в автобусе, встречаемся 
с ними в магазине, в кинотеатре, безусловно, это не является нормой». Нами 
отмечаются, что для повышения качества расследования преступлений и его 
эффективности необходимы инновационные методики и технологии, 
возможности искусственного интеллекта. 

Возможности искусственного интеллекта давно обсуждаются в 
научном мире. Так, авторами Овчинниковой О.В., Зуевым С.В. позитивно 
оценивается потенциал использования в процессе расследования и раскрытия 
преступлений геопространственной информации со спутников, современных 
средств навигации, электронных доказательств, искусственного интеллекта.  

Кузовлевым В.Ю. отмечается, что «использование инновационных 
технологий, транслирующих пространственно-временную информацию 
способствует: установлению лиц, причастных к преступлению; их розыску; 
установление места, обстоятельств, средств совершения преступления; 
проверка алиби; установление факта и времени нахождения лица в 
определенном месте и маршрута его движения; проверка показаний о месте и 
времени определенного события; установления длительности нахождения 
лица в определенном месте; проверка факта совместного нахождения разных 
лиц; установление координат и придание этой информации 
доказательственной силы».  

Искусственный интеллект  это искусственно созданная система, 
основной целью которой является воспроизведение некоторых или всех черт 
человеческого интеллекта, а именно  планирование, обучение, рассуждение, 
решение проблем, оперирование данными и их использование, восприятие, 
контроль и манипулирование объектами, и с недавних пор начинает 
применяться в целях раскрытия преступлений. 

Правоохранительные органы зарубежных стран, в частности 
Австралии, Великобритании успешно используют спутниковые системы для 
раскрытия преступлений.  

Не ориентируясь далеко, если взять для примера цифровизации из 
стран СНГ Республику Казахстан, можно отметить, что с принятием 
уголовного процессуального кодекса в 2014 году институт досудебного 



992 

расследования претерпел значительные изменения. В новом Кодексе 
появились такие понятия как электронный документ, Единый реестр 
досудебного расследования. 

Появление возможности оставлять заявление в электронном формате 
через раздел сообщений Информационного сервиса Единого реестра 
досудебного расследования значительно упростило порядок регистрации 
заявлений, сообщений об уголовных правонарушениях. 

Мы полагаем, что сегодня существует проблемы технического 
характера для внедрения ИИ в деятельность правоохранительных органов. 
Например, в Казахстане по данным сайта «E-GOV- Электронное 
правительство» Реализация внедрения ИИ в правоохранительную 
деятельность показала текущий статус настоящих проблем: 

1) отсутствие ресурсов для резервирования данных; 
2) децентрализованность негативно сказывается на общем состоянии 

информационной безопасности; 
3) децентрализованность разнообразие решений приводит к сложности 

модернизации и сопровождения; 
4) скорость модернизации/увеличения объемов ресурсов гораздо ниже 

скорости увеличения объемов их запроса. 
От каждого проблемного вопроса ожидались эффекты: 
1) резервирование данных на северной площадке; 
2) полное обеспечение информационной безопасности, контроль 

потоков данных; 
3) возможность глобального перераспределения задач и данных по РК; 
4) возможность привлечения мощности КЦОД. 
Также при решении существующих проблем возможности ИИ видятся 

в следующих направлениях: 
1) обеспечение информационной безопасности государственных ИС и 

данных; 
2) возможность использования обработанных данных для целей 

Национальной безопасности; 
3) консолидация затрат и повышение эффективности вычислительных 

систем ГО в 2-3 раза 
4) повышение эффективности государственного управления за счет 

построения аналитических «кейсов» для принятия решений 
5) фундамент для создания Искусственного интеллекта на базе 

исследований Назарбаев Университета 
Переходя непосредственно к вопросу расследования преступлений и 

перспектив использования для целей раскрытия и расследования ИИ, 
отметим, что мы разделили возможности использования ИИ в расследовании 
на две категории: 

внедрение для производства отдельных следственных действий 
различных технических устройств (например, для получения изображения, в 
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том числе роботов и беспилотных летательных объектов, при этом на основе 
полученных данных проводится 3D-моделирование, 3Dсканирование) 

разработка приложений, с помощью которые возможно предупреждать 
различные виды хищений, осуществляющиеся с помощью телефонной связи 
или с использованием интернета. 

Касаясь использования виртуальных технологий при расследовании 
преступлений, отметим возможность проведения следственных и 
оперативно-розыскных действий в Интернет-сети, с целью получения и 
фиксации электронных следов и цифровых доказательств. 

В последние годы отмечается неуклонный рост преступлений в сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе различных 
видов хищений в сети интернет. По данным МВД России в 2019 году +45,4%, 
за 10 месяцев 2021 года – рост 12,7%.  

Преступники приспосабливаются к изменениям, новым программным 
продуктам в области кибербезопасности, которые используют службы 
безопасности банков. Так, если в 2017 году доля телефонных мошенничеств 
составляла всего 22%, практически такие же показатели составляли фишинг 
и попытки SMS-мошенничества, то в 2020 году доля телефонного 
мошенничества составила уже 96%, а фишинг и попытки SMS-
мошенничества остались на том же уровне. Это означает, что преступники за 
три года «апробировали» модель «телефонного мошенничества» как 
наиболее эффективную для похищения денежных средств граждан, где не 
требуется особых компьютерных программ для хищений, а достаточно войти 
в доверие жертвы, обманным путем заставить сделать транзакцию, которая 
не выглядит для банка подозрительной.  

В Республике Кыргызстан приняли временное положение о едином 
реестре досудебного расследования, что является одним из показателей 
необходимости поэтапного внедрения ИИ в правоохранительную сферу 

Подводя итог нашему исследованию о потенциале ИИ в 
правоохранительной деятельности, необходимо отметить, что такое 
исследование нуждается в более тщательной разработке, подтверждении 
практики, эмпирических данных. Проблемы, возникающие в процессе 
цифровизации и внедрении искусственного интеллекта связаны не только с 
отсутствием нормативной базы, регулирующей эту сферу общественной 
жизни и правоохранительной сферы, но и с материально-техническим 
обеспечением органов внутренних дел, и с взаимодействием 
правоохранительных органов с различными структурами, оказывающими 
различные услуги населению. Верим, что в ближайшее время будем 
возможность рационального решения сложившихся ситуации в Российской 
Федерации и Республики Казахстан. 
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Процессуальные проблемы использования результатов  
оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания 

 
Результаты оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) 

выражаются в установлении оперативно значимых сведений, содержащих 
данные о признаках преступления, а также о лицах, причастных к его 
совершению. Сказанное основывается на положении ст. 2 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»1, однако следует учитывать 
и то, что признаки преступления отражают в большей степени объект и 
объективную сторону преступления, поэтому следует отметить, что кроме 
вышеуказанных сведений в результате ОРД обнаруживаются и изымаются 
материальные объекты, несущие на себе следы совершенного преступления, 
а также являющиеся средством совершения преступления. Значение 
результатов ОРД проявляется в свойстве установленных данных нести 
доказательственное значение, не являясь при этом доказательством в 
уголовно-процессуальном смысле. Таким образом, актуализируется 
проблема использования результатов ОРД в доказывании посредством 
преобразования оперативно-розыскной информации в доказательства с 
помощью процессуальных средств. 

Однако активное использование в уголовном процессе результатов 
оперативно-розыскной деятельность не получило широкой законодательной 
регламентации, что отрицательно влияет как на всю работу 
правоохранительных органов, так и на обеспечение прав и законных 
интересов граждан. Именно это является негативным обстоятельством, 
которое усложняет возможность использования всех ресурсов оперативной-
розыскной работы. Те сведения, которые добываются посредством 
проведения оперативно-розыскных мероприятий зачастую не могут быть 
признаны доказательствами, так как они получаются с учетом иного 
правового регулирования. В связи с че могут быть использованы в процессе 
доказывания только для подготовки и осуществления следственных и 
судебных действий.  

                                                 
1  Об  оперативно‐розыскной  деятельности:  федер.  закон  от  12.08.1995  № 144‐ФЗ 

(последняя редакция). 
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Так Лукьянчикова С.А., Андреев М.А. указывают на то, что «уголовно-
процессуальный кодекс РФ в ст. 89 предусматривает возможность 
использования в процессе доказывания результатов оперативно-розыскной 
деятельности в том случае, если они получены с учетом всех требований, 
предъявляемых к доказательствам»1. 

Вместе с этим, согласно п. 36.1 ст. 5 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ (далее по тексту – УПК) законодатель трактует, что «результаты 
ОРД есть ни что иное, как сведения, полученные в соответствии с 
Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках 
подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, 
подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и 
скрывшихся от органов дознания, следствия или суда»2. 

Правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации совпадает с 
мнением Конституционного суда Российской Федерации. В Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 еще раз 
подчеркивается, что использование в качестве доказательств по уголовному 
делу результатов оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ) 
возможно только в том случае, когда такие мероприятия проведены для 
решения задач, указанных в статье 2 Федерального закона от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии 
оснований и с соблюдением условий, предусмотренных статьями 7 и 8 
указанного Федерального закона, а полученные сведения представлены 
органам предварительного расследования и суду в установленном порядке и 
закреплены путем производства соответствующих следственных или 
судебных действий.3 Однако не все оперативно-розыскные мероприятия 
возможно закрепить путем проведения следственных и судебных действий.  

Не стоит забывать, что основной задачей, как уголовного 
судопроизводства, так и оперативно-розыскной деятельности является 
раскрытие и расследование преступлений, что выражается в 
пропорциональной зависимости процессуального и непроцессуального. 
Анализ положений статей ФЗ № 144 «Об оперативно-розыскной 
деятельности» позволяет сделать вывод о том, что результаты проводимых 
оперативными сотрудниками оперативно-розыскных мероприятий имеют 
двойственную природу: во-первых, они позволяют субъекту 
предварительного расследования использовать имеющиеся сведения для 

                                                 
1 Лукьянчикова С.А., Андреев М.А. Использование результатов ОРД в 

доказывании // Современное уголовно-процессуальное право – уроки истории и проблемы 
дальнейшего реформирования. 2019. № 1(1). С. 10. 

2 Газарян А.А. Об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности 
в доказывании по уголовному делу // Уголовный процесс и криминалистика. 2017. № 2 . С. 39. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55  
О судебном приговоре // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, январь  
2017 г. № 1. 
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возбуждения уголовного дела, а, во-вторых, полученная информация носит 
самостоятельный характер, так как ее прерогатива будет заключаться в 
определении порядка проведения иных оперативно-розыскных мероприятий. 
Это выражается в санкционировании проведения отдельных мероприятий и 
их планировании, координации деятельности оперативных подразделений и 
лиц, оказывающих содействие. 

Стоит отметить, что результаты оперативно-розыскной деятельности 
во многом служат предпосылкой или основой формирования каждого из 
возможных видов доказательств, но не выступают, самостоятельным 
доказательством. Так Макаров А.В., Фирсов О.В. указывают на то, что  
«сведения, которые получены оперативно-розыскным путем без их 
соответствующего установления и подтверждения в уголовном процессе, 
согласно УПК не могут являться доказательствами.  В ходе осуществления 
ОРМ нет, и в ряде случаев не могут быть, процессуальные гарантии 
достоверности полученной информации, которая используются для 
установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ. Ввиду этих причин 
информация, полученная в ходе осуществления и проведения ОРМ, 
самостоятельно не выступает доказательствами»1. 

Собирая информацию в ходе проведения оперативных мероприятий, 
сотрудник должен четко понимать то, как в будущем полученная им 
информация будет использована в процессе доказывания по уголовному 
делу. 

В зависимости от того какие проявляются признаки противоправного 
деяния в механизме преступления, на какой стадии осуществления находится 
противоправное деяние, оперативными сотрудниками выбирается способ 
сбора сведений, и зачастую он является негласным при проведении 
оперативно розыскных мероприятий2. 

Отсюда следует, что прежде чем принимать решение о возможности 
использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе 
расследования, необходимо установить факт соответствия способа получения 
сведений законным условиям, отраженных в нормативно-правовых актах, а в 
частности УПК РФ. Тогда осуществление оперативно-розыскных 
мероприятий будет эффективным, а сведения, полученные в ходе их 
проведения, смогут быть применены в процессе доказывания. 

В качестве возможного варианта формирования всей совокупности 
доказательств, в том числе и тех, которые основаны на результатах ОРД, 
могут служить материалы, объекты, предметы и документы, выявленные и 

                                                 
1 Макаров А.В., Фирсов О.В. Особенности использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам // Рос. следователь. 
2012. № 8. 

2 Пахомов С.В. К вопросу об источниках оперативно значимой информации, 
получаемой в ходе выявления преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного 
комплекса // Философия права, 2020, № 4 (95). 
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зафиксированные оперативными сотрудниками. В частности, ст. 6 ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» предусматривает проведение такого 
оперативно-розыскного мероприятия как обследовании зданий помещений, 
сооружений, транспортных средств (далее – Обследование…). Зачастую при 
его проведении могут быть обнаружены те предметы, которые либо 
ограничены в гражданском обороте, либо изъяты из него вовсе. Полученные 
материалы и документы в ходе оперативно-розыскной деятельности, 
подвергаются тщательной оценке подразделениями, осуществляющими 
предварительное расследование1. 

На сегодняшний момент трудности при использовании результатов 
оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания диктуются 
двумя факторами. 

Во-первых, объективный характер, суть которого заключается в том, 
что действующее законодательство, регламентирующее порядок 
производства оперативно-розыскной деятельности не содержит дефиниции, 
которые бы определяли границы правового регулирования пределов 
оперативно-розыскной деятельности и правил формирования на основе 
полученных данных процессуальных доказательств. Такой же нормы нет и в 
действующем УПК РФ. Безусловно, что законодателем определены 
требования, предъявляемые к доказательствам оперативно-розыскной 
деятельности в ст. 89 УПК: «использование в доказывании результатов 
оперативно-розыскной деятельности», но она не раскрывает общие правила 
формирования этих же доказательств, что лишает оперативно-розыскную 
деятельность процессуального статуса в целом. 

В теории уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности 
содержатся много точек зрения относительно значения результатов ОРД в 
процессе доказывания. Особенно, изученные нами позиции связаны с 
результатами таких оперативно-розыскных мероприятий, которые 
фактически содержат данные о признаках и свойствах материальных объектов, 
взаимосвязи объектов с преступным событием, условиях возникновения и 
отражения следовой обстановки в определенном месте и т. д.  

Чаще всего это касается отмеченного выше ОРМ Обследование…, 
исследование предметом и документов, изъятие образцов для сравнительного 
исследования – то есть таких мероприятий, воспроизведение которых в 
дальнейшем процессуальным путем не представится возможным в силу 
разрушения целостности объекта, уничтожения определенных предметов и 
документов и др. В этом случае возникает прямое противоречие между 
фактическим положением дел и требованиями законодательства, что 

                                                 
1 Газарян А.А. Об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности 

в доказывании по уголовному делу // Российское право: образование, практика, наука. 
2017. № 2 (98). Электронный ресурс: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obispolzovanii-
rezultatov-operativno-rozysknoy-deyatelnosti-v-dokazyvanii-po-ugolovnomu-delu (дата обращения: 
25.03.2022). 
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приводит к имитированию исполнения процессуальных предписаний, 
нагромождению «ненужных» процессуально-удостоверительных процедур. 
На этом основании многие исследователи предлагают пересмотреть 
процессуальные условия оценки и использования таких доказательств в 
судопроизводстве.  

Во-вторых, это проблемы субъективного характера, которые уже 
зависят непосредственно от сотрудников оперативных подразделений и 
следственных органов, органов дознания. Зачастую ими нарушаются 
требования закона, что в дальнейшем приводит не только к признанию 
доказательств недопустимыми в порядке ст. 75 УПК, но и обесценивает всю 
оперативную работу. К ним относятся: отсутствие основания для проведения 
оперативно-розыскного мероприятия, нарушение порядка проведения 
оперативно-розыскного мероприятия, наличие провокационных действий, не 
соответствие проводимого мероприятия целям и задачам. 

Таким образом, при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
получают не сами доказательства, а сведения, которые должны лежать в 
основе доказательств, которые будут проверены путем проведения 
следственных и судебных действий. Однако отсутствие грамотной и 
эффективной правовой регламентации приобщения сведений, полученных в 
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, приводит к 
трудностям, связанным с использованием их в процессе доказывания. Так 
как в процессе доказывания запрещено использовать результаты оперативно-
розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым 
к доказательствам УПК РФ. Нарушение данных требований приводит к 
признанию доказательств недопустимыми.  
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Некоторые вопросы производства судебных экспертиз 
до возбуждения уголовного дела 

 
В последние годы в науке уголовного процесса и криминалистики 

существует немало проблем, которые исследуются учеными с разных точек 
зрения. На современном этапе развития науки уголовного процесса не менее 
актуальной и значимой является возможность использования специальных 
познаний в виде судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела. 

Первое исследование, проводимое непосредственно в целях содействия 
правоохранительным органам и уголовному судопроизводству в целом в 
России было проведено в середине 18-го столетия, когда в качестве 
специалистов привлекались академики, а официальным учреждением 
данного рода исследований была назначена Академия наук. Важно также 
отметить, что среди исследователей был и М.Ю. Ломоносов, неоднократно 
участвовавший в изучении материалов, имеющих важное значение для 
следствия. 

Позднее наряду с развитием общественного прогресса и 
совершенствованием российского законодательства деятельность по 
производству судебных экспертиз была кодифицировано Уставом 
Уголовного судопроизводства (1864 г.), который предопределял эксперта, 
как участника уголовного судопроизводства, имеющего особые познания в 
области медицины или имеющего опыт данной сферы деятельности. То есть 
на основании ст.326 вышеуказанного Устава в качестве экспертов могли 
приглашаться «врачи, фармацевты, профессоры, учителя, техники, 
художники, ремесленники, казначеи и лица, продолжительными занятиями 
по какой-либо службе или части приобретшие особую опытность»1. 

Известно, что результаты экспертизы имеют немаловажное значение 
при оценке доказательств, поскольку несут в себе данные, относящиеся к 
производству по делу и позволяющие выявить новые его обстоятельства, 
которые служат основанием для возбуждения уголовного дела. 

                                                 
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. М., 1997. С. 96–97. 
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В соответствии со ст. 57 УПК РФ эксперт как один из участников 
уголовного судопроизводства наделен своими правами и обязанностями, что 
свидетельствует об его процессуальной ответственности за заведомо ложные 
сведения в ходе экспертного исследования доказательств, а также 
разглашение сведений, ставших известными ему в ходе производства. 
Вышеуказанные положения УПК РФ являются гарантом осуществления 
деятельности эксперта на основе принципа беспристрастности и 
незаинтересованности в деле. 

В практической деятельности следователями и дознавателями довольно 
широко используется тенденция проведения экспертизы до возбуждения 
уголовного дела. Однако часто происходит так, что в ходе предварительного 
исследования доказательств вещественные доказательства экспертом 
расходуются полностью, и после возбуждения уголовного дела следователю 
остается предоставить эксперту только справку о предварительном 
исследовании. С одной стороны, проведение экспертизы до возбуждения 
уголовного дела удобно тем, что существует возможность подготовки к 
следственному действию, проводимого в рамках уже возбужденного 
уголовного дела, что повлечет качественное его производство и успешность. 

С другой стороны, проведение предварительного исследования может 
привести к израсходованию вещественных доказательств и невозможности 
проведения данного следственного действия после возбуждения уголовного 
дела. 

На основании мнений различных ученых становится понятно, что во 
избежание вышеперечисленных проблем в процессе производства по 
уголовному делу целесообразно будет истребовать от специалиста 
заключение поскольку он, в отличие от эксперта обладает меньшей 
процессуальной ответственностью и его суждения носят рекомендательный 
характер для следователя. Однако,  и данный вопрос также является спорным 
с точки зрения права. 

Так, например один из исследователей области уголовного процесса 
Власов В.В. в своих научных трудах утверждает, что невзирая на 
необходимость вынесения заключения специалистом по окончании 
производства того или иного процессуального действия, данный ход 
действий может быть признан незаконным, поскольку нормы уголовно – 
процессуального закона не предусматривают учет заключения специалиста 
при рассмотрении сообщения и заявления о преступлении, что однозначно 
повлечет за собой недопустимость доказательств.  

Верховный Суд РФ допускает участие специалиста в части 
исследования вещественных доказательств и вынесения по результатам 
проводимой работы суждения по вопросам, ранее поставленными перед ним. 

На наш взгляд было бы целесообразнее привлекать специалиста в 
обязательном порядке, если существует угроза уничтожения доказательств 
или их видоизменения в кротчайшие сроки. 
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Стоит отметить, что реализация вышеуказанного может быть 
затруднена в связи с тем, что суждения, мнения специалиста не являются 
весомыми доказательствами, то есть обладают слабой юридической силой и 
практически не влияют на ход расследования. На практике в 70% случаев 
предъявляются стороной защиты, но приобщаться к материалам уголовного 
дела по ходатайству защитника не могут, т. к. несут в себе не совсем 
корректные сведения и в силу отсутствия у специалиста ответственности за 
заведомо ложные сведения в заключении не подлежат детальному 
рассмотрению в суде. 

Немаловажен к рассмотрению также и вопрос «разумности сроков» 
производства экспертизы. Известно, что привлечение эксперта и 
производство его деятельности на стадии возбуждения уголовного дела 
носит лишь формальный характер. Данное явление объясняется тем, что 
независимо от того, какого рода экспертиза проводится и каков объем 
необходимой работы будет производиться экспертом сроки рассмотрения 
сообщения о преступлении не увеличиваются, что вызывает большие 
трудности уже на первоначальной стадии возбуждения уголовного дела. 

На практике же, следователю не всегда удается назначить экспертизу в 
день поступления заявления (сообщения) о преступлении, особенно если 
присутствуют признаки правонарушения, состоящего из нескольких 
преступных деяний, связанных с ним. Следовательно, сроки производства 
экспертизы могут быть значительно сокращены, что может повлечь за собой 
снижение качества и результативности проведенного исследования. 

Думается, что целесообразней было бы исчислять срок проверки 
сообщения о преступлении с момента, когда у следователя возникает 
реальная возможность получения полных данных от эксперта с более 
широким спектром доказательств, что в свою очередь зависит от занятости 
экспертного учреждения. 

Ныне действующий уголовно-процессуальный закон позволяет 
назначать судебную экспертизу на стадии возбуждения уголовного дела, 
предварительного расследования и судебном разбирательстве (при 
производстве суда первой, апелляционной и кассационной инстанций). 

Как правило, при необходимости проведения экспертизы следователь, 
дознаватель направляет руководителю экспертного учреждения 
постановление о ее назначении и все необходимые материалы для 
производства. В свою очередь руководитель вышеуказанного учреждения 
самостоятельно назначает эксперта или группу экспертов, после чего 
сообщает лицу, назначившему данное процессуальное действие. 

Однако существенной коллизией в УПК РФ, способствующей повлиять 
на производство по уголовному делу, является отсутствие правовой 
регламентации сроков уведомления лица, назначившего экспертизу 
руководителем экспертного учреждения. Данное явление оказывает 
существенное влияние, во-первых, на процессуальные сроки на стадии 
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возбуждения уголовному делу, поскольку закон не учитывает загруженность 
экспертных учреждений. Во-вторых, оказывается влияние на реализацию 
участниками уголовного процесса права присутствия при производстве 
судебной экспертизы, предусмотренное ст. 197-198 УПК РФ, поскольку 
заранее не уведомленные лица – участники могут не присутствовать по тем 
или иным причинам. 

Стоит отметить, что данного рода нереализованное право может быть 
ими реализовано путем удовлетворения заявленного ими ходатайства о 
производстве дополнительной или повторной экспертизы, что может 
доставить существенные трудности органам предварительного 
расследования и экспертам. 

Подводя итог вышесказанному хочется сказать, что под судебной 
экспертизой до возбуждения уголовного дела понимается довольно 
непростое следственное действие, проводимое с целью получения 
дополнительных сведений и доказательств по делу. Существенное значение 
заключение эксперта будет иметь в случае, когда в нем содержатся сведения, 
имеющее особую значимость для производства по уголовному делу, так как 
основной задачей судебной экспертизы выступает выявление тех, 
доказательств, которые невозможно выявить без специальных знаний в 
области исследований, способные предоставить факты, имеющее особое 
значение в ходе производства. 

Кроме того, процессуальная регламентация судебной экспертизы до 
возбуждения уголовного дела в УПК РФ не несет в себе каких-либо 
ограничений или условий для ее назначения и производства, что позволяет 
следователю, дознавателю самостоятельно по своему усмотрению избирать 
данное процессуальное действие.  
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Основные аспекты законности при приостановлении уголовного дела  

на стадии предварительного расследования 
 

Законность как принцип действия государственного права, в частности, 
в сфере уголовного и уголовно-процессуального права всегда находилась в 
зоне внимания научного сообщества в аспекте ее проблематики. Этот 
феномен, распространяющийся на всех граждан, с точки зрения нормы права 
имеет достаточно сложную формулировку. В соответствии с нормами ст. 7 
УПК РФ, законность решений любых уполномоченных и должностных лиц 
определяется исходя из: 

– норм федерального законодательства; 
– приоритетности кодифицированного акта в виде УПК РФ перед 

иными федеральными законами; 
– нелегитимности полученных незаконно доказательств; 
– необходимости мотивированности любых процессуальных решений и 

их соответствия законодательству;  
– безусловности справедливости приговора суда и соответствия его 

законодательству. 
Исследователи, рассматривая теоретические и правоприменительные 

аспекты законности, трактуют ее по-разному. Например, с позиций 
М.С. Строговича1 законность является принципом уголовно-процессуального 
характера. А Т.Г. Олефиренко и Е.Н. Петухов, рассуждая о законности в 
аспекте предварительного расследования, выдвигают формулировку, 
согласно которой она представляется законодательно закрепленной 
деятельностью, направленной на обеспечение защиты прав и законных 
интересов участников уголовного судопроизводства2. Однако спорность 
такой формулировки очевидна: законность не представляется, по нашему 

                                                 
1 Строгович М.С. Основные вопросы советской социалистической законности. М.: 

Наука, 1966. С. 37. 
2 Олеференко Т.Г. Петухов Е.Н. Понятие и содержание законности в деятельности 

руководителя следственного органа // Известия Алтайского гос. ун-та. 2012. № 2 (74). Т. 2. 
С. 124. 
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мнению, действием. Законность следует рассматривать как безусловное 
требование, базис уголовного судопроизводства. 

На наш взгляд, именно принцип законности, распространяющийся на 
все этапы и действия уголовно-процессуального и уголовного процесса, 
обеспечивает справедливость, равенство всех граждан перед законом. 
Поэтому совершенствование процессуальной формы должно подразумевать 
максимальную оптимизацию гарантий соблюдения прав участников 
уголовного процесса, в каком бы статусе они ни находились. 

Исследуя научную практику по данному вопросу, мы поддерживаем 
позицию, которую занимает В.Г. Ульянов: он приравнивает нарушение 
законности при вынесении постановления о приостановлении производства в 
ходе предварительного следствия с нарушением со стороны государства 
«гарантированных Конституцией России прав и свобод граждан»1. Любое 
процессуальное решение должно приниматься с учетом и в интересах 
каждого их участвующих в уголовном судопроизводстве на каждом из 
этапов. Только в этом случае назначение судопроизводства можно считать 
выполненным в соответствии с нормами ст. 6 УПК РФ. 

Нормы, перечисленные в ст. 7 УПК РФ вариативны, что, как нам 
представляется, затрудняет сформулировать критериальные признаки 
феномена законности. 

Чтобы правоприменительная практика была в полной мере легитимной, 
необходимо ввести однозначную, простую формулировку законности, 
отражающую ее сущность. Ретроспективный взгляд на данную проблематику 
исследователей прошлого века выявляет крайне точные определения. 
Импонирует вариант М.С. Строговича, который считал, что законность – 
есть как соблюдение, так и неукоснительное исполнение законов2. 
А.Д. Бойков дополняет эту формулировку законности неотъемлемым 
признаком обоснованности процессуальных действий и решений3. 

Еще одним правовым спутником законности должен стать признак 
неукоснительности следования предписаниям действующего 
законодательства, включая УПК. Данному требованию соответствует 
содержание судебных постановлений: «под законностью понимается 
соблюдение норм УПК РФ, регламентирующих порядок принятия 
решения»4, а также: «при проверке законности и обоснованности 
постановления следователя о приостановлении предварительного следствия 

                                                 
1 Ульянов В.Г. Порядок приостановления уголовных дел нуждается в 

совершенствовании // Общество и право. 2012. № 2. С. 206. 
2 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. В 2-х т. М.: Наука, 1968-

1970. Т. 1. 1968. С. 17. 
3 Курс советского уголовного процесса. Общая часть / под ред. А.Д. Бойкова и И.И. 

Карпеца. М.: Юрид. лит-ра, 1989. С. 151. 
4 Суд Еврейской автономной области. 2015. Уголовное дело № 22-96. 
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по уголовному делу суд обоснованно оценил его соответствие требованиям 
УПК РФ, а именно ч. 5 ст. 208»1. 

Для полного, достоверного и развернутого представления сущности, 
формы феномена приостановления (прекращения) и выявления его 
соответствия действующему законодательству необходимо исследовать его 
элементы. Формы приостановления в достаточной степени вариативны, 
поэтому подробное исследование каждого варианта в рамках данного 
исследования не представляется возможным. Однако можно получить 
представление, рассмотрев и проанализировав приостановление, например, в 
стадии предварительного расследования. 

Конфигурация приостановления в данной стадии имеет довольно 
большое количество составляющих: 

 процессуальный статус должностных лиц, уполномоченных брать на 
себя надлежащие решения в рамках процессуальных возможностей до, во 
время приостановления и впоследствии возобновления производства; 

 сроки, обстоятельства и причины принятия заключения о 
приостановлении и возобновлении производства; 

 форму принятия заключений и порядок их обжалования; 
 права и прямые обязанности членов уголовного судопроизводства; 
 совокупность важных процессуальных заключений и поступков, 

порядок их совершения до, впоследствии заключения о приостановлении и 
для возобновления. 

Законодательное определение всех обозначенных составляющих 
обусловливает надобность выполнения поставленных правил, в соответствии 
с этим и поддержание режима законности на должном уровне. С точки 
зрения структурно-функционального анализа можно выделить 4 
составляющих процесса приостановления уголовного дела, в которых 
задействованы уполномоченные лица: 

1) до его принятия (процессуальные действия подразумевают 
следственные мероприятия по нормам ч. 5 ст. 208 УПК РФ, розыск, 
правоограничение имущества и проч.); 

2) на рубеже принятия; 
3) после принятия; 
4) при возобновлении. 
Именно следственные действия и их результат в итоге приводят к 

необходимости вынесения постановления о приостановлении на основании 
установленных обстоятельств, соответствующих принципу законности. При 
этом следствие не прекращает своей деятельности, продолжая прилагать 
усилия к установлению подозреваемого либо виновного, а также его 
местонахождение. В этой связи нормы ч. 5 ст. 208 УПК РФ являются 
фактором законности приостановления. 

                                                 
1 Кемеровский областной суд. 2020. Уголовное дело № 22 к-5832. 
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Запрет на следственные действия после постановления о 
приостановлении ограничивает возможности следствия по розыску и 
установлению подозреваемого (виновного). И данный факт порождает 
препятствование эффективному и оперативному повышению 
раскрываемости преступных уголовных деяний. На наш взгляд, слишком 
скудных арсенал инструментов для деятельности следствия в такой ситуации 
требует корректив правового характера. Исследователи постоянно 
обращаются к этой проблематике, предлагая свои пути ее разрешения. 

По мнению С.М. Якубова1 следственные действия после вынесения 
постановления о приостановлении все же возможны, но выборочно, в 
частности, в части розыска лица, которое подлежит привлечению к 
ответственности либо местонахождение которого следует в интересах 
следствия установить. По нашему мнению, запрет на следственные действия 
все же является обоснованным, но подлежит корректировке с целью 
оптимизации действующих законодательных норм. 

Чтобы предварительное расследование было результативным, 
требуется эффективное расследование. Только в этом случае процент 
раскрываемости может быть увеличен. Поэтому полный запрет на 
производство следственных действий может иметь негативные последствия в 
аспекте раскрытия преступления, в отношение которого вынесено 
постановление о приостановлении. Целесообразно вести речь о полном 
запрете следственных действий только по тем уголовным делам, в которых 
объективно отсутствуют лица в статусе подозреваемых (обвиняемых). 

Полномочия следствия (дознания) в рамках предварительного 
следствия после приостановления уголовного дела определяются ст. 209 
УПК РФ и уточняются в соответствии с основаниями: 

 по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (установление подозреваемого или 
обвиняемого); 

 по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (розыск).  
Однако, следует констатировать, что действующие уголовно-

процессуальные нормы не конкретизируют и не регулируют меры 
процессуального принуждения. Оно возможно лишь в отношении 
установленного разыскиваемого обвиняемого. А согласно статистическим 
данным приостанавливаются чаще всего уголовные дела по основанию 
отсутствия лица, которое подлежит привлечению в качестве обвиняемого. К 
тому же, формально, предварительное расследование может иметь форму 
дознания, в процессе которого по нормам гл. 23 УПК РФ обвинение 
предъявлено быть не может, а субъект может получить статус 

                                                 
1 Якубова С.М. Дифференциация сроков расследования в связи с приоста-

новлением производства по уголовному делу: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Акад. 
упр. МВД РФ. 2017. С. 18–19. 
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подозреваемого (обвиняемого) только тогда, когда дознание будет 
завершено.  

Сложности также после приостановления возникают:  
1) в отношении участников уголовного дела, которые не признаны 

обвиняемыми; 
2) в отношении подозреваемых; 
3) в отношении субъектов, личность которых не установлена. 
Эта неопределенность должна быть урегулирована законодательно. В 

данном случае наиболее рационально дополнить нормы ст. 210 УПК РФ 
таким образом: 

1) ч. 3 – внести дополнение в виде термина «подозреваемого»; 
2) ч. 4 – исключить слово «обвиняемого» после фразы «в отношении 

разыскиваемого». 
Анализ норм действующего уголовно-процессуального 

законодательства в аспекте приостановления на стадии предварительного 
следствия демонстрирует пробелы в правовом регулировании уголовно-
процессуальных действий следствия или дознания, особенно в части оценки 
законность их действий. В этой связи уместно говорить о классификации 
критериев законности приостановления и разграничить их на общие и 
частные: 

 приостановление и возобновление; 
 их легитимное обоснование; 
 вынесение соответствующего постановления; 
 следование запрету на следственные действия; 
 появление обстоятельств, позволяющих возобновление; 
 процедура возобновления. 
Важно понимать, что в феномене приостановления при его 

правоприменении особую роль играет соблюдение возможных и 
разрешенных законодательно оснований.  

Ч. 1 ст. 209 УПК РФ регламентирует обязательность направления 
уведомлений следователем участников уголовного дела о принятом решении 
в части приостановления предварительного следствия. Помимо информации 
уведомительного характера документ должен содержать также 
разъяснительную часть, чтобы участники могли реализовать свое законное 
право на обжалование. 

Для определения законности в области приостановки мы также считаем 
важным определить применимые аспекты, в том числе связанные с 
определением объема запрета на привлечение к ответственности в случае 
приостановки. 

Таким образом, нами были сформулированы общие и частные 
критерии законности приостановления производства по уголовному делу, 
которые следует учитывать при решении вопроса о приостановлении 
производства по уголовному делу. 
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Виды решений, принимаемых судом апелляционной инстанции 
 

1 января 2013 года в законную силу вступил ФЗ от 29 декабря 2010 г. 
№ 443-ФЗ, содержащий в себе новые правовые требования, касающиеся 
порядка производства в суде апелляционной инстанции по уголовным делам. 
Именно этим Федеральным законом была введена стадия апелляционного 
производства, осуществляющая пересмотр судебных решений по всем 
категориям уголовных дел, которые не вступили в законную силу1. 

Среди всех судебных инстанций проверить в полной мере законность, 
обоснованность и справедливость вынесенных судами судебных решений, не 
вступивших в законную силу способна единственная инстанция – 
апелляционная. Что касается остальных последующих инстанций, то они 
проводят проверку, касающуюся только вопросов правильности применения 
законодательства. 

Процедура в суде апелляционной инстанции имеет свои отличительные 
особенности, хотя законодатель и говорит о ее аналогии с процедурой 
судебного заседания суда первой инстанции. Одним из отличительных черт 
суда апелляционной инстанции является ее предмет проверки, который 
представляет собой не предъявленное обвинение лицу на стадии 
предварительного расследования, а судебное решение по уголовному делу, 
не вступившее в законную силу. Поэтому присутствуют также особенности, 
касающиеся изменения процессуального положения подсудимого, как в 
сторону улучшения, так и в сторону ухудшения. Согласно уголовно-
процессуальному законодательству инициаторами уличения либо оправдания 
осужденного являются прокурор по апелляционному представлению, а также 
потерпевшие, частные обвинители, их законные представители и 
представители по апелляционной жалобе. Стоит отметить, что решение суда 
апелляционной инстанций по апелляционному представлению и жалобе 

                                                 
1 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации» от 29.12.2010 № 433-ФЗ. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_108805 
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является самостоятельным, свободным и никак не зависит от предъявленных 
требований и позиций сторон в уголовном судопроизводстве. 

Исходя из выше перечисленного возникает интерес на вопрос, 
касающийся судебной практики по видам принимаемых решений по 
уголовным делам в суде апелляционной инстанции. 

Примечательно официальным статистическим данным решения, 
которые были вынесены судом первой инстанции по существу, то они чаще 
всего изменяются, чем отменяются. 

Так, согласно предоставленному отчету Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ за первое полугодие 2021г. в апелляционных 
инстанциях в судах общей юрисдикции всех уровней окончено производство 
154848 апелляционным делам в отношении 166027 лиц. При этом за данный 
период было 58789 апелляционных дел по пересмотру итоговых судебных 
рушений, из которых 957 оправдательных приговоров и 
57832 обвинительных приговора были отменены, а также вынесено 
899 постановлений о прекращении уголовного дела и 15449 приговоров 
изменено1.  

В уголовно-процессуальном кодексе законодателем предоставлены 
виды решений, которые может принять суд апелляционной инстанции в 
результате пересмотра приговора по уголовному делу и иных итоговых 
судебных решений суда первой инстанции2. Необходимо также отметить, что 
предусмотренный в уголовно-процессуальном кодексе перечень решений 
считается не исчерпывающим. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. 
№ 26 перечислены следующие виды решений по результатам рассмотрения 
уголовного дела, которые могут быть приняты судом апелляционной 
инстанции: об отмене обвинительного приговора и вынесении определения 
(постановления) об освобождении лица от уголовной ответственности или от 
наказания и о применении к нему принудительных мер медицинского 
характера; отмене обвинительного приговора и вынесении определения 
(постановления) о прекращении уголовного дела в отношении 
несовершеннолетнего с применением к нему принудительной меры 
воспитательного воздействия3. 

                                                 
1 Данные статистической отчетности Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ за 1 полугодие 2021 года. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5896 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 09.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.03.2022). Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 (ред. от 
01.12.2015) «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции». Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138315 
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Исходя из выше рассмотренного представляется интересной 
сложившаяся апелляционная практика, касающаяся решений суда 
апелляционной инстанции. 

Так, в отчете Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 
первое полугодие 2021 г. в апелляционных инстанциях в судах общей 
юрисдикции всех уровней вынесено в отношении 4226 лиц решения об 
отмене обвинительного приговора: 70  с вынесением оправдательного 
приговора, 3021  с направлением дела на новое судебное разбирательство в 
суд первой инстанции, 334  с возвращением дела прокурору, 427  с 
вынесением  нового обвинительного приговора; в отношении 8874 лиц об 
изменении обвинительного приговора: 1267  с изменением квалификации, 
7607  без изменения квалификации; в отношении 446 лиц отменены 
оправдательные приговоры: 428  с передачей на новое судебное 
разбирательство, 7  с вынесением нового оправдательного приговора, 5  с 
прекращением дела, 6  с возвращением дела. 

Анализируя статистические данные видно, что решения, вынесенные 
судом первой инстанции по существу в большинстве случаев, изменяются, 
чем отменяются судом апелляционной инстанции. 

Также видно, что часто встречающимися случаями изменения 
приговора и иного итогового судебного решения и вынесения 
апелляционного определения являются: 

 исключение квалифицирующего признака; 
 изменение квалификации со смягчением наказания; 
 без изменения квалификации со смягчением наказания; 
 исключение определенных действий из предъявленного обвинения; 
 изменение наказания в сторону его усиления. 
Необходимо рассмотреть решения об изменении обвинительного 

приговора в случаях несоответствия выводов суда фактическим 
обстоятельствам уголовного дела и неправильности применения уголовного 
закона, когда необходимо изменить квалификацию преступления, 
совершенного осужденным. Суд апелляционной инстанции обладает правом 
самостоятельно, независимо и свободно исследовать доказательства, если по 
уголовному делу присутствует правовая неточность, порожденная 
неправильностью оценки и квалификации фактических обстоятельств по 
делу.  

Следует обратить внимание на такие ситуации, когда юридическая 
оценка содеянного дана неверно, но при этом фактические обстоятельства 
установлены правильно, то в данном случае не требуется такого 
исследования доказательств. 

Если говорить об изменении оправдательного приговора, то это 
допустимо только в части оснований оправдания по жалобе подсудимого, его 
защитника, законного представителя или представителей. 



1011 

Необходимо также отметить, что законодатель в уголовно-
процессуальном кодексе не раскрывает детально основания отмены 
приговора и направления уголовного дела на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции. В данном случае можно сказать, что такое решение 
принимается, когда суд апелляционной инстанции не имеет возможности 
самостоятельно устранить либо компенсировать возникшие существенные 
нарушения уголовно-процессуального закона, которые оказали влияние либо 
могли повлиять на вынесение законного и обоснованного решения. 
Например, нарушение правил рассмотрения уголовного дела в судебном 
разбирательстве, выразившееся в рассмотрении уголовного дела незаконным 
составом суда либо нарушением права подсудимого на защиту.  

Так, например, апелляционным определением Верховного суда 
Российской Федерации г. Москвы от 26 июня 2019 г. был отменен приговор 
Белгородского областного суда от 12 апреля 2019 г. в отношении П. и 
уголовное дело направлено в тот же суд на новое судебное рассмотрение со 
стадии судебного разбирательства. Суд мотивировал свое решение 
следующими основаниями, что суд первой инстанции дал неверную оценку 
осуществленному государственным обвинителем изменению обвинения в 
сторону его смягчения; суд первой инстанции признал достоверными и 
соответствующими обстоятельствам дела показания свидетелей, несмотря на 
то, что их показания в целом противоречат показаниям подсудимого; суд 
первой инстанции не учел показания свидетеля и не указал причины такой 
оценки1.  

Таким образом, Судебная коллегия приняла решение, что приговор 
подлежит отмене в полном объеме с передачей уголовного дела на новое 
судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда, в нарушении 
требований, касающихся правил оценки доказательств, указанным выше 
доказательствам судом не дана оценка в совокупности с другими 
собранными доказательствами по уголовному делу, что является нарушением 
и влечет за собой отмену приговора в связи с несоответствием выводов суда, 
изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела. 

Исходя из рассмотренного апелляционного определения видно, что 
суду апелляционной инстанции невозможно было не принять решения об 
отмене приговора и направления дела на новое рассмотрение и 
самостоятельно устранить либо компенсировать нарушения уголовно-
процессуального закона, которые были допущены судом первой инстанции. 

Можно сказать, что предоставленный в уголовно-процессуальном 
кодексе перечень видов решений суда апелляционной инстанции по 
результатам рассмотрения уголовного дела, позволяет гарантировать 
каждому право на пересмотр незаконного судебного решения суда первой 

                                                 
1 Апелляционное определение от 26 июня 2019 г. по делу № 2-3/2019. URL: 

https://sudact.ru/vsrf/doc/kuCODCgYaqxk 
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инстанции, также принятие мер по устранению существенных нарушений 
закона, которые возникли входе судебного разбирательства, а также 
реализацию конституционных гарантий о равенстве всех перед законом и 
судом. Таким образом, важным является правильность применения и знания 
требований процессуального законодательства, что в свою очередь 
способствует законному, обоснованному и справедливому выбору одного из 
альтернативных видов решений, предусмотренных УПК РФ.  

 
 

Тагайбекова Жанара Тагайбековна,  
слушатель 5 курса  

Краснодарского университета МВД России 
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К вопросу об основаниях и процессуальном порядке 

осмотра места происшествия 
 

В современной следственной практике ни одно расследование 
преступлений не обходится без производства следственного осмотра.  

Намерение производства осмотра места происшествия должно быть 
обоснованным. Любое следственное действие должно производиться при 
наличии основания. Безосновательное выполнение следственного действия 
незаконно, следовательно, получение доказательств будет являться 
недопустимым и в итоге бесполезным. Как правило, на начальной стадии 
производства по уголовному делу для основания производства осмотра места 
происшествия достаточно сообщения о преступлении, поступившего в 
правоохранительные органы, заявления, вынесения постановления о 
возбуждении уголовного дела1. 

Основаниям производства осмотра посвящена ст. 176 УПК РФ. Об 
этом красноречиво говорит ее название, которое законодатель так и 
сформулировал «Основания производства осмотра». Вместе с этим в 
содержании норм ст. 176 УПК мы не найдем термина основания 
производства осмотра, в том числе осмотра жилища как места происшествия. 
Содержание оснований осмотра законодатель не раскрывает и среди 
основных понятий, перечисленных в ст. 5 УПК РФ, что порождает в теории и 
практике проблему определения оснований, необходимых для принятия 
                                                 

1 Семенцов В.А. Следственные действия: учебное пособие. Екатеринбург, 2010. С. 25. 
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решения об осмотре жилища как места происшествия до возбуждения 
уголовного дела. 

В ч. 2 ст. 176 УПК РФ вместо оснований для производства осмотра 
законодатель закрепил право органа предварительного расследования 
проводить осмотр места происшествия, документов и предметов до 
возбуждения уголовного дела, а в ч. 1 ст. 176 УПК РФ указал на его общую 
цель – обнаружение следов преступления, выяснение других обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела. При этом законодатель оставил без 
внимания цель осмотра жилища как места происшествия до возбуждения 
уголовного дела. 

Обнаружение предметов и документов посредством осмотра допустимо 
при условии, что данное следственное действие одновременно имеет и 
другую цель – выяснение обстановки1. Например, лицо явилось в отдел 
полиции и призналось в совершенном убийстве. Из сообщения о 
совершенном преступлении следует, что орудие преступления находится по 
месту его проживания. Осмотр места происшествия произведен в его 
квартире до возбуждения уголовного дела, в ходе осмотра в жилище 
обнаружено и изъято орудие преступления. В дальнейшем при вынесении 
судом обвинительного приговора протокол осмотра жилища как места 
происшествия судом признан допустимым доказательством2. Следует 
отметить, что при принятии решения об осмотре места происшествия в 
жилище преследуемого лица следователь не ограничился целью изъятия 
орудия преступления. Его интересовали и другие следы преступления (пятна 
крови в жилище или на одежде, микрочастицы (почвы и т. п.) с места 
преступления). Соответственно, в протоколе осмотра подлежат описанию в 
целом обстановка места происшествия, а также сведения об обстоятельствах 
обнаружения и изъятия орудия преступления.  

В соответствии с таким принципом уголовного судопроизводства, как 
законность при производстве по уголовному делу, постановления 
следователя, дознавателя должны быть законными, обоснованными и 
мотивированными (ст. 7 УПК РФ). Говоря о законности постановления о 
производстве осмотра, необходимо обратить внимание на следующие 
аспекты: 

– структура постановления, которая должна содержать вводную, 
описательно-мотивировочную и резолютивную части, постановление должно 
быть подписано следователем (дознавателем), в противном случае оно не 
будет иметь юридической силы; 

– в постановлении должно быть указано, например, что подлежит 
осмотру и в каком месте, наименование конкретного следственного действия, 
место производства осмотра; 

                                                 
1 Кальницкий В.В., Ларин Е.Г. Следственные действия: учеб. пособие. Омск, 2015. 

С. 64. 
2 Уголовное дело № 622037 // Архив Елизовского районного суда Камчатского края. 
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– постановление должно быть вынесено следователем (дознавателем) в 
производстве которого находится уголовное дело, в противном случае 
постановление будет незаконным, поскольку, с формальной точки зрения, 
данный документ будет составлен не надлежащим лицом1. 

Обоснованность постановления о производстве осмотра заключается в 
том, что оно должно быть вынесено следователем (дознавателем) лишь при 
наличии фактических оснований для производства осмотра, которые 
имеются в уголовном деле, речь о которых пойдет ниже. Нужно обращать 
внимание на соответствие постановления следователя требованиям УПК 163 
РФ, установленным в ходе расследования обстоятельств2. Кроме того, в 
постановлении о производстве осмотра должны быть отражены фактические 
основания для его проведения. 

Осмотр места происшествия может проводиться только тем 
должностным лицом, которое приняло уголовное дело к своему 
производству, либо другими субъектами, но по поручению указанных лиц. 
Тогда возникает вопрос, кто может применять меры принуждения при 
производстве осмотра места происшествия. Здесь стоит сказать, что в законе 
нет запрета на привлечение к производству освидетельствования других 
субъектов, которые вправе применять меры государственного принуждения. 
Отсюда вывод, что ограничить право на личную неприкосновенность может 
как сам следователь, принявший уголовное дело к своему производству, так 
и иные субъекты официально участвующие в осмотре, о чем должно быть 
отмечено в соответствующем протоколе3. 

Еще одно условие – это обеспечение возможности гражданам при 
проведении осмотра места происшествия использовать определенные 
правомочия, такие как право на обжалование, право вносить в протокол 
замечания, дополнения, касающиеся примененного ограничения, которые не 
могут быть ни каким образом ущемлены. 

Характеризуя осмотр места происшествия, необходимо сказать, что его 
несвоевременное проведение может повлечь утрату или видоизменение 
следов, предметов и обстановки происшедшего события, помешает должной 
реализации прав и законных интересов участников проверочных 
мероприятий. 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. 

№ 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных 
действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ)». 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28 декабря 2016 г.  
№ 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Диденко Н.С., Колбасина Е.Е. Процессуальные проблемы производства осмотра 
как следственного действия // Юристъ-Правоведъ. 2019. № 1 (88). С. 100. 
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При проведении повторных осмотров спустя определенный временной 
период может проявиться иная картина места происшествия, где 
первоначальные следы будут подвергнуты трансформации или утрачены. 

После поступления заявления о совершенном или готовящемся 
преступлении следственно-оперативная группа должна провести ряд 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для 
установления наличия факта совершения преступления. Как уже было 
отмечено ранее, одним из самых главных и постоянно производящимся 
следственным действием является осмотр места происшествия. Данное 
следственное действие регулируется ст. 176-177 УПК РФ. Согласно УПК РФ, 
осмотр места происшествия производится непосредственно следователем, за 
исключение случаев, предусмотренных законодательство. От качества 
проведенного осмотра зависит дальнейшее расследование1.  

Как показывает практика, по делам относящихся к категории 
небольшой тяжести осмотр места происшествия проводится формально, а 
когда данное дело набирает свои обороты, т. е. совершаются несколько 
эпизодов, повторный осмотр места происшествия является неэффективным. 
Например, совершена кража автомобильного аккумулятора, следователь 
производит качественный осмотр места происшествия, через несколько дней 
совершаются повторные кражи, но на последующих местах совершения 
преступлений никаких следов и улик не обнаруживают, обращаются к 
предыдущему осмотру, из которого сложно сделать какие-либо 
определенные выводы. 

Для решения таких проблем необходимо: четко определить количество 
лиц, которые будут заниматься поиском следов преступления, и оказывать 
необходимую помощь при производстве осмотра места происшествия; 
проводить осмотр места происшествия последовательно; составлять осмотры 
необходимо следователю лично, при этом указывать подробности 
конкретных объектов (номера домов, деревья, дворы); привлекать 
специалистов экспертно-криминалистических подразделений; применять 
измерительные инструменты и другие специальные технические средства 
фиксации осмотра. 

Перечень видов осмотров в зависимости от объектов, приведенный в  
ч. 1 ст. 176 УПК РФ, не следует воспринимать буквально, т. к. в реальной 
жизни осмотр места происшествия может включать сразу в себя осмотр 
местности, помещения, жилища2.  

                                                 
1 Соловьев А.Б. Система следственных действий как средство уголовно-

процессуального доказывания (проблемы уголовного процесса и криминалистики): науч.- 
метод. пособие. М., 2013. С. 74. 

2 Коневец К.С. Способы собирания доказательств на стадии возбуждения 
уголовного дела в российском уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 
2008. С. 70; Герасимов С.И., Коротков А.П., Тимофеев А.В. 400 ответов по применению 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. М., 2002. С. 76. 
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По мнению М.В. Галдина1, Е.Ю. Алонцевой2, сходная спорная 
ситуация возникает и при проведении осмотров места происшествия в 
жилище на стадии возбуждения уголовного дела. При этом ч. 1 ст. 144 УПК 
РФ не регулирует осмотр жилища в качестве проверочного мероприятия. 

Рассматривая нормы уголовно-процессуального кодекса, необходимо 
различать осмотр места происшествия и осмотр жилища. Как уже было 
отмечено ранее, осмотр места происшествия осуществляется на основании 
решения следователя (дознавателя) с целью проверки информации о 
преступлении, а также фиксации следов как до возбуждения уголовного дела, 
так и в период расследования. Проводится осмотр везде, где совершено 
преступное деяние, в том числе и в жилище. В качестве документа, 
подтверждающего его проведение и закрепляющего статус, оформляется 
протокол осмотра места происшествия. Осмотр жилища возможен по 
решению следователя, а при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, 
обязательно наличие судебного решения на проведение данного 
следственного действия. Его осуществление становится возможным после 
возбуждения уголовного дела.  

Также наиболее часто встречаемой процессуальной ошибкой является 
неправильное составление и заполнение или искажение процессуальных 
документов, в данном случае речь идет о протоколе осмотра места 
происшествия. Непосредственно сам протокол является одним из важных 
документов, отражающих событие преступления и его результат. Кроме того, 
в протоколе указывают действия следователя и других участвующих лиц, 
отражается все изъятое в ходе осмотра. Именно при осмотре места 
происшествия следователь получает первичные доказательства, от которых 
зависит ход расследования уголовного дела.  

В качестве вывода можно отметить, что осмотр места происшествия 
является неотложным следственным действием и имеет огромное значение 
потому, что наибольшее количество первичных доказательств получают 
именно при осмотре места происшествия. И для того необходимо улучшить 
доказательственную базу, чтобы в данном следственном действии принимали 
участие понятые и применялись технические средства фиксации осмотра 
места происшествия.  
                                                 

1 Галдин М.В. Об ограничении конституционных прав граждан при производстве 
осмотра следователями Следственного комитета РФ в досудебном производстве // 
Уголовный процесс: от прошлого к будущему: материалы международной научно-
практической конференции (Москва, 21 марта 2014 года): в 2-х частях. Ч. 1. М., 2014.  
С. 122–126. 

2 Алонцева Е.Ю. Полномочия следователя по производству следственных 
действий, выполняемых с разрешения суда: науч.-практич. пособие. М., 2008. С. 90; 
Алонцева Е.Ю. Об ограничении конституционных прав граждан при производстве 
осмотра следователями Следственного комитета РФ в досудебном производстве // 
Уголовный процесс: от прошлого к будущему: материалы международной научно-
практической конференции (Москва, 21 марта 2014 года): в 2-х частях. Ч. 1. М., 2014. С. 34. 
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К вопросу о квалификации заведомо ложного доноса 
 

На сегодняшний день заведомо ложный донос является одним из самых 
распространенных преступлений против правосудия. Оно заключается в 
предоставлении правоохранительным органов сведений о преступлении, 
которое в действительности не совершалось.  

Опасность данного деяния заключается в том, что такие действия 
посягают на эффективную и нормальную деятельность правоохранительных 
органов, а посредством этого также происходит ущемление прав и законных 
интересов личности. 

Под объективной стороной заведомо ложного доноса понимается 
сообщение о преступлении, которое содержит в себе ложные сведения, 
побуждающие органы предварительного расследования начать проверку по 
факту сообщения. Окончанием совершения заведомо ложного доноса будет 
являться момент, когда заявление было принято должностным лицом органа, 
наделенного правом возбуждения уголовного дела. 

Интересно отметить, что субъекты данного преступления, в ходе 
осуществляемой процессуальной проверки по факту их сообщения, зачастую 
предоставляют в качестве свидетелей ложные показания, подтверждая 
факты, указанные в заявлении. Однако в этих случаях лицо не будет нести 
двойную ответственность и по ст. 306 УК РФ, и по ст. 307 УК РФ1, так как 
это противоречит основополагающим принципам уголовного права. В 
данном случае дача свидетелем ложных показаний (свидетелем, который 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 

28.01.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25. 
Ст. 2954. 



1018 

совершил заведомо ложный донос) будет расцениваться как логическое 
продолжение заведомо ложного доноса. 

Субъектом совершения данного преступления является лицо, 
достигшее возраста 16 лет. Субъектом совершения данного преступления 
может являться и подозреваемый (обвиняемый) в случае, если предмет его 
сообщения о преступлении не касается предмета доказывания уголовного 
дела, в котором он имеет статус обвиняемого или подозреваемого1. 
Субъективная сторона характеризуется исключительно прямым умыслом. 
Когда лицо, обращаясь в органы предварительного расследования с 
заявлением о совершении в отношении него преступления другим лицом, не 
разобравшись в ситуации, в силу отсутствия специальных знаний, сообщает 
сведения, не существующие в действительности, то есть действуя 
неумышленно, то в таком случае в его действиях отсутствует состав 
преступления, предусмотренный ст. 306 УК РФ2. 

Важно также отметить, что заведомо ложный донос не может касаться 
других правонарушений, отличных от преступления. Заведомо ложный донос 
возможен только в случае, если в нем сообщается факт совершения 
преступления, предусмотренного именно УК РФ. 

Проблемным аспектом данной темы является определение адресата 
получения сообщения о заведомо ложном доносе. Законодатель не раскрыл, 
какие органы могут быть получателем сообщения о совершенном 
преступлении, которые имеют ложный характер. Так, существует несколько 
позиций, относительно адресата заведомо ложного доноса. Некоторые 
авторы, например, С.Н. Рубанова, считают, что адресатом может являться 
исключительно орган предварительного расследования3. Однако большая 
часть ученых здесь видит законодательный пробел и считает, что перечень 
адресатов нуждается в расширительном токовании. Видится, что адресатом 
заведомо ложного доноса могут выступать как непосредственно органы, 
осуществляющие деятельность по уголовному преследованию, так и другие 
органы власти, а также их должностные лица в связи с тем, что информация о 
готовящемся или совершенном преступлении должна быть передана ими в 
компетентные органы.  

Таким образом, квалификация заведомо ложного доноса по 
объективной стороне может вызывать некоторые затруднения. Для 

                                                 
1 Мирхайдаров Ж.К. Особенности  уголовной  ответственности  за  заведомо  ложный  донос  и 

заведомо  ложные  показания // В сборнике: ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ. сборник материалов XV Международной научно-практической 
конференции, посвященной памяти основателей филиала Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова. 
Костанай, 2021. С. 109–111. 

2 Шихова М.В., Гриненко А.А., Медведев С.С. Характеристика  заведомо  ложного 

сообщения об акте терроризма в уголовном праве // Modern Science. 2021. № 6‐2. С. 210–213. 
3 Рубанова С.Н. Примечания к статьям Особенной части УК РФ, содержащие 

нормы-определения: критический анализ // Российский следователь. 2010. № 17. С. 26. 
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унификации применения законодательства об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос считаем необходимым конкретизировать 
диспозицию ст. 306 УК РФ, включив в нее адресатов заведомо ложного 
доноса.  
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Средства исправления осужденных за насильственные преступления, 
совершаемые в семье, как фактор, влияющий на уровень рецидива 

 
Распространение насильственных девиаций и преступлений в семьях, в 

том числе в различных формах рецидива, является одной из наиболее 
актуальных социально-криминологических проблем для современного 
общества. Несмотря на то, что по статистике МВД РФ, по итогам минувшего 
2021 года наблюдается незначительное снижение количества 
регистрируемых семейно-бытовых преступлений1, по мнению многих 
криминологов, такая динамика преимущественно связана с формально-
юридическими изменениями диспозиций ряда статей Особенной части  
УК РФ за последнее десятилетие (напр., статьи 116 УК РФ («Побои») в 2016 
и 2017 гг.), и психологическим нежеланием потерпевших обращаться с 
заявлениями и регистрацией фактов семейно-бытовых конфликтов в 
правоохранительные органы. Вместе с тем, по справедливому утверждению 
П.В. Голодова, уголовное и уголовно-исполнительное законодательство 
определяют исправление лица, осужденного за преступление, в качестве 
одной из целей наказания, достижение которой является важным условием 
успешной ресоциализации преступников2. В равной мере и исправление лиц, 
осужденных за насильственные преступления, совершаемые в семье, в целях 
последующего предотвращения рецидива, является одной из приоритетных 
задач современной уголовно-исполнительной системы. Однако современная 
пенитенциарная система исправления осужденных далека от совершенства, 

                                                 
1 Краткая характеристика состояния преступности в РФ за 2021 г. // Официальный 

сайт МВД РФ. URL: https://мвд.рф/reports/item/26023627 (дата обращения: 20.03.2022).  
2 Голодов П.В. Средства исправления осужденных: проблемы классификации и 

правовой регламентации // Пенитенциарная наука. 2016. № 2. С. 30. 
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что в совокупности и обуславливает актуальность темы нашего 
исследования. 

Известно, что исправление осужденного осуществляется средствами, 
закрепленными в статье 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Главная 
цель применения таких мер заключается в развитии у осужденного лица  
норм морали и нравственности, а также формировании у осужденного 
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития, с одновременным стимулированием 
правопослушного поведения. В контексте рассматриваемого вопроса нас 
интересует, насколько эффективно средства исправления осужденных могут 
влиять на преступников, осужденных за совершение насильственных 
преступлений в семье, а также на вероятность совершения возможного 
рецидива в дальнейшем, учитывая при этом, что режим исполнения и 
отбывания уголовного наказания в исправительном учреждении является 
преимущественным критерием. 

В соответствии с положениями Раздела 4 УИК РФ, режим исполнения 
и отбывания уголовного наказания в таких исправительных учреждениях как 
колонии-поселения представляет собой наименее строгие условия изоляции 
осужденных лиц от общества. Категория лиц, отбывающих наказание в таких 
колониях, как правило, является наименее криминогенной из числа лиц, 
содержащихся в местах изоляции от общества. Исправительные меры 
воспитательного воздействия на такую категорию лиц могут оказать 
наибольший профилактический эффект, так как тяжесть совершенных ими 
насильственно-бытовых преступлений небольшая и еще есть шанс на их 
реальное исправление. К семейно-бытовым преступлениям, за совершение 
которых осужденный может отбывать наказание в колонии-поселении, 
относятся, преимущественно, умышленное причинение легкого (ст. 115 УК РФ) 
или средней тяжести (ст. 112 УК РФ) вреда здоровью, причинение побоев 
(ст. 116 УК РФ), истязание (ч. 1 ст. 117 УК РФ) и другие нетяжкие 
преступления против здоровья. 

Так как режим содержания в колонии-поселении достаточно легкий (по 
сравнению с другими режимами), то и воспитательных мер, применяемых к 
заключенным, больше, и они разнообразнее. Например, для таких 
осужденных часто проводят лекции и беседы, которые задействуют как 
можно большее количество осужденных. По справедливому замечанию 
И.Н. Куркина, «на такие беседы могут приглашаться педагоги, психологи, 
священники и пр.»1 Как правило, освободившись из мест лишения свободы в 
колонии-поселении, гораздо ниже вероятность того, что семейно-бытовое 
преступление будет совершено повторно, так как именно в этом режиме 

                                                 
1 Куркина И.Н. Направления и методы воспитательной работы с осужденными, 

склонными к систематическому нарушению установленного порядка отбывания 
наказания // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2021. № 3. С. 39.  
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применение средств исправления осужденного оказывает наиболее 
конструктивный эффект. 

Если мы говорим об исправительной колонии общего режима, то к 
отбыванию лишения свободы в таких учреждениях приговариваются 
осужденные впервые за такие виды насильственно-бытовых преступлений 
как причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1, 2 ст. 111 УК РФ), незаконное 
лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть или иные тяжкие 
последствия (ч. 3 ст. 127 УК РФ), изнасилование (ч. 1, 2 ст. 131 УК РФ) и пр. 
Наиболее эффективными методами исправления осужденных в рамках 
различных форм воспитательной работы представляется индивидуальная или 
групповая воспитательная работа (ст. 109 УИК РФ). Также такие осужденные 
привлекаются к общественно-полезному труду (Глава 14 УИК РФ), а 
некоторые из них даже получают образование (ст. 108, 112 УИК РФ). Кроме 
того, для подобной категории осужденных уголовно-исполнительным 
законодательством предусмотрена система поощрений за добросовестное 
отношение к труду и активное участие в воспитательных мероприятиях  
(ст. 113 УИК РФ). Например, в соответствии с ч. 1 ст. 113 УИК РФ, им может 
быть выражена благодарность, вручена денежная премия и пр., что, 
несомненно, призвано мотивировать осужденных к правопослушному 
поведению, вести себя в соответствии со всеми правилами внутреннего 
распорядка и активно участвовать в исправительных мероприятиях. 

Колонии строгого режима отличаются более строгими правилами 
внутреннего распорядка осужденных к лишению свободы, чем 
исправительные колонии общего режима или колонии-поселения. Как 
правило, в колониях строгого режима отбывают наказание осужденные не 
только за совершение особо тяжких преступлений (напр., умышленное 
причинение смерти другому человеку (ст. 105 УК РФ)), но и за совершение 
тяжких преступлений при рецидиве и опасном рецидиве преступлений 
(напр., умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть 
потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ)) и т. п. На наш взгляд, исправительная 
работа с такой категорией осужденных лиц на порядок сложнее, так как 
значительная часть осужденных, направленных в такие исправительные 
колонии – это рецидивисты, либо лица, ранее отбывавшие реальное (не 
условное) лишение свободы в пенитенциарных учреждениях, и методика 
применения в отношении них средств исправления гораздо более трудоемкая 
и длительная (осужденные привлекаются к длительным (свыше пяти лет) 
срокам лишения свободы. Кроме того, по криминологической типологии 
многие из такой категории субъектов уголовной ответственности имеют и 
хронические когнитивно-поведенческие проблемы, что негативно влияет на 
семейно-бытовые взаимоотношения с близким кругом лиц.  

В связи с чем, психологическая работа представляется сегодня одним 
из наиболее перспективных направлений исправительной работы с 
осужденными за насильственные преступления в семье. Психологами давно 
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доказано, что одной из первичных причин бытового насилия, как правило, 
является личностная особенность самого лица, имеющего хронические 
проблемы. Так, например, Т. Орлова, известный психолог кризисного центра, 
полагает, что лицо, которое применяет насилие в отношении членов своей 
семьи, само росло в психотравмирующих условиях, способствующих 
формированию соответствующего характера с девиантным поведением1. 
Причина проявлений семейно-бытового насилия детерминируется в области 
психологических характеристик, и на наш взгляд именно психолого-
педагогическая работа с осужденными за подобные преступления, и 
содержащимися в исправительных колониях, имеет превалирующее значение 
для дальнейшей криминологической профилактики рецидива, исключения 
повторения подобных преступлений.  

В соответствии с ч. 6.1 ст. 12 УИК РФ, осужденные имеют право на 
психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической 
службы исправительного учреждения и иными лицами, имеющими право на 
оказание такой помощи. Вместе с тем, важно отметить, что современное 
состояние этой работы в исправительных учреждениях требует 
внимательного отношения и анализа с точки зрения ее дифференциации и 
индивидуализации в зависимости от социально-демографических и 
уголовно-правовых характеристик осужденных лиц, по причине 
методологической сложности работы с заключенными как самостоятельным 
контингентом людей. По данным издания АфишаDaily, которые проводили 
интервьюирование бывших заключенных о значимости психологической 
помощи, в первые дни, когда осужденный человек только попадает в места 
лишения свободы, эта помощь ему крайне необходима2. На наш взгляд, в 
качестве средства исправления осужденного можно внести обязательное 
посещение психолога и в том случае, когда наказание, назначенное в 
отношении осужденного, не связано с лишением свободы. Такая 
исправительная работа с осужденным должна проводиться качественно и 
грамотно, в соответствии с нормативными стандартами. Кроме того, именно 
работа психолога с осужденными за насильственные преступления в семье 
может помочь осужденному разобраться в самом себе, проанализировать 
свои поступки и осознать, что такой сценарий развития семейно-бытовых 
отношений неприемлем. Именно грамотная психологическая помощь может 
стать тем необходимым средством исправления осужденного, которое 
предотвратит совершение им насильственных преступлений в семье в 
дальнейшем, предупредит криминологический рецидив. 

                                                 
1 Орлова Т. К вопросу о формировании виктимности и девиаций // Family Tree: 

поддержка семей: сайт. URL: https://family3.ru/articles/victims_aggressors (дата обращения: 
20.03.2022).  

2 Методология психологической поддержки заключенных // АфишаDaily. URL: 
https://daily.afisha.ru (дата обращения: 15.04.2022).  
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Полагаем, что меры психологической работы с осужденными в 
исправительных колониях должны в равной мере применяться в 
совокупности со средствами общественного воздействия и социальной 
работы, направленными на стимулирование правопослушного поведения, 
соблюдения норм человеческого общежития, на помощь в последующей 
социальной адаптации осужденного, что, в итоге, существенно влияет на 
профилактику рецидива. 

Таким образом, одним из наиболее актуальных направлений 
совершенствования системы применения средств исправления осужденных 
за семейно-бытовые преступления с целью предупреждения рецидива 
является развитие воспитательной работы с осужденными на основе 
психолого-педагогических методов. Она должна оказываться как 
осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях, так и 
тем, кому назначено уголовное наказание, не связанное с изоляцией от 
общества. При определении и выборе методики исправления осужденного 
необходимо учитывать не только специфику и тяжесть совершенного им 
преступления, но также и его личную характеристику. Эта обязанность, в 
соответствии с положениями действующего Уголовно-исполнительного 
кодекса (ст. 110 УИК РФ), возлагается на сотрудников Федеральной службы 
исполнения наказаний, осуществляющих работу непосредственно с 
осужденным. В таком случае действие средств исправления будет наиболее 
эффективным, что позволит предупредить развитие криминологического 
рецидива. 
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несовершеннолетних к негативной информации различного характера. 
Одновременно с инновациями в сфере сети Интернет возрастает рост 
преступной деятельности. Вместе с тем, актуальным является вопрос в 
рамках противодействия и пресечения преступлений, посягающих на 
половую неприкосновенность и половую свободу несовершеннолетних в 
сети Интернет, а также различного рода информационно-
телекоммуникационных системах. 

Российская Федерация всегда уделяло особое внимание охране прав 
менее незащищенной категории населения, то есть несовершеннолетним1. 
Однако в современных условиях, как показывает нам новостная лента 
участились случаи совершения развратных действий в отношении 
несовершеннолетних и малолетних в интернете. Со стечением приведенного 
рода обстоятельств становится наиболее проблематичнее оградить и 
защитить ребенка ввиду специфическим характеристикам интернет-сети. 
Данная проблема всегда приобретает широкий общественный резонанс, так 
как противоправные деяния направлены против наиболее незащищенных 
членов общества, то есть детей и подростков. По моему мнению, считается, 
что вред при совершении реальных и виртуальных (интеллектуальных) 
развратных действий в отношении несовершеннолетнего считается 
одинаковым в силу нанесения в том и другом случае ущерба психическому 
здоровья. 

Лица, страдающие педофилийными наклонностями для 
удовлетворения своих биологических сексуальных потребностей стали 
уходить в виртуальное пространство, а лица, не достигшие осознанного 
возраста, в силу своих психологических особенностей являются особенно 
уязвимыми. Большое количество исследований устанавливают тот факт, что 
развратные посягательства в отношении несовершеннолетних способствуют 
возникновению у них психических расстройств, психологических травм, а 
также могут повлиять на расстройство партнерских отношений в будущем. 
На сегодняшний день получение несовершеннолетними электронных писем 
сексуального характера, к сожалению, не является мифом, а 
действительность. Стоит отметить, что особому влиянию поддаются 
несовершеннолетние, у которых существуют проблемы в семейных и 
межличностных отношениях с их сверстниками. Таким образом, данный 
контингент среди подростков проявляет неосмотрительное виктимное 
поведение, которое заключается во вступлении в контакт с незнакомыми им 
людьми, которые в свою очередь раскрепощенно обсуждают с ними темы 
интимного и сексуального характера. Как показывает практика, преступник в 
лице «добродушного нового друга» пытается устояться в доверии 

                                                 
1 Дьяченко А. Уголовно-правовая охрана граждан в сфере сексуальных отношений. 

М., 1995. С. 94. 
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несовершеннолетнего, а последний думает, что нашел себе нового «друга по 
несчастью»1. 

В свою очередь, педофилы определяют склонность ребенка к общению 
на сексуальные темы абсолютно не задумываясь, отправляя 
несовершеннолетним материалы порнографического характера. 
Многоразличный спектр компьютерных и телефонных программ позволяет 
преступникам дистанционно связаться с любым подростком и тем самым 
осуществлять в отношении него интеллектуальные развратные действия, а 
именно продемонстрировать материалы порнографических предметов, либо 
изданий, а также воспроизвести видеозаписи порнографического и 
эротического характера или вести разговоры в аналогичной сфере2. Данные 
действия формируют у детей стандарты безнравственного поведения, что в 
последующем может порождать у них ведение непристойного образа жизни, 
увлечение проституцией и т. п. 

Исходя из данных судебной практики прослеживаются случаи 
совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних в сети 
Интернет. Так, Головинским районным судом города Москвы был вынесен 
обвинительный приговор в отношении 35-летнего гражданина М. Данный 
гражданин был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 135 УК РФ. Было установлено, что гражданин М., используя свой 
персональный компьютер, а также через приложение в мобильном телефоне 
в одной из популярных социальных сетей вел переписку с 13-летними 
несовершеннолетними лицами женского пола. В процессе общения 
гражданин М. совершал в отношении несовершеннолетних развратные 
действия без применения насилия, а также достоверно зная об их возрасте.  

Подобный приговор по уголовному делу был вынесен Сосновоборским 
городским судом Ленинградской области в отношение 520-летнего 
гражданина А. Гражданин А был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч.2 ст. 135 УК РФ. По данным проверки 
прокуратуры было установлено, что мужчина, используя свой персональный 
компьютер, систематически направлял с аккаунта своей социальной сети на 
адрес аккаунта несовершеннолетней текстовые сообщения интимного 
характера, а также ссылки на веб-сайты, содержащие порнографические 
материалы, склоняя ее к участию в интимной фотосессии. Своими 
противоправными действиями гражданин А. причинил вред формированию у 
несовершеннолетней нормального уровня нравственного развития.  

                                                 
1 Егерева О.А., Коломинов В.В., Сизова М.С. Некоторые вопросы методики 

расследования киберпреступлений // Сибирские уголовно-процессуальные и кримина-
листические чтения. 2018. № 4(22). С. 24–32. 

2 Соловьев В.С. Использование социального сегмента сети Интернет для 
совершения посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних // 
Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 3. С. 194. 
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Несмотря на то, что в разъяснениях Верховного суда Российской 
Федерации отображается то, что ведение переписки интимного характера в 
отношении несовершеннолетних в сети Интернет, целью которой является 
пробуждение сексуального возбуждения, сексуальное удовлетворение, либо 
привлечение интереса к интимным отношениям признаются развратными 
действиями и квалифицируются по составу ст. 135 УК РФ,  стоит обратить 
внимание на уголовное законодательство. Таким образом, на данный момент 
в уголовном законодательстве нашего государства отсутствует именно 
самостоятельная норма, которая смогла бы предусмотреть наказание 
«виртуальных» преступников за действия развратного характера на 
площадках интернета, которые совершаются в отношении малолетних, а 
также несовершеннолетних граждан1.  

Во многой научной литературе, считается необходимым рассмотрение 
вопроса о разработке дополнительного квалифицирующего признака, 
который будет отражать ответственность за совершение преступных деяний 
развратного характера в сети Интернет в отношении несовершеннолетних, а 
также установление наказания за домогательство аналогичным образом, что 
будет в полном образе отражать объективную сторону данного 
преступления2. Кроме того, ряд правоведов ссылается на опыт зарубежных 
государств, отражающих в своем уголовном законодательстве 
соответствующую санкцию за ведение переписки эротической 
направленности, а также воспроизведение и пересылка фото- и 
видеоматериалов порнографического характера несовершеннолетним в 
социальных сетях. Стоит отметить, что существуют предложения по 
установлению выделения в качестве специального субъекта законных 
представителей, на которых рядом нормативно-правовых актов возложена 
обязанность по воспитанию своего несовершеннолетнего ребенка. Данные 
нововведения позволили бы вести учет данной отрасли преступлений против 
половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних в 
ведомственной статистической отчетности. Кроме того, статистическая 
отчетность позволила бы оценить масштабы данной проблемы, а также 
эффективно реагировать и предотвращать подобные преступные деяния. 

Правоохранительные органы обязаны своевременно выявлять семьи и 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 
безотлагательно принимать меры. В качестве снижения количества 
преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую 
свободу несовершеннолетнего, сопрягающихся с совершением развратных 
действий в «интернет-паутине» считается эффективным разработка 

                                                 
1 Зазирная М.М. Разграничение уголовной ответственности за совершение 

развратных действий и преступлений, связанных с оборотом порнографических 
материалов или предметов // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 3. 

2 Попова Л.В., Михайлов В.В. Уголовная ответственность за совершение действий 
сексуального характера с использованием сети Интернет // Законность, 2016. № 2. 42 с. 
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специальных методик по проведению профилактических мероприятий 
сотрудниками специализированных подразделений органов внутренних дел. 
Проведение сотрудниками органов внутренних дел индивидуальных 
профилактических бесед с законными представителями и непосредственно с 
детьми о правилах поведения в сети Интернет позволили бы снизить уровень 
виктимизации несовершеннолетних. Целесообразно объяснить родителям и 
подросткам, а также на уровне учебных учреждений о том, что если в их 
социальных сетях прослеживаются данные факты или предупредить о 
возможности появления в их отношении данных явлений, то необходимо 
своевременно обращаться в полицию. Кроме того, эффективным 
мероприятием послужило бы размещение социальной рекламы в средствах 
массовой информации или в интернет-ресурсах.  
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К вопросу о понятии «беспомощное состояние»  

в уголовном праве России 
 

Нельзя отказаться от оценочных категорий в уголовном законе, 
поскольку предусмотреть все возможные варианты развития объективных 
обстоятельств при совершении преступлений невозможно. Тем не менее, 
использование оценочных признаков затрудняет процесс точной 
квалификации преступлений, в связи с тем, что толкование и 
правоприменение оценочных признаков вызывает затруднение. К одному из 
таких признаков относится признание лица находящимся в беспомощном 
состоянии. Как показывает следственно-судебная практика понятие 
«беспомощное состояние» толкуется при квалификации различных 
преступлений по-разному. Ученые и правоприменители по сей день не 
пришли к единому мнению, какое состояние лица приравнивается к 
беспомощному.  

В ходе подготовки статьи были исследованы тридцать приговоров 
судов Республики Бурятия, Хабаровского края, Псковской и Липецкой 
областей, по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 105, 
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111, 112, 135, 131, 132 УК РФ, совершенных в отношении беспомощных лиц, 
вынесенных в 2014-2021 гг. 

Итак, в рамках рассматриваемой темы считаем целесообразным, 
рассмотреть вопрос о признании или непризнании беспомощным состоянием 
малолетний возраст потерпевшего. 

С одной стороны, малолетство затруднительно признать синонимом 
беспомощности. При этом, развитие умственных способностей малолетнего 
соответствует его возрасту, и он способен адекватно оценить угрозу его 
жизни и здоровью, однако, в физическом плане малолетний может уступать 
преступнику в силе и не способен оказать должное сопротивление. Если 
только он не является не по возрасту смышленым ребенком, как, например, в 
следующем случае из материалов судебной практики. Свердловский 
областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении К., который находясь 
в состоянии опьянения, изнасиловал семилетнюю девочку С. и для того, 
чтобы сокрыть преступление решил убить ее путем удушения. Девочка 
поняла его намерения и притворилась мертвой, затаив дыхание, чем спасла 
себе жизнь.  К. подумал, что С. мертва и скрылся с места преступления, но 
вскоре был задержан сотрудниками полиции. Действия К. были 
квалифицированы судом по п. «в» ч. 3 ст. 131, ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. 

Мы считаем, что критерий «малолетство» следует включить в критерий 
«беспомощное состояние», поскольку ребенок даже в тех случая, когда 
«развит не по годам», все равно не сможет оказать более сильного 
сопротивления в силу своего возраста. Таким образом, малолетний априори 
остается беспомощным. 

Некоторые авторы приравнивают к беспомощному состоянию сильную 
степень опьянения потерпевшего (алкогольного, наркотического, 
токсического и т. д.), так как в таком состоянии лицо способно воспринимать 
грозящую его жизни или здоровью (при убийстве  только жизни) опасность, а 
потому не может самостоятельно отвести эту опасность от себя1. Данное 
сравнение кажется целесообразным, поскольку в состоянии опьянения 
человек находится в бессознательном состоянии, он является таким же 
беззащитным, как и человек, например, страдающий психическим 
расстройством. 

К сожалению, Верховный Суд РФ не относит к беспомощным спящих 
и лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения2. 

                                                 
1 Научный комментарий к УК РСФСР / под ред. М.И. Ковалева. Свердловск, 1964. 

С. 96. 
2 Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации за первое полугодие 2009 года. Официальный сайт 
Верховного суда РФ. URL:. https://www.vsrf.ru/documents/practice/15082 (дата обращения: 
08.11.2021). 
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Так, Невельский районный суд Псковской области вынес приговор 33-
летнему жителю Усвят. Мужчина признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 
УК РФ). Установлено, что мужчина дождался, когда потерпевший уснет, 
после чего дважды ударил его ножом в грудь. От полученных повреждений 
потерпевший скончался на месте1. 

Из приведенного примера очевидно, что данное деяние суд 
квалифицировал без отягчающих обстоятельств, а именно состояние сна 
потерпевшего осталось без внимания.  

У человека, находящегося в состоянии сна снижены реакции на 
внешние раздражители, а также лицо может находиться в состоянии так 
называемого глубокого сна и не осознавать, что на него совершается 
посягательство.  

Признание состояние сна беспомощным состоянием, должно влечь 
более строгое наказание для преступника. Если преступник, к примеру, 
разбудит свою жертву перед тем как совершать преступные действия, тогда  
квалификация деяния будет  без отягчающих обстоятельств. Так, допустим 
мужчина ночью пробрался в дом к женщине с умыслом убить ее. Перед тем, 
как вонзить в нее нож, он ее разбудил и тут же нанес смертельное ранение. 
Это говорит нам о том, что в состояние после сна человек еще некоторое 
время может быть дезориентирован и не понимать, что происходит, к тому 
же преступник не дал никакой возможности, чтобы жертва осознала, что ее 
намерены убить.  

Кроме того, более разумно, устанавливать при правоприменении 
момент, когда человек отчетливо может понимать характер действий другого 
лица: в состоянии сна, а также в состоянии выхода из сна. 

Итак, сегодня нет однозначного мнения о том, является ли сон 
беспомощным состоянием. Ввиду с вышеизложенным, мы считаем, что 
состояние сна следует признать беспомощным состоянием, поскольку в 
таком состоянии у лица нет возможности оказать сопротивление 
преступнику и преступник, совершая свое деяние, это понимает.  

Как считает Веселов Е.Г.: «Инъекция одурманивающих, психотропных 
веществ или наркотических средств, имея, по мнению отдельных авторов, 
«двойственную природу» (физическую и психическую), может быть 
направлена на приведение потерпевшего в бессознательное состояние 
(физическая беспомощность) либо на лишение потерпевшего способности 
руководить своими действиями при сохранении способности действовать 
(психическая беспомощность) с целью последующего его убийства»2. Это 
может увеличивать общественную опасность данного деяния, потому что 
преступник облегчает себе задачу. Поэтому следует признак «введение 
                                                 

1 Электронный ресурс. https://iz.ru/1056601/2020-09-03/zhiteliu-pskovskoi-oblasti-
vynesli-prigovor-za-ubiistvo-spiashchego-muzhchiny (дата обращения: 08.11.2021). 

2 Веселов Е.Г. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, 
исключающее преступность деяния: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2002. С. 46. 
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потерпевшего в состояние алкогольного, наркотического или иного 
опьянения преступником» отнести к квалифицирующем признакам. 

Заметим, что не все состояния алкогольного, наркотического или  
иного опьянения стоит относить к беспомощному состоянию, а лишь те, при 
которых жертва не может оказывать сопротивление, вследствие сниженных 
интеллектуальной деятельности и контроля своих действий, вызванных 
сильным состоянием опьянения. 

В отличии от законодательства Российской Федерации, в уголовном 
законе, например, Израиля, содержание критерия беспомощного состояния 
наиболее четко. Так, в ст. 368 (алеф) Закона об уголовном праве Израиля под 
«беспомощным лицом» понимается лицо, которое из-за своего возраста, 
болезни, физической или духовной ограниченности, дефекта умственной 
деятельности или любой другой причины не в состоянии заботиться о своих 
жизненно необходимых потребностях, здоровье или благополучии1. 

Если бы в российском уголовном законодательстве было четко 
закреплено понятие «лицо, находящееся в беспомощном состоянии», это 
вполне могло бы обеспечить стабильность и справедливость 
правоприменительной практики по уголовным делам. С другой стороны, все 
ситуации предусмотреть невозможно, поэтому считаем допустимым 
перенять положительный опыт уголовного права Израиля.  

Так, что касается понятия беспомощного состояния, необходимо ввести 
в УК РФ статью, в которой будет предусмотрена уголовная ответственность 
за доведение лица до беспомощного состояния в целях облегчения способа 
совершения преступления. В данной статье более четко сформулировать 
способы, применяемые для целей введения потерпевшего в беспомощное 
состояние, такие как использование алкогольного, наркотического либо 
токсического опьянения, а также объединить беспомощное состояние с 
критерием малолетства, старчества и психического заболевания лица.  

В Уголовном Кодексе РФ следует закрепить понятие беспомощное 
состояние. По нашему мнению, беспомощным следует признать такое 
состояние, при котором лицо не может в полной мере понимать, осознавать 
характер действий преступника, а также не в состоянии оказать должного 
сопротивления, в связи с его физическими и психологическими 
особенностями, вызванными сильным опьянением, возрастом, болезнями или 
другими факторами. 

К «другим факторам» следует разрешить судам относить любое другое 
состояние, при котором лицо не может оказать сопротивление преступнику, а 
преступник это осознает. Считаем это целесообразным и возможным, в связи 
с тем, что в современное время появляются все более новые и неизведанные 
уголовному законодательству способы совершения преступлений. 

                                                 
1 Закон об уголовном праве Израиля (ст. 368 (алеф)). СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2005. С. 316. 
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Уголовных наказания, связанные с изоляцией осужденных от общества: 
цели и задачи 

 
Известно, что физический, имущественный или моральный вред от 

преступлений зачастую бывает весьма существенным и может затрагивать 
широкий круг интересов личности, общества и государства, в связи с чем 
важнейшими целями уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства выступают восстановление социальной справедливости, 
исправление осужденного и предупреждение новых преступлений. Такое 
целеполагание в значительной мере определяет функции всей 
государственной правоохранительной системы, в том числе и Федеральной 
службы исполнения наказаний, осуществляющей функции по реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний. 

Анализируя цели уголовных наказаний, В.О. Белоносов справедливо, 
по нашему мнению, задается вопросом, а «есть ли для исправления 
осужденных в уголовно-исполнительной системе соответствующие условия: 
кадры, методология, знания, умения, навыки?»1. Статья 9 УИК РФ 
определяет исправление как процесс формирования у осужденных 
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного 
поведения. По мнению многих специалистов в области криминологии, в 
своем практическом предназначении уголовно-исполнительные средства 
воздействия на осужденных, определенные в части второй статьи 9 УИК РФ, 
зачастую не способны привести к реальному достижению конечных целей 
уголовного наказания. Актуальность этой проблематики определила наш 
интерес к рассмотрению некоторых характеристик средств исправления 
осужденных. 

Так, в частности, режим, т. е. установленный порядок исполнения и 
отбывания наказания, это по своей сути общеобязательное требование к 

                                                 
1 Белоносов В.О. О цели уголовно-исполнительного права // Вестник Самарского 

юридического института. 2017. № 4. C. 14–18. 
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поведению лица, за несоблюдение которого предусмотрены дополнительные 
санкции. Поэтому осужденным зачастую нецелесообразно допускать 
нарушение условий отбывания наказания, чтобы не подвергнуться 
дополнительным лишениям и ограничениям. Общественно полезный труд – 
это способ поддержания трудовых навыков. Воспитательная работа – это 
внешняя форма выражения функций органов и учреждений, исполняющих 
уголовное наказание. Получение общего образования и профессиональное 
обучение это лишь предоставленные государством гарантии и возможности, 
не всегда обеспечивающие возможность дифференциации и 
индивидуализации исполнения уголовного наказания. Общественное 
воздействие – это содействие общественных объединений в исправлении 
осужденных, в работе учреждений и органов, исполняющих наказания, 
осуществление общественного контроля за их деятельностью. 

Сложность достижения поставленной цели исправления заключается в 
том, что данный процесс имеет определенную психолого-педагогическую 
направленность. Если в юридическом смысле исправление представляет 
собой процесс трансформации общественно опасной (криминогенной) 
личности в социально-активную и правопослушную личность, то в 
нравственном аспекте исправление будет заключаться в самостоятельном 
изменении мировоззрения и восприятия действительности. Целеполагание 
исправления осужденных при реализации уголовно-исполнительной 
политики государства обусловливает юридическое закрепление 
определенных критериев данного процесса во времени, однако в 
практическом аспекте оценить результаты данной деятельности возможно, 
как правило, только субъективно, без опоры на формально нормативные 
закрепления. Так, например, среди предполагаемых вариантов достижения 
цели относительно исправления осужденного можно рассматривать: 

1) существенное позитивное изменение моральных и нравственных 
принципов, жизненных позиций, убеждений, установок; 

2) формирование определенного правопослушного поведения и образа 
жизни еще в период отбывания наказания осужденным; 

3) сравнительный анализ поведения личности осужденного до 
применения уголовно-правового воздействия и после; 

4) сравнительный анализ качественных показателей жизни, 
относительно профессии, образования, семейного и социального положения. 

Безусловно, что в процессе отбывания наиболее строгих видов 
уголовных наказаний, которые связаны с изоляцией осужденного от 
общества, у последнего происходит существенное изменение в 
психоэмоциональном состоянии. Отсюда возникают сложности не только в 
практической реализации самоцелей осужденного, относительного 
самоисправления, но и сложности в фактических методах, применяемых 
уголовно-исполнительными учреждениями. Так, например, по мнению 
Г.Ф. Хохрякова, после пяти-семи лет непрерывного нахождения в местах 
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лишения свободы наступают необратимые изменения психики у 
осужденных; после освобождения они нуждаются в специальном 
психологическом или даже психиатрическом вмешательстве для 
восстановления механизмов социального приспособления, которые 
ослаблены или разрушены1. Происходит это потому, что сам по себе факт 
применения строгой меры уголовно-правового характера к лицу, 
признанному виновным в совершении преступления, оказывает сильное 
стрессовое воздействие на состояние психического здоровья и устойчивости 
лица. Происходит перестроение правосознания личности, отражающееся не 
на отдельных деталях его перевоспитания, а на особенностях адаптации к 
вновь появляющимся обстоятельствам жизни. Сюда же в качестве 
негативного фактора, препятствующего исправлению осужденного при 
отбывании наказания, связанного с изоляцией осужденного от общества, 
следует отнести микросреду, в которой осужденному приходится находиться, 
это оказывает существенное влияние на характер возможного исправления 
осужденного и будущего предупреждения преступлений. 

Криминологические вопросы предупреждения новых преступлений на 
сегодняшний день имеют важное значение не только в области уголовно-
исполнительного права, но и иных областях юридических наук. Так, 
В.Г. Громов, анализируя предупредительную цель уголовно-
исполнительного законодательства оперирует выражением «предупреждение 
преступности». По мнению ученого, общее предупреждение преступности 
достигается путем угрозы применения наказания за совершение конкретных 
общественно опасных деяний; таковое действует опосредованно на 
неустойчивых граждан путем наказания лиц, виновных в совершении 
преступления. В данном случае наказание оказывает психологическое 
воздействие практически на всех граждан, поскольку реализуется принцип 
социальной справедливости, неотвратимости наказания и формируется 
уважение к закону2. Такая точка зрения в определении общесоциального 
криминологического значения наказания, применяемого к лицу, 
совершившему преступление, основывается на, так называемой, карательно-
демонстративной функции уголовно-правовой санкции. Особое внимание 
здесь уделяется вопросам именно назначения и применения наказания, 
ужесточения ответственности, однако меньшую значимость приобретают 
аспекты жизнедеятельности лица после отбытия им наказания. 

Своеобразное противоречие в элементах превентивной и 
воспитательной функций предопределяет проблематичность совокупного 
достижения сформулированных законом целей уголовного наказания. 
Обуславливается это тем, что при применении методов воспитательного 

                                                 
1  Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. М.: Юрид. лит., 1991. С. 4. 
2 Антонян Е.А., Антонян Ю.М., Борсученко С.А. и др. Российский курс уголовно-

исполнительного права: учебник: в 2-х т. / под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. М.: 
МГЮА имени О.Е. Кутафина, 2012. Т. 1. Общая часть. 696 с. 
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воздействия в отношении субъекта уголовной ответственности в условиях 
окружающей его обстановки изоляции от общества, происходит 
существенная переориентировка его ценностей. В результате того, что лицо 
изолировано от общества и находится в постоянной взаимосвязи с 
элементами криминальной субкультуры, формируется определенная 
психологическая зависимость (криминальная зараженность) в девиантном 
поведении. Сюда же добавляются особенности постпревентивного 
воздействия на личность, к которым относится:  

1) недостаточность мер государственно-правовой поддержки лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы; 

2) проблемы социальной реабилитации лица, связанные с отсутствием 
места жительства, трудоустройства и средств к существованию; 

3) межличностные взаимоотношения с близкими родственниками 
после отбывания лицом уголовного наказания. 

После применения уголовно-правовых мер к лицу, совершившему 
преступление, а также мер воспитательно-исправительного характера, у 
субъектов правоприменительной деятельности формируется определенная 
убежденность относительного того, что данная личность способна вернуться 
к нормальной социальной жизни. Однако, по нашему мнению, здесь 
существует два противоречивых момента, вытекающих друг из друга: 

во-первых, эффект от примененных ранее мер к лицу сохраняется в 
течение определенного краткосрочного периода, до воздействия конкретного 
провоцирующего фактора, препятствующего возможности уже 
самостоятельного исправления личности, после которого происходит 
возвращение к криминальному образу жизни; 

во-вторых, освобожденное из мест изоляции лицо может столкнуться с 
объективным криминогенным фактором, связанным с отсутствием у лица 
достаточных средств к существованию и обеспечению своих жизненных 
потребностей, что наталкивает его на рецидив противоправного поведения с 
возможным закономерным следствием очередного возвращения в места 
изоляции от общества. 

В таком случае практический потенциал примененных ранее средств 
исправления к лицу фактически обесценивается, значение получают 
личностные установки и объективные условия жизненных ситуаций.  
А многие из перечисленных средств исправления осужденных, в итоге, 
представляют собой не инструмент ресоциализации, а формальную 
обязанность учреждений и лиц, исполняющих уголовное наказание.  

Полагаем, что эффективность достижения поставленных законом целей 
уголовного наказания зависит напрямую от стимулирования 
правопослушного поведения субъекта уголовной ответственности и личного 
желания и стремления лица к исправлению. При отсутствии указанных 
требований обозначенные выше средства исправления просто 
обесцениваются. Восстановление социальной справедливости является 
вопросом достаточно дискуссионным не только в рамках правовой 
направленности, но и социально-психологической. 
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Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям 

экстремистской направленности, совершенным с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий 

 
В условиях современности экстремизм является фактором, 

угрожающим целостности государства и единству нации, поскольку данное 
деструктивное явление приводит к нарушению основных прав и свобод 
человека и гражданина, угрожает основам конституционного строя, а также 
политической и социальной стабильности общества, а также посягает на 
общественную безопасность и государственный суверенитет1. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что экстремисты все 
чаще используют в своей преступной деятельности достижения 
компьютерных технологий, а в особенности, сеть «Интернет», поскольку это 
позволяет им наиболее эффективно распространять свои идеи, вербовать 
новых сторонников и удаленно обучать данных лиц вопросам идеологии и 
тактики действий. Стоит отметить, что для молодежи проблема 
распространения материалов экстремистской направленности в сети 
«Интернет» наиболее ощутима, поскольку данная категория лиц в большей 
степени уязвима в вопросе «навязывания идей» в связи с некоторыми 
особенностями их психологических характеристик личности. Перечисленные 
обстоятельства указывают на повышенную степень общественной опасности 
преступлений рассматриваемой категории и определенную сложность при 
уголовно-правовом анализе указанных преступных деяний и назначении по 
ним справедливого наказания2. 

В связи с повышением преступности данной категории, в 2020 году 
правоохранительные органы выявили в 1,5 раза больше экстремистских 
правонарушений, нежели в 2019 году. Помимо этого, по инициативе МВД 
России в 2020 году Роскомнадзор удалил 7,5 тысяч материалов 

                                                 
1 Мыльников Б.А. Противодействие преступлениям экстремистской направленности: 

криминологический и уголовно–правовой аспекты: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 
2005. С. 2. 

2 Давыдов В.О. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений 
экстремистской направленности, совершенных с использованием компьютерных сетей: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 4. 
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экстремистской направленности и заблокировал более 100 тысяч интернет–
ресурсов. О вопросах актуальности свидетельствует и доклад 
В.А. Колокольцева от 03.03.2021 г., в котором Министр внутренних дел 
Российской Федерации сообщил, что подразделения ОВД России совместно 
со всеми заинтересованными ведомствами и общественными организациями 
осуществляют комплекс работ, который во всех своих аспектах направлен на 
противодействие экстремизму. 

В настоящее время в Российской Федерации на законодательном 
уровне отсутствует единое определение экстремизма, но при этом, в п. 1 ст. 1 
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ под экстремизмом (экстремистской 
деятельностью) понимают: 

а) насильственное изменение конституционного строя страны; 
б) террористическую деятельность; 
в) возбуждение розни (расовой, религиозной и т. д.); 
г) публичные призывы к указанной деятельности; 
д) массовое распространение заведомо экстремистских материалов и т. д. 
В свою очередь, в ст. 282.1 УК РФ законодатель понимает под 

указанным видом преступлений те преступления, которые совершаются по 
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой–либо социальной группы. Они включают в себя широкий 
круг общественно опасных деяний, а потому, данные деяния могут посягать 
не только на жизнь и здоровье человека, но и на иной круг непосредственных 
объектов: половую неприкосновенность и половую свободу личности; 
конституционные права и свободы человека и гражданина и т. д. 

Несмотря на широкую нормативную правовую базу по вопросам 
противодействия рассматриваемого вида преступности, среди которой, 
например: УК РФ, КоАП РФ, Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ, постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11, постановление 
Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 1101, нельзя не отметить, что 
правоохранительные органы все же сталкиваются с рядом проблем в вопросе 
противодействия экстремизму в сети «Интернет»1. Например, такие 
проблемы возникают при решении вопроса об ответственности лица за 
публичное распространение им материалов экстремистской направленности 
в сети «Интернет». Так, согласно ст. 20.29 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за массовое распространение 
экстремистских материалов, в то время как уголовной ответственности за 
аналогичное деяние в УК РФ не предусмотрено. При этом, важно понимать, 
                                                 

1 Баранов В.В. Правовые и организационные основы деятельности органов 
внутренних дел по противодействию проявлениям экстремизма в глобальной 
компьютерной сети: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2021. С. 7. 
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что в современных реалиях административное наказание для физического 
лица не самое эффективное средство противодействия его противоправной 
деятельности, особенно, когда речь идет о штрафе от одной тысячи до трех 
тысяч рублей. В этой связи, многие юристы и специалисты в области 
противодействия экстремизму предлагали увеличить штраф, 
предусмотренный санкцией ст. 20.29 КоАП РФ, до ста тысяч рублей при 
одновременном блокировании ресурса, на котором правоохранительными 
органами были выявлены материалы экстремистской направленности1. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. 
№ 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности» законодатель разъясняет, что вопрос 
ответственности разрешается с учетом направленности умысла виновного 
лица. В случае, если виновное лицо осуществляет деятельность, 
направленную на распространение экстремистских материалов, в целях 
возбуждения ненависти или вражды, а также желая унизить честь и 
достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, вероисповедания, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе, то действия должны 
квалифицироваться по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства». Аналогичное деяние, 
совершенное публично, в том числе с использованием сети «Интернет», 
также квалифицируются по ст. 282 УК РФ. 

Примером является приговор № 1–12/2017 от 27 февраля 2017 г. по 
делу № 1–12/2017. Так, 23.03.2016 года Покальчук М.А., обнаружив в сети 
«Интернет» видеоматериал «Нет толерастии в городе Владимир! Чурки 
домой», опубликовал его на своей странице «ВКонтакте» преследуя цель 
возбуждения ненависти и вражды в отношении евреев, кавказцев и азиатов. 
Видеоролик содержал в себе публичные призывы и угрозы применения 
насилия в отношении указанной группы лиц в связи с их национальной 
принадлежностью. Действия Покальчука М.А. суд квалифицировал по ч. 1 
ст. 282 УК РФ. 

Важно отметить, что работа правоохранительных органов с 
«экстремистским контентом» в сети «Интернет» должна включает в себя два 
направления деятельности2: 

1. Обнаружив в сети «Интернет» материалы, подпадающие под 
признаки экстремистских материалов, правоохранительные органы должны 
осуществить ряд действий, которые направлены на установление автора и 
умысла виновного именно на возбуждение ненависти или вражды, а равно 
унижение достоинства человека или группы лиц. Обнаруженные материалы 
                                                 

1 Борисов С.С. Преступления экстремистской направленности: проблемы законо-
дательства и правоприменения: автореф. дис. … докт. юрид. наук: М., 2012. С. 13. 

2 Петрянин А.В. Противодействие преступлениям экстремистской направленности: 
уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. … докт. юрид. наук: М., 2014. С. 64. 
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должны быть признаны судом экстремистскими и включены в Федеральный 
список экстремистских материалов. 

2. В случае, если обнаруженные материалы иного рода, например, они 
просто направлены на демонстрацию нацистской символики, то указанные 
материалы также признаются экстремистскими и включаются в Федеральный 
список экстремистских материалов, а виновное лицо может быть в 
последующем привлечено к административной ответственности за 
пропаганду или демонстрирование нацистской символики. 

При этом, особую сложность вызывают интернет-ресурсы, которые 
создаются в справочных целях. Информация в таких ресурсах, как правило, 
не призывает к осуществлению экстремистской деятельности напрямую, но 
при этом, и не осуждает ее. В таком случае вопрос о признании данной 
информации экстремисткой спорен. Назначение по данному вопросу 
экспертиз (например, лингвистической) может занимать длительный период 
времени, в течение которого с опубликованной информацией сможет 
ознакомиться неограниченный круг пользователей, а пока указанный 
материал не будет признан экстремистским, правоохранительные органы не 
смогут на законных основаниях привлечь виновное лицо к ответственности, а 
также заблокировать интернет-ресурс, на котором данный материал был 
обнаружен. 

Стоит отметить, что сеть «Интернет» позволяет виновным при 
размещении экстремистских материалов с большой периодичностью 
изменять доменные имена, удалять и в неограниченном количестве создавать 
новые сайты для своих преступных целей. В связи с этим, сотрудники 
правоохранительных органов часто сталкиваются с трудностями, связанными 
с идентификацией пользователя, который разместил и распространил 
экстремистские материалы. Это связано с тем, что экстремисты, благодаря 
современным технологиям, без какого–либо труда скрывают свою личность 
и местоположение, осуществляя свою деятельность «анонимно». Данный 
факт, безусловно, является еще одним фактором, который затрудняет 
правоохранительным органам поиск и привлечение к ответственности 
виновных лиц. 

Таким образом, экстремистская деятельность во всех ее специфических 
формах проявления, а в особенности, связанная с интернет–пространством, 
является одной из главных угроз конституционному строю страны, а потому, 
противодействие данному деструктивному феномену является ключевой 
задачей, стоящей перед правоохранительными органами современной 
России.  
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Значение рецидива преступлений в работе правоохранительных органов 
 

Рецидивная преступность является устойчивым социально-негативным 
явлением, которое занимает особое место в общей доле преступности. 
Повторные преступления, как правило, совершается профессионалами дела, 
которые на протяжении большого периода времени повторяют действия, 
нарушающие нормы закона, в ходе чего рецидивисты приобретают 
определенные знания, умения, реализуемые в совершении новых 
преступлений.  

Стоит отметить, что данный вид множественности преступлений имеет 
место быть в 59,4%1 случаях совершения преступлений, что отображает 
большие упущения уголовной политики России. Это указывает на то, что 
профилактические меры, применяемые к рецидивистам, являются мало 
эффективными и законодательство, хоть и признает рецидив преступлений, 
как отягчающее вину обстоятельство при назначении наказания, но зачастую, 
этого недостаточно для исправления лиц, совершивших преступления.  

Согласно статистическим данным, на территории Приморского края в 
2019 г. количество преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми за 
совершение преступлений, составило 10530 преступлений, что на 1.5% 
меньше чем в аналогичном периоде прошлого года, в 2020 году на 7,3% 
уменьшилось число рецидива преступлений и составило 10360 
преступлений, что является довольно хорошим показателем борьбы с 
рецидивной преступность, но в 2021 году число преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступления, увеличилось на 2,7 процента и 
составило 106442. Из приведенных статистических данных видно, что 
показатели рецидива преступлений являются не стабильными и ситуация с 
рецидивной преступностью в Приморском крае остается довольно сложной. 

                                                 
1 https://www.rbc.ru/society/27/09/2021/6151b93d9a79473911aa31ab (дата обращения: 

09.04.2022). 
2  https://25.мвд.рф/activity/state_crime (дата обращения: 20.04.2022). 
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Отметим, что это данные официальной статистики и они отображают 
сведения только по тем лицам, в действиях которых имеет место быть 
уголовно-правовой рецидив преступлений. Однако, в работе 
правоохранительных органов, особое место занимает криминологический 
рецидив. 

Рецидив преступлений, в науке и практической деятельности 
рассматривается в двух аспектах: уголовно-правовом и криминологическом.  

Для уголовного судопроизводства важное значение имеет уголовно-
правовой рецидив преступлений. В соответствии со ст. 18 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, под рецидивом преступления признается 
совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 
ранее совершенное умышленное преступление1.  

В качестве примера рассмотрим приговор Михайловского районного 
суда Приморского края, которым был осужден гражданин Лихов по ч. 2 
ст. 162 УК РФ2. 

Так, Лихов был осужден по ст.119 УК РФ и освобожден по отбытии 
наказания, но вскоре, находясь под административным надзором, совершил 
преступление, предусмотренное ст. 162 УК. Лихов, с целью открытого 
хищения денежных средств, находящийся в такси потерпевшего потребовал 
передачи денежных средств в размере 2500, на что потерпевший попросил 
прекратить преступные действия и пояснил, что денежных средств у него 
нет. После чего Лихов потребовал остановить автомашину и приставив 
предмет похожий на нож высказал в адрес потерпевшего угрозы, в случае 
если тот не передаст денежные средства, испугавшись он выбежал из 
машины и убежал от Лихова, вскоре последний скрылся. В действиях Лихова 
в соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 18 УК РФ суд признал особо опасный 
рецидив. 

Безусловно, установление уголовно-правового рецидива играет важную 
роль в борьбе с рецидивной преступностью, но в профилактике, оно отходит 
на второй план и основную роль берет на себя криминологическое понятие 
рецидива преступлений, которое представляет собой любую повторность 
совершения преступлений, вне зависимости от того подвергалось ли лицо к 
уголовной ответственности, истекли сроки давности с момента совершения 
общественно опасного преступления или нет, было лицо вменяемым в 
момент совершения преступного деяния или нет. 

В качестве примера криминологического рецидива, рассмотрим 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст.18. 
2 Приговор районного суда от 21 октября 2020г. по делу № 1-162/2020 

[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/9gQkjD3rus1a/?page=8&regular-
court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-workflow_stage= 
&regular-date_to=&regular-area=1049&regular-txt=уголовный+кодекс+&_=1650229467133& 
regular-judge=&snippet_pos=178#snippet (дата обращения: 10.04.2022). 



1041 

постановление Президиума Верховного Суда РФ, которым было исключено 
отягчающее обстоятельство в виде особо опасного рецидива преступлений, 
совершенных Балыкиным. Так, он был впервые осужден 13 декабря 2001 г. 
Димитровским городским судом Ульяновской области1. 1 марта 2002 г. 
Балыкин, находясь под стражей в помещении спецавтомобиля, 
предназначенного для перевозки осужденных, вместе со своими 
напарниками напали на конвоировал, воспользовавшись тем, что один из них 
открыл дверь камеры, впоследствии чего нанесли конвоирам травмы средней 
тяжести и совершили побег из-под стражи. Суд в его действиях признал 
особо опасный рецидив, но в момент совершения преступления приговор от 
13 декабря 2001 г. был обжалован и вступил в законную силу 31 июля 2002 г.  

В связи с этим, Балыкин направил надзорную жалобу о пересмотре 
судебного постановления, так как преступления, в которых указан особо 
опасный рецидив были совершены до вступления упомянутого приговора в 
законную силу. Тем самым, постановление Верховного суда РФ исключило 
отягчающее обстоятельство в виде особо опасного рецидива и признало в его 
действиях в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ – совокупность преступлений.   

В приведенном примере, приговор за прошлое преступление у лица, 
совершившего противоправное деяние не вступил в законную силу и тем 
самым в действиях Балыкина отсутствовало отягчающее обстоятельство в 
виде особо опасного рецидива, но несмотря на это, в его действиях будет 
криминологический рецидив и Балыкин является лицом, склонным к 
повторному совершению преступлений и нуждающемуся в особом контроле 
со стороны правоохранительных органов.  

Значительную роль в снижении уровня рецидивной преступности в 
целом, играют комплексные профилактические мероприятия, проводимые в 
субъектах Российской Федерации.  

На территории Приморского края, профилактики рецидива 
преступлений последние десять лет уделяется значительное внимание. 
Правоохранительные органы тесно взаимодействую с департаментом труда и 
социального развития края, с образовательными и научными организациями, 
департаментом физической культуры и спорта Приморского края, а также 
привлекают работников в сфере здравоохранения. 

Так, например, в 2012 году Губернатором Приморского края  
В. Миклушевским, совместно с начальником УМВД России по Приморскому 
краю и прокурором Приморского края, было проведено координационное 
совещание, направленное на обеспечение правопорядка в Приморском крае. 

                                                 
1 Приговор Президиума Верховного суда от 19 февраля 2014г. По делу № 299-

ШЗПР [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/vsrf/doc/NIlEfA9ulPJ0/?vsrf-
txt=статья+167+уголовного+кодекса+рф&vsrf-case_doc=&vsrf-lawchunkinfo=Статья+313.+ 
Побег+из+места+лишения+свободы%2C+из-под+ареста+или+из-под+стражи%28УК+РФ% 
29&vsrf-date_from=&vsrf-date_to=&vsrf-judge=&_=1634307740770&snippet_pos=1552#snippet 
(дата обращения: 13.04.2022). 
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В ходе совещания рассматривался вопрос об отсутствии реальных мер по 
реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В результате, 
губернатор поручил создать рабочую группу для повышения эффективности 
работы по предупреждению и пресечению рецидивной преступности. 

Также, на территории края, органами внутренних дел, регулярно 
проводятся мероприятиями направленные на профилактику рецидивной 
преступности. Так в 2022 году проводилось оперативно-профилактическое 
мероприятие «Рецидив», за лицами ранее совершавшими преступления, 
состоящими на учете в органах внутренних дел и в уголовно-исполнительной 
инспекции в целях предотвращения совершения преступлений лицами с 
девиантным поведением, уменьшения уровня криминогенной обстановки в 
крае, а так же выявления и пресечения нарушений, связанных с 
административным контролем за гражданами освобожденными из мест 
лишения свободы1. 

В процессе осуществления данной операции сотрудниками 
правоохранительных органов был проведен обход подучетных граждан по 
месту их жительства. Было проверено 5475 лиц, над которыми установлен 
административный надзор, среди них 34 материала направлены в суд для 
установления административного надзора, 52 – на установление 
поднадзорным дополнительных административных ограничений, 14 – 
ходатайств о продлении срока надзора. Выявлено 255 граждан, которые не 
соблюдали административных ограничений и не выполняли обязанности, 
возложенные на них при административном надзоре, а также обнаружено  
9 лиц, находящихся в розыске. 

Наибольшее число лиц, склонных к совершению преступлений, 
зачастую ведут антиобщественный образ жизни и значительное количество 
преступлений совершается ими, на так называемой «бытовой» почве. 

Ежегодно, на территории Приморского края проводится мероприятие 
«Быт». Цель оперативно-профилактической операции «Быт» – обеспечение 
общественного порядка, предупреждение и раскрытие преступлений в сфере 
семейно-бытовых отношений, выявление лиц, склонных к совершению 
преступлений в быту, устранение причин, способствующих совершению 
преступлений и правонарушений. В профилактических мероприятиях 
задействованы сотрудники подразделений по охране общественного порядка 
и уголовного розыска краевой полиции. 

Полицейские проверяют, как проводят свой досуг неблагополучные 
подростки, родители, пренебрегающие воспитанием своих детей и ранее 
судимые жители Приморского края, в целях дальнейшего снижения числа 
преступлений против жизни и здоровья граждан, совершаемых, в том числе и 
в быту. В ходе рейдов полицейские проверяют соблюдение антиалкогольного 
законодательства.  

                                                 
1 https://25.мвд.рф/news/item/29406788 (дата обращения: 12.04.2022). 
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Рассматриваемый комплекс оперативно-профилактических мероприятий 
поможет снизить число бытовых конфликтов и правонарушений, а также 
повторное совершение преступлений. 

Многие подразделения ОВД работают в направлении профилактики 
рецидивной преступности и от их работы зависит успешное предупреждение 
повторного совершения преступлений. От качества взаимодействия всех 
служб и подразделений ОВД и правильной организации профилактики, со 
стороны начальства, зависит эффективность проводимых профилактических 
мероприятий. Также большое значение играет обмен и получение 
информации о лицах склонных к повторному совершению преступлений.  

Помимо данной меры, на территории Приморского края каждые три 
года составляется комплексный план по предупреждению и пресечению 
повторной и рецидивной преступности1. В ходе его осуществления органами 
исполнительной власти с гражданами перед освобождением из мест лишения 
свободы проводятся беседы в области профессиональной ориентации, 
привлекают для оказания помощи в трудоустройстве департамент труда, 
участвуют в организации получения общего, среднего, специального и 
высшего образования, проводят различные культурно-спортивные 
мероприятия, разъяснительные беседы по развитию законопослушного 
поведения.  

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что рецидив 
преступлений, это негативное социальное явление и лица повторно 
совершающие преступления, обладают повышенной степенью общественной 
опасности. Установление рецидива, его обязательных признаков, имеет 
огромное практическое и теоретическое значение для квалификации и 
назначения наказания, для организации борьбы с преступностью, так как 
формы и методы предупреждения повторного совершения преступлений, 
исправления и перевоспитания преступников-рецидивистов во многом 
специфичны. Проблеме рецидива преступлений, уделяется значительное 
внимание не только со стороны правоохранительных органов и как 
показывает практика, только совокупность уголовно-правовых и 
криминологических мер может способствовать снижению уровня 
рецидивной преступности. Анализ статистических данных, свидетельствует о 
нестабильной ситуации в области борьбы с рецидивной преступностью. 
Данный факт требует активизации внимания со стороны государственных 
органов и общественных формирований по разработке и внедрению целого 
комплекса социально-экономических, политических, правовых мер по ее 
предупреждению. Программа предупреждения рецидивной преступности 
должна учитывать политическое, экономическое, нравственное состояние 
общества и не может ставить перед собой цель ликвидации данной 

                                                 
1 https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/law/gosudarstvennye-prog-

rammy (дата обращения: 06.04.2022). 
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разновидности преступности. Ситуацию необходимо для начала 
стабилизировать, а затем перейти к сокращению рецидива. Необходимо 
более активно применять методологию и методику программно-целевого 
планирования к предупреждению рецидива преступлений. 

 
 

Забегайло Илья Сергеевич,  
слушатель 5 курса  

Ростовского юридического института МВД России  
 

Старащук Даниил Юрьевич,  
студент 2 курса  

Южно-Российского государственного  
политехнического университета (НПИ)  

имени М.И. Платова 
 

Научный руководитель: 
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Актуальные вопросы предупреждения молодежного экстремизма 
 

Современное развитие преступности, с одной стороны, демонстрирует 
тенденцию ее постоянного видоизменения и, с другой – трансформацию под 
стратегию противодействия ей со стороны государства.  

Анализ сведений статистического характера позволяет утверждать, что 
ежегодно на территории Российской Федерации фиксируется более двух 
миллионов преступлений, что не может не вызывать обеспокоенность. Так с 
января по декабрь 2017 года на территории нашей страны было 
зарегистрировано 2058476 преступлений; в 2018 году – 1991532 
преступлений; в 2019 году – 2024337 преступлений; в 2020 году – 2044221 
преступлений; в 2021 – 2004404 преступлений. Следует отметить, что за 
рассматриваемый период (январь-декабрь) 2021 года ситуация несколько 
улучшилась и показатель зарегистрированных преступлений по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года снизился на 1,9%1. 

На сегодняшний день негативное влияние преступности отражается на 
всех сферах жизнедеятельности общества. Увеличение числа экономических 
преступлений затрудняет экономическое развитие государства и как 

                                                 
1 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. URL: http:// 

www.crimestat.ru 
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следствие приводит к ухудшению благосостояния населения. Рост 
общеуголовной преступности порождает социальную напряженность и 
вызывает общее недовольство государственно-правовой политикой. 
Неконтролируемый оборот наркотических и психотропных средств и 
веществ серьезнейшим образом сказывается на здоровье нации.  

Помимо этого, особое опасение вызывает рост числа преступлений, 
подрывающих общественную безопасность. Статистические данные 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) 
свидетельствуют об увеличении в 2021 году преступлений экстремистской 
направленности. Так, с января по декабрь 2021 года на территории нашей 
страны было зарегистрировано 1057 преступлений рассматриваемой 
категории, что на 26,9% больше показателя 2020 года1.    

Историко-правовой анализ позволяет утверждать, что проблема 
экстремизма в России стала активно проявляться в 90-е годы XX века и в 
настоящее время продолжает активно развиваться. Детерминантами проблем 
подобного характера следует считать этническое и религиозное 
многообразие, сложную экономическую, политическую, культурную и 
социальную обстановку внутри нашего государства, а также современные 
геополитические изменения. 

Рассматривая современные проблемы экстремизма в нашем 
государстве, особо следует отметить опасность одной из разновидностей 
столь сложного и опасного социально-политического явления, а именно 
направление молодежного экстремизма. Опасность проявления 
экстремистских настроений в молодежной среде обуславливается 
особенностями психологического развития неокрепшей личности. Молодые 
люди наиболее подвержены влиянию извне. Негативное воздействие 
различных социальных групп и средств массовой информации, которые 
пропагандируют экстремистские идеалы, способны в короткие сроки 
изменить мировосприятие подростка и привести к проявлениям 
необоснованной агрессии и жестокости, что в свою очередь может причинить 
не только вред морально-психологическому развитию самого подростка, но и 
обществу в целом2. 

Достаточно много преступлений экстремистской направленности 
совершается несовершеннолетними. Поэтому в целях пресечения 
                                                 

1 В России в 2021 году на четверть выросло число экстремистских преступлений 
[Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/proisshestviya/13459223?utm_source= 
yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru 

2 Меркурьев В.В., Агапов П.В., Стешич Е.С., Смыслова В.Н.  Прокурорский надзор 
в сфере противодействия проявлениям экстремизма в условиях радикализации и роста 
протестной активности населения: вопросы теории и практики (часть 1) // Юристъ-
Правоведъ. 2021. № 1(96). С. 57–62; Меркурьев В.В., Агапов П.В., Стешич Е.С., Смыслова 
В.Н. Прокурорский надзор в сфере противодействия проявлениям экстремизма в условиях 
радикализации и роста протестной активности населения: вопросы теории и практики 
(часть 1) // Юристъ-Правоведъ. 2021. № 2(97). С. 26–32. 
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экстремистской преступности и обуздания криминальной ситуации в данной 
сфере представляется целесообразным усилить профилактическую работу 
среди молодежи, в том числе несовершеннолетних путем проведения мер 
воспитательно-профилактического характера.  

Особо следует отметить о необходимости предупредительно-
профилактической работы по отслеживанию и принятию мер к ликвидации 
экстремистско-националистических и экстремистско-террористических 
сайтов в Интернете. 

Молодежный экстремизм не является исключением из общего правила, 
данное обстоятельство в настоящее время обуславливает ряд аспектов: 

1. Отсутствие качественной организации развития молодежи вне 
учебных заведений; 

2. Отсутствие качественного механизма предупреждения проявлений 
экстремистской деятельности на уровне учебных заведений, общественных 
объединений и государственных учреждений; 

3. Обострением социальной напряженности в ряде регионов нашей 
страны; 

4. Влияние так называемого «исламского фактора»; 
5. Криминализацией ряда областей общественной жизни; 
6. Рост числа отдельных видов преступлений и ряд других1. 
Современные тенденции развития экстремизма в молодежной среде 

обуславливают необходимость совершенствования деятельности органов 
внутренних по противодействию проявлениям данного рода. В настоящее 
время отечественная правовая база содержит большое количество 
нормативно-правовых актов международного, федерального, регионального 
и местного характера, посвященных вопросам пресечения и предупреждения 
проявления экстремистской деятельности. Данное обстоятельство 
свидетельствует о том, что законодатель основательно подходит к решению 
данной проблемы и осознает полноту угрозы данного проявления. 

Современное уголовное и административное законодательство 
предусматривает различные по характеру и степени тяжести наказания за 
осуществления противоправной экстремистской деятельности. Применение 
норм административного законодательства призвано осуществлять 
предупреждение более тяжких экстремистских деяний. 

Для пресечения экстремистских настроений молодежи сотрудники 
органов внутренних дел активно применяют средства профилактического 
характера, которые существенным образам способствуют недопущению 
проявлений общественно опасных действий экстремистского характера в 
молодежной среде. Однако качество применения данных средств вызывают 
ряд вопросов. 
                                                 

1 Примаков В.Л. Сущность, содержание и основные направления профилактики 
современного молодежного экстремизма в России // Вестник Московского 
государственного лингвистического университета. Общественные науки. 2016. № 2(767). 
С. 54. 
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В процессе противодействия проявлениям экстремизма в молодежной 
среде, как и в ряде других областей деятельности органов внутренних дел, 
уполномоченные сотрудники, относятся формально. В силу высокого уровня 
загруженности и острого дефицита кадров уполномоченные на проведение 
профилактических мероприятий экстремистской деятельности в молодежной 
среде сотрудники физически не успевают уделить должное внимание данной 
деятельности. Помимо этого, целесообразно отметить отсутствие должного 
уровня подготовки для проведения мероприятий подобного уровня и 
надлежащего контроля за деятельность подчиненных сотрудников. 

Для решения этой задачи, в том числе в молодежной среде, необходимо 
создать самовоспроизводящуюся систему идей, субъектов-носителей и 
каналов их распространения, которая сможет автономно от государства 
способствовать формированию позитивного общественного сознания, 
исключающего саму возможность использования насилия для достижения 
каких-либо целей. Такой системой могут и должны стать институты 
гражданского общества, научного и бизнес-сообщества, образовательные 
структуры и средства массовой информации. 

Наряду с текущей информационно-разъяснительной работой с 
молодежью следует активизировать усилия по устранению самих 
предпосылок формирования сознания, ориентированного на насилие как 
средство разрешения противоречий.  
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Краснодарского университета МВД России 
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Феномен скулшутинга: социально-криминологический анализ 

 
Явление скулшутинга выступает относительно молодым феноменом, 

так как первым актом совершения массовых убийств в образовательных 
организациях стала ситуация, произошедшая 20.04.1999 г. в американской 
школе под названием «Колумбайн», где двое подростков, будучи учащимися 
данной школы, используя стрелковое оружие и самодельные взрывные 
устройства, устроили стрельбу на территории образовательного учреждения, 
в ходе которой погибли 12 учащихся, 1 учитель и ранены около 23 человек, а 
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сами нападающие окончили жизнь самоубийством. Информация о 
произошедшем стремительно распространилась в средствах массовой 
информации не только на территории США, но и во многих других странах. 
Таким образом, личности Эрика Харриса и Дилана Клиболда стали 
своеобразным «скелетом» для персонажей компьютерных игр, фильмов и 
песен, которые получили большую популярность среди подростков1. Хотя 
данный случай был не первым в истории (в качестве первого такого акта 
принято считать массовое убийство на территории школы под названием 
«Бат», произошедшее 18.05.1927 г., штат Мичиган, США2), но активное 
распространение упомянутого происшествия в интернет-СМИ привело к 
популяризации и романтизации данного криминологического феномена. 
Таким образом, у Э. Харриса и Д. Клиболда появились поклонники и 
подражатели, которые воспринимали акт совершенного ими массового 
убийства в качестве нового тренда.  

Данный инцидент неоднократно подвергался анализу со стороны 
ученых в сфере социологии, психологии и криминологии, так последующие 
подобные случаи стали связывать с новым субкультурным движением 
«Колумбайн», название которого появилось соответственно от названия 
вышеупомянутой школы.  

При изучении предкриминальной ситуации, стало известно, что  
Э. Харрис и Д. Клиболд имели определенные психологические проблемы и 
часто посещали психоаналитика. Диагнозом Э. Харриса было аффективное 
расстройство личности (расстройство настроения), которое имело 
маниакально-депрессивные черты. После исследования личных дневников 
нападавших, выяснились факты травли со стороны одноклассников, также 
внимание акцентировано на безразличии учителей и родителей подростков к 
имеющимся у них проблемам. Таким образом, у подростков сформировалась 
деструктивная личность с агрессивной формой поведения, где полностью 
отсутствовала жалость, страх причинения вреда другим людям и страх 
наказания. Схожие проблемы, и единый замысел «отомстить» привел к 
совершению подростками беспорядочного массового убийства, с помощью 
которого они и осуществили расправу над обидчиками.   

Начиная с 2000-х резко возросло количество вооруженных нападений в 
учебных заведениях по всему миру. Самое большое количество фактов 
вооруженных нападений в образовательных учреждениях произошло на 
территории США, также подобные факты имели место быть на территории 
стран ЕС, но их количество несоизмеримо меньше. В России факты 
проявления феномена скулшутинга либо массшутинга (англ. «school 

                                                 
1  Волкова Т.А. Формирование культуры «колумбайнеров» в американских 

учебных заведениях и ее влияние на молодежную среду в современной России // Вестник 
гуманитарного образования.  2018.  № 4 (12).  С. 79–87. 

2 Массовое убийство в школе «Бат» // Википедия [Электронный ресурс]. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki 
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shooting»,  «mass shooting» – стрельба в школах, массовая стрельба) были 
зафиксированы только по истечению более чем 10 лет после прецедента акта 
скулшутинга произошедшего 20.04.1999 г. в США1. На территории России 
самым крупным случаем принято считать вооруженное нападение в 
Керченском политехническом колледже (Республика Крым), произошедшее 
17.10.2018 г. в ходе которого погибли 21 человек, общее число пострадавших 
67 человек. Данное преступление было совершено 18-летним студентом 
колледжа Владиславом Росляковым, который имея при себе самодельное 
взрывное устройство и помповое ружье, проник на территорию учебного 
заведения. Детонация данного взрывного устройства произошла на первом 
этаже здания, а сам нападавший направился на второй этаж, где открыл 
огонь по людям, находившимся в его зоне видимости. После совершения им 
данного деяния, Росляков направился в библиотеку колледжа, где совершил 
самоубийство посредством выстрела в голову. В. Росляков готовился к 
совершению массового убийства с января 2017 года. К числу 
подготовительных действий можно отнести следующие: получение 
нападавшим лицензии на оружие, приобретение помпового ружья и патронов 
к нему, прохождение курса по обращению с оружием. Вывод о том, что  
В. Росляков пошел по стопам Э. Харриса и Д. Клиболда можно было сделать 
по его внешнему виду: белая футболка с надписью «Ненависть», черные 
джинсы и берцы.  

Еще одним резонансным преступлением с большим количеством 
пострадавших выступает нападение с холодным оружием, совершенное в 
школе №127 в г. Пермь 15 января 2018 года. В здание школы ворвались 
подростки 16-летний Лев Биджаков и 15-летний Александр Буслидзе. 
Инициатор нападения (Л. Биджаков) окончил 9 классов школы №127 и 
поступил в местный колледж, его соучастник (А. Буслидзе) являлся на 
момент нападения учащимся 10 класса вышеупомянутой школы.  По 
некоторым данным, мотивом нападения на учеников школы стало 
оскорбление в социальной сети, но изучив предкриминальную ситуацию, 
можно прийти к выводу, что целью нападения было получение славы. При 
изучении личностей нападавших стало известно, что Л. Биджаков состоял на 
учете в психоневрологическом диспансере. Интересным фактом выступает 
то, что Л. Биджаков и А. Буслидзе были большими поклонниками нападения, 
совершенного Э. Харрисом и Д. Клиболдом в школе «Колумбайн» и перед 
совершением нападения тщательно изучили хронологию события и 
особенности нападения. Подражая указанным лицам, двое подростков 
заранее договорились, что «не уйдут из школы живыми», и совершили 
попытку взаимного убийства, но ранения оказались несерьезными и вполне 
совместимыми с жизнью. Общее количество пострадавших составило 
13 человек, включая нападавших.   

                                                 
1 Суходольская Ю.В. Скулшутинг как самостоятельный криминологический 

феномен // Вестник науки и образования, 2019. № 6(60). Ч. 1. С. 52.  
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Также были зафиксированы схожие по мотивам и внешним признакам 
преступления: стрельба в образовательном центре № 1 г. Ивантеевки 
совершенная 5 сентября 2017 года учащимся данного учреждения, 
количество пострадавших составило 4 человека (данное преступление стало 
первым в истории России, совершенное по мотивам нападения на школу 
«Колумбайн»); стрельба в школе № 263 г. Москва 3 февраля 2014 года, 
совершенная учащимся 10 класса с 2-мя погибшими и 1-м раненым; 
нападение с топором совершенное учащимся 9 класса в школе № 5 г. Улан-
Удэ 19 января 2018 года, общее количество пострадавших составило 
7 человек.  

При изучении личностей нападавших, их психологическая 
характеристика в абсолютном большинстве дает довольно схожую картину. 
Практически все представители движения «Колумбайн» имели узкий круг 
общения либо не имели его вовсе, отмечается травля со стороны 
одноклассников, давление или унижение со стороны преподавательского 
состава, имеются определенные проблемы в семье, некоторые субъекты 
описанных преступлений страдали психическими расстройствами.1 
Основными отличительными чертами колумбайнеров можно выделить 
следующие: замкнутость,  признаки комплекса неполноценности, чувство 
ненависти к окружающим, недооцененности обществом, социопатия, 
агрессия, а также чувство одиночества. Такие субъекты, как правило, 
оценивают окружающую его среду неперспективной, бесполезной, а людей 
находят лживыми, безжалостными и несправедливыми. При отсутствии 
возможности получения такими лицами определенного набора 
общедоступных социальных благ они, как правило, создают свою 
субкультуру с набором ценностей и благ отличных от общепринятых.  

Необходимо отметить, что социально-криминологическая сущность 
вышеописанных преступлений практически не изучена. Феномен 
«скулшутинга» изучается около 20-ти лет в США, но в России его 
исследованию посвящено менее 10-ти лет. Данный факт вызывает 
необходимость углубленного и обширного изучения описанного феномена в 
отечественной социологии и криминологии, а также усиленного развития 
накопленных знаний с целью их использования в создании и применении 
эффективных мер по предупреждению такого рода преступлений.2 

Если рассмотреть акты скулшутинга как проявления экстремизма или 
терроризма, то можно прийти к выводу, что данный феномен отличается по 
своей сущности и целям от экстремистской и террористической  
деятельности. Основным отличием актов скулшутинга от террористической 
деятельности выступает тот факт, что при совершении лицами нападений в 
образовательных организациях, у них отсутствуют цели давления на 
                                                 

1 Карпов В.О. Культ Колумбайна: основные детерминанты массовых убийств в 
школах // Вестник Казанского юридического института МВД России, 2018. № 4(34). С. 444. 

2 Суходольская Ю.В. Указ. соч. С. 52. 
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государственные органы власти и не выдвигается никаких требований 
политического характера. Что касается различий между экстремисткой 
деятельностью и движением «Колумбайн», то здесь можно отметить то, что 
деяний такого рода, совершенных с целью насильственного изменения основ 
конституционного строя и (или) нарушения территориальной целостности 
РФ, а также по мотивам пропаганды исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности, на данный 
момент не зафиксировано. Одним из признаков, по которому возможно было 
бы признать движение «Колумбайн» экстремистским является мотивы 
ненависти, но в ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» ненависть понимается как негативное 
отношение к определенной социальной группе по признакам социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни (т. е. высказывания, 
обосновывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых 
репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий, в том 
числе применения насилия, в отношении представителей какой-либо нации, 
расы, социальной группы, приверженцев той или иной религии1), а 
мотивация колумбайнеров отличается личной ненавистью к лицам, не 
объединенным между собой каким-либо из указанных признаков, либо 
ненавистью в целом ко всему человечеству. Таким образом, можно прийти к 
выводу, что движение «Колумбайн» нельзя представить в качестве 
экстремистского или террористического проявления, так как оно является 
самостоятельным криминологическим феноменом, требующим 
многостороннего подхода в его изучении. 

 
 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. от 

28.10.2021) «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности»  СПС «Гарант». 
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Проблема декриминализации домашнего насилия  

и способы ее разрешения 
 

Домашнее насилие – одно из самых латентных и в то же время 
распространенных видов правонарушений в отношении близких лиц, которое 
сопровождается не только причинением физического вреда человеку, но и 
вреда его моральному и психологическому состоянию.  

На сегодняшний день Россия остается одной из немногих стран, где до 
сих пор не принят отдельный, специальный закон, который мог бы должным 
образом применяться на практике и защищать жертву от домашнего насилия.  

В феврале 2017 года президентом РФ был подписан Федеральный 
закон, в соответствии с которым семейные побои были 
декриминализированы и исключены из Уголовного кодекса1. После 
произведенных изменений нарушителя могут привлечь к уголовной 
ответственности по ст. 116.1 лишь в случае повторного нанесения побоев, 
ответственность за которые предусмотрена ст. 6.1.1 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ. С момента подписания данного 
закона проблема домашнего насилия лишь усугубилась и стала гораздо более 
заметной и обсуждаемой, как среди специалистов в области уголовного 
права, сотрудников правоохранительных органов, научных деятелей, так и 
среди обычных граждан, в частности женщин, которые чаще всего 
становятся жертвами данного правонарушения. 

По результатам отчета Росстата о репродуктивном здоровье населения 
России лишь одна из 10 жертв домашнего насилия обращается в полицию за 
защитой своих нарушенных прав, а до суда и вовсе доходят единицы дел. 
Пострадавшие редко обращаются в полицию по тому, как исходя из 
жизненной практики и тенденции достаточно слабого уровня доведения 
таких дел до суда и назначения справедливого наказания, они не уверены в 
действенности данных мер. К тому же, к сожалению, бывают и случаи, когда 
                                                 

1 О внесении изменения в статью 116 Уголовного Кодекса Российской Федерации: 
Федеральный закон от 07.02.2017 № 8-ФЗ. URL: https://www.rbc.ru/politics/07/02/2017/ 
5899de8e9a79479489b2cd98 (дата обращения: 09.02.2022). 
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обращение в полицию дополнительно раздражает нарушителя, что 
значительно повышает уровень его агрессии по отношению к жертве, тем 
самым увеличивая угрозу для ее жизни и здоровья. Порой жертвы, которыми 
чаще всего являются женщины и которые были или продолжают быть 
связаны со своими обидчиками близкими партнерскими отношениями, не 
обращаются за помощью в правоохранительные органы и потому, что дела о 
побоях, ставшие следствием домашнего насилия являются сферой частного 
обвинения, что значительно усложняет и делает практическим невозможным 
их доведение до конца: потерпевшим необходимо самостоятельно 
обращаться в суд и доказывать факт насилия, собирая и предоставляя суду 
доказательства. При этом жертвы домашнего насилия продолжают 
оставаться в опасности, находясь и проживая с агрессорами в одних стенах и 
зачастую женщины забирают заявления под давлением своих партнеров-
агрессоров.  

Необходимо отметить, что подходы российских судов к рассмотрению 
таких дел не так уж и сильно отличаются от подхода Европейского Суда по 
правам человека, несмотря на то, что в России до сих пор нет достаточно 
эффективных и практичных средств защиты пострадавших от насилия в 
семье (например, нет уголовно-правовой нормы, непосредственно 
направленной на разрешение данной проблемы и защиты пострадавших от 
домашнего насилия и минимизации фактов проявлений данных 
правонарушений). Сами сотрудники полиции далеко не всегда реагируют на 
такие факты, не всегда обеспечивают безопасность потерпевшим и не 
воспринимают домашнее насилие как нечто серьезное, так как считают, что 
пострадавший может забрать свое заявление, потому что передумает, в 
следствие чего ресурсы, потраченные на работу с такими делами, могут быть 
попросту потрачены впустую.  

Сотрудникам полиции следует более серьезно оценивать возможные 
риски, связанные с домашним насилием и принимать соответствующие меры 
для защиты пострадавших от него. Примером халатного отношения 
сотрудников полиции к делам о домашнем насилии может послужить случай, 
произошедший в Орловской области в ноябре 2016 года, когда сотрудники 
правоохранительных органов отказались помочь 36-летней Яне Савчук, 
заявившей о насилии и угрозах убийством со стороны своего бывшего 
гражданского мужа – ранее неоднократно судимого Андрея Бочкова1. 
Полицейские поверили ему, а не женщине, в отношении которой он проявлял 
агрессию и угрожал убийством. Спустя некоторое время женщина умерла от 
побоев, а в отношении участкового уполномоченного полиции Натальи 
Башкатовой, к которой неоднократно обращалась жертва домашнего 
насилия, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 293 УК РФ.   

                                                 
 «Дело лучшей участковой» – специальный репортаж Ивана Суверина. URL: 1

https://ogtrk.ru/spetsproekty-gtrk-orel/66790.html (дата обращения: 21.02.2022). 
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Для минимизации подобных спорных ситуаций в нормативно-правовой 
базе многих европейских стран существует «Протокол оценки рисков», 
представляющий собой определенную методику оценки рисков, а именно 
своего рода чек-листы (вопросы для более подробной оценки ситуации), 
которые позволяют проверить есть ли в данной конкретной ситуации у 
потерпевшей какая-то уязвимость и определить уровень этой уязвимости с 
возможными рисками и последствиями.  

К слову, в сентябре 2020 года Европейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ) впервые потребовал от Российской Федерации предоставить 
методики оценки и управления рисками при домашнем насилии1. Например, 
одним из факторов оценки такой уязвимости является совокупность 
последовательных действий, которая звучит примерно следующим образом: 
«насилие повторяется систематически и человек со временем начинает 
применять это насилие все более и более опасно», то есть сначала насилие 
выражалось в словесных угрозах, затем переросло в физическое, после этого 
принес домой оружие и начал им угрожать и так далее». 

Или, к примеру, еще один из факторов оценки уязвимости, такой как 
состояние женщины, в частности беременность или если женщина 
относительно недавно родила ребенка. Такое состояние женщины 
автоматически предопределяет, что в данном положении она находится в 
более зависимом положении, от нее требуется больше труда и больше 
ресурсов для того, чтобы выйти из таких насильственных отношений.  

Таким образом «Протокол оценки рисков»  это методика, состоящая из 
нескольких вопросов, которая позволяет более точечно оценить конкретную 
ситуацию с позиции общественной опасности, возможности повторения 
насилия конкретным лицом и рисков наступления общественно-опасных 
последствий в перспективе. 

Повышенная общественная опасность и угроза жизни и здоровья при 
домашнем насилии подтверждаются и тем, что, как правило, субъектами 
соответствующих деяний являются граждане, имеющие между собой 
родственные или же близкие личностные отношения (сожители) и у человека 
фактически отсутствует возможность себя защитить: некуда бежать и негде 
прятаться от такой агрессии. Если источник агрессии и насилия находится и 
проживает с жертвой в одном доме, то это ставит человека, который 
подвергается данному деянию в такое положение, что для него нет 
фактически никакого места, где он мог бы обезопасить себя от такого 
воздействия, а наказание после декриминализации, предусмотренное 
Кодексом об Административных правонарушениях РФ за подобные деяния 
настолько незначительно для агрессора, что в совокупности с ранее 
                                                 

1 «Новая газета» о требовании ЕСПЧ к РФ предоставить методики оценки и 
управления рисками при домашнем насилии. URL: https://novayagazeta-ru.turbopages.org/ 
novayagazeta.ru/s/news/2020/09/21/164398-espch-vpervye-potreboval-ot-rossii-pokazat-metodiku- 
otsenki-riskov-dlya-postradavshih-ot-domashnego-nasiliya (дата обращения: 01.03.2022).  
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вышеуказанными в работе причинами латентности данных деяний, дают ему 
возможность как совершать данные правонарушения систематично, 
расширяя границы дозволенного, увеличивая уровень опасности для жизни и 
здоровья по отношению к жертве, так и оставаться безнаказанными.  

Одним из наиболее известных случаев, когда домашнее насилие из-за 
недостаточно эффективного законодательства переросло в более тяжелую 
форму, является инцидент, который произошел 11 ноября 2020 года, в 
г. Всеволожск Ленинградкой области, в результате которого погибла 36 
летняя Елена Шпак1. Ее убил муж, от которого женщина решила уйти после 
нескольких лет домашнего террора, ревности, скандалов и угроз. Одну из 
таких угроз – убить Елену, если она решит уйти от него, агрессор воплотил в 
жизнь. Он зашел в торговый центр, в котором работала погибшая, несколько 
раз выстрелил ей в лицо, а затем добил жертву топором. Важно отметить, что 
не за долго до гибели, Елена жаловалась на агрессию и угрозы супруга в 
полицию. Его задержали, но в скором времени отпустили. 

Таким образом, если бы в России существовал нормальный и 
достаточно практичный закон, который бы полноценно мог бы защитить 
жертву от домашнего насилия – Елена Шпак была бы жива. 

Подобные ситуации, возникающие на почве семейных отношений и в 
дальнейшем сопровождающиеся причинением вреда жизни и здоровью 
человека, на сегодняшний день, являются достаточно серьезной и 
обсуждаемой проблемой. Необходимо также отметить о динамике развития 
данной проблемы. В самом начале карантина, вызванного пандемией 
коронавируса, число звонков на всероссийский телефон доверия для жертв 
выросло на 24%. Это говорит о том, что, на сегодняшний день, проблема 
домашнего насилия актуальна как никогда. 

 Сторонники декриминализации считают, что закон направлен на 
защиту и сохранение семьи. В качестве примера и аргумента большинство из 
них утверждают о несправедливости уголовного наказания матери, которая в 
качестве воспитательных мер причинила своему ребенку физический вред, к 
примеру, ударив его по рукам. 

Однако, Анна Ривина – руководитель проекта «Насилию.нет», 
выступающая против декриминализации, в ответ на разговоры о 
справедливости наказания возражает, что побои в любой ситуации должны 
относиться к уголовным делам утверждая, что иначе нанесение побоев, 
которое влечет последствия и для физического, и для психологического 
здоровья мы ставим в один ряд с такими правонарушениями, как курение в 
неположенном месте или неправильной парковкой 

                                                 
1 Убили – можете приходить. Больше полугода Всеволжск смотрел, как тракторист 

пытается вернуть жену. URL: https://www.fontanka.ru/2020/11/11/69538738 (дата 
обращения: 07.03.2022). 
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Согласно данным судебной статистике, количество дел частного 
обвинения по ст. 116.1 УК РФ, по которым правонарушители были осуждены 
составляет 1616 лиц, а прекращено уголовных дел в отношении 1355 лиц1.  

ЕСПЧ неоднократно выявлял и подчеркивал несовершенство 
российского законодательства по вопросам защиты от домашнего насилия. 
Одними из главных причин такого несовершенства ЕСПЧ считает такие 
недостатки, как: отсутствие в российском законодательстве определения 
«домашнее насилие», отсутствие материально-правового законоположения 
для судебного преследования различных форм соответствующего деяния, а 
также несоответствие действующего законодательства требованиям, которые 
заложены в обязательстве государства по созданию и практичному 
применению системы наказания за все формы проявления домашнего 
насилия. Таким образом, по мнению ЕСПЧ, власти России на сегодняшний 
день не смогли создать действующего законодательства, которое позволило 
бы жертвам домашнего насилия, в частности женщинам, жить без страха 
перед жестоким обращением, а также обезопасить себя от причинения 
физического и психологического вреда здоровью. Суд не просто признал 
факт нарушения Россией своих обязательств по обеспечению защиты 
женщин от насилия в семье, но и обязал государство принять меры для 
устранения данной проблемы. 

Мы считаем, что для разрешения данной проблемы и минимизации 
несовершенства российского законодательства по вопросам защиты от 
домашнего насилия должны приниматься определенные системные меры, 
которые так или иначе, смогут минимизировать и предотвратить развитие 
данной проблемы. Законодателю, учитывая актуальность назревшей 
проблемы и изложенные в работе обстоятельства, способствующие 
существованию и развитию преступлений, проявляющихся в форме 
домашнего насилия, следует устранить административную преюдицию, 
криминализировать домашнее насилие и адаптировать содержание 
Уголовного закона таким образом, чтобы минимизировать и предотвратить 
развитие данной проблемы. 

Таким образом, предлагаем дополнить Особенную часть УК РФ 
статьей 116.2, изложив ее следующим образом: 

«Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 
причинивших физическую боль, сопровождающихся повышенной 
опасностью для жизни и (или) здоровья, но не повлекших последствий, 
указанных в статье 115 УК РФ, в отношении близких лиц». 

Добавить примечание к ст. 116.2 УК РФ, определяющее круг близких 
лиц, следующего содержания: 

                                                 
1 Данные судебной статистики. URL:  https://www.vsrf.ru/press_center/mass_ 

media/29837 (дата обращения: 16.03.2022). 



1057 

«Близкими признаются лица, имеющие друг с другом родственные 
связи, находящиеся в свойствах родства, проживающие в одной семье на 
общей жилплощади (родители супруга, дети супруга от предшествующего 
брака, сожители детей и внуков), а также бывшие супруги и сожители, 
близкие отношения с которыми имели место быть в прошлом». 

Кроме того, необходимо предусмотреть в нормативно-правовой базе 
методику оценки рисков, основанную на «Протоколе оценки рисков» 
зарубежных стран и представляющую собой своего рода чек-листы (вопросы 
для более подробной оценки ситуации), которые позволят установить есть ли 
в данной конкретной ситуации у потерпевшей стороны какая-то уязвимость, 
оценить и определить уровень этой уязвимости с возможными рисками и 
последствиями.  
 
 

Котровская Полина Витальевна,  
курсант 4 курса  

Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: 
Максимов Павел Викторович,  
заместитель начальника кафедры  
уголовного права и криминологии  

Краснодарского университета МВД России, 
кандидат юридических наук 

 
Некоторые особенности криминологической характеристики 

преступлений, предусмотренных статьей 110.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Организация деятельности, направленной  

на побуждение к совершению самоубийства» 
 

Актуальной проблемой в XXI веке являются угрозы, риски и вызовы 
криминального характера, с которыми несовершеннолетние ежедневно 
сталкиваются в современном мире. Россия – один из лидеров по количеству 
суицидов. По данным Росстата общее количество самоубийств за последние 
10 лет снизилось, хотя значительная доля теперь приходится на лиц, не 
достигших 18 летнего возраста. Так, коэффициент смертности от 
самоубийств (на 100 тыс. чел.) в стране за последние 4 года (2017-2021 гг.) 
снизился с 17,4 до 12,4 или на 28,7%1. Однако по информации Совета 
безопасности, за первые полгода 2021 года было выявлено 3064 попытки 
самоубийства среди несовершеннолетних. Это на 43% больше, чем в 
                                                 

1  Официальная  статистика Росстат [Электронный ресурс] Режим доступа:  URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/cW1DBqYs/Добровольный%20национальный%20обзор%202
020.pdf 
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2020 году: тогда их было 2146. В следствие такой динамики, по данным 
официальной статистики Всемирной организации здравоохранения, Россия 
несколько лет подряд возглавляет рейтинг стран по количеству детских 
суицидов1. На наш взгляд причины, обуславливающие такую ситуацию, 
условно можно разделить на два блока. К первому относятся системные 
причины, которые объективно всегда составляли определенный процент от 
общего числа суицидов: во-первых, это отношения внутри семьи (между 
родителем и ребенком, супругами, домашнее насилие и т. д.); 
злоупотребление алкоголем членами семьи; дефицит общения; буллинг и 
травля среди подростков и детей; несформированная психика подростка 
(переживание обиды, одиночества, отчужденности, непонимания); желание 
привлечь к себе внимание. 

Ко второму блоку следует отнести причины, которые условно можно 
назвать искусственно созданными по средствам информационно 
телекоммуникационных сетей. Интернет пространство и современные 
технологии, облегчающие доступ в Интернет, постепенно создали условия 
для новой виртуальной реальности. Современный молодой человек 
существует и сознает себя в двух параллельных реальностях. И порой 
виртуальная реальность, искусственно созданная, влияет на поведение 
индивидуума сильнее чем реальное физическое пространство. В 2008-
2009 гг. в социальных сетях, среди молодежи стал набирать популярность, 
так называемый «шок-контент» (содержимое табуированной тематики, 
провоцирующее реципиента на острые эмоции (отвращение, половое 
возбуждение, страх, паника и т. п.)2, который публиковали на различных 
интернет-площадках (YouTube, Вконтакте и др.). Это были изображения и 
видеоролики, содержащие элементы, воздействующие негативным образом 
на психику человека. Особое распространение такой контент получил среди 
подростков.  

В 2008-2010 гг. в России произошел всплеск суицида среди детей, о 
чем свидетельствуют данные ВОЗ и ЮНИСЕФ, согласно которым уже в 2010  
Россия заняла лидирующие позиции по количеству самоубийств среди 
молодежи в Европе – 23,8 случая на 100 000 человек3. На наш взгляд, это 
следствие распространения «шок-контента» в сети Интернет. 

Рассматривая вопрос о виктимологическом аспекте, суицидальных 
проявлений среди подростков, Андрей Катаев, возрастной и семейный 
психолог фонда «Будущее сейчас», считает, что подростковый возраст 

                                                 
1  Официальная  статистика  ВОЗ  [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

https://www.who.int/ru/news/item/17-06-2021-one-in-100-deaths-is-by-suicide 
2 URL: https://wikies.fandom.com/wiki/Шок‐контент 
3 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Свердловской 

области. [Текст]// О проблемах детских и подростковых суицидов/Режим доступа: URL: 
https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/prav_z_karta/sub_fed/uralsk_fed/sverdlovsk_oblast/do
-kument_sverdlovsk/dokument_8/dokument_8web.pdf 
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в целом сложный, он бывает сопряжен с депрессией, поскольку в этот период 
происходит постепенное отдаление ребенка от семьи, его взросление. Этот 
процесс сопровождается внутренней и внешней перестройкой организма, в 
том числе гормонального фона, принятием окружающей среды. Раньше дети 
шли играть в футбол, кататься на велосипедах или даже драться, в то время 
как сейчас эта энергия и желание самоутвердиться уходит в социальные сети. 
В силу этих особенностей подросткам свойственны различные девиации 
поведения, которые сегодня они реализуют посредством просмотра или 
распространения запрещенного, табуированного контента, кибербуллинга 
и др.1 

Следующие всплеск подростковых суицидов произошел, после 
популяризации в социальных сетях «групп смерти». Их целевой аудиторией 
в основном являлась неблагополучная молодежь в возрасте от 15 до 19 лет.  
В таких группах организовывали игры для подростков, конечной целью 
которых был суицид. Названия они носили весьма специфические, 
соответствующие их содержанию, например, «133 дня до смерти», «море 
китов» и др.  2017 г.  

После того как «группы смерти» попали в поле деятельности 
российских правоохранителей, и так называемый «шок контент», 
склоняющий подростков к суициду, стал вне закона, 07.07.2017 в УК РФ 
были внесены изменения, а именно вступили в силу статьи, касающиеся 
установления уголовной ответственности за склонение к совершению 
самоубийства, а также организацию деятельности, направленной на 
побуждение к суициду несовершеннолетних (ст. 110.1; ч. 2 ст. 110; ст. 110.2 
УК РФ). Проблема с суицидами детей не решилась, «шок контент» стал 
более завуалирован и детей склоняют к самоубийству с помощью других 
методов. В частности, это музыкальный контент, содержащий призывы к 
суициду, анимэ (тетрадь смерти), различные игры, рассчитанные на детей, 
которые в силу своего возраста еще не способны отдавать отчет своим 
действиям и многое другое. Сегодня эта проблема не так широко освещается 
в СМИ, и ,по нашему мнению, это положительно влияет на торможение 
вышеописанных социальных процессов. Поскольку придание огласки данной 
деятельности подпитывает интерес подростков, что вызывает еще больший 
рост количества суицидов, о чем свидетельствует приведенная выше 
статистика. 

Серьезность вышеуказанных процессов подтверждает, то, что на 
расширенном заседании коллегии МВД России, где были определены задачи 
по разным направлениям оперативно-служебной деятельности на 2020 год, 
президент В.В. Путин потребовал обратить внимание на «интернет-
пространство, в котором продолжают действовать разного рода радикальные 
группы, пропагандирующие уголовную субкультуру, склоняющие 

                                                 
1 URL: https://chips-journal.ru/reviews/pocemu-deti-vstupaut-v-opasnye-soobsestva-socsetah 
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подростков к самоубийствам, совершению правонарушений». Призывая 
активно бороться с подобными рода преступными проявлениями, он 
добавил, что «работа по их выявлению должна вестись постоянно, а 
организаторы и подстрекатели ‒ нести заслуженное наказание»1. 

В науке данной проблематике были посвящены труды 
В.С. Овчинского, Ю.М. Антоняна, И.М. Мацкаевича, Я.И. Глинского, 
Е.Г. Ермолаевой, А.Г. Амбуровой и других авторов. 

Что касается практики привлечения к уголовной ответственности лиц, 
организующих деятельность, направленную на побуждение к совершению 
самоубийства, то она неоднозначна. Во-первых, это связано с тем, что 
данный вид преступлений ранее не был известен российскому праву. В связи 
с этим до 2017 года рассмотрение уголовных дел, связанных с такой 
деятельностью, сводилось исключительно к расследованию отдельных 
случаев суицида.  

В результате проведенного нами анализа статистических данных и 
криминологических исследований различных авторов, мы пришли к выводу, 
что среди лиц, в отношении которых были возбуждены уголовные дела по  
ст. 110.2 УК РФ, преобладают лица мужского пола в возрасте от 16 до 30 лет, 
с российским гражданством, не состоящие в брачных отношениях, без 
постоянных источников доходов, со средним полным образованием, 
проживающие совместно с родителями. Отмечается незначительное 
количество лиц, состоящих на специальном учете по причине хронического 
алкоголизма, наркомании и психических заболеваний.  

При этом мотивом чаще всего становится желание самоутвердиться, 
прославиться, манипулировать другими людьми, реже хулиганство, 
любопытство, корысть и личная неприязнь. Виновному известно о 
повышенном интересе у определенной части несовершеннолетних к темам 
смерти, самоубийства, депрессии и иного деструктивного контента 
(информации). Психологические особенности личности преступника 
характеризуются не мотивированной жестокостью, цинизмом и 
безжалостностью по отношению к своей жертве. 

Среди потерпевших преобладают несовершеннолетние женского пола в 
возрасте 12–15 лет, граждане Российской Федерации, с начальным или 
основным общим образованием, а также обучающиеся в средних 
общеобразовательных учебных заведениях. Незначительная часть 
потерпевших состоит на специальном учете в психиатрическом диспансере 
по поводу депрессивного или социализированного расстройства поведения, 
органического расстройства личности со смешанными заболеваниями, а 
также находятся на учете в ПДН и КДН из-за антиобщественной 
                                                 

1 Преступное поведение несовершеннолетних и преступления, связанные с 
доведением их до самоубийства (ст.ст. 110-110.2 ук рф): проблемы расследования и 
профилактики  [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://academy-
skrf.ru/science/publishing/collection 
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деятельности. Данный факт указывает на то, что большинство потерпевших 
от данного преступления – это лица, не имеющие склонности к 
суицидальному поведению или какие-либо психические отклонения. 
Следовательно, любой ребенок может оказаться потенциальной жертвой. В 
момент самоубийства или его попытки часть жертв находилась в состоянии 
опьянения, вызванном употреблением алкоголя или наркотиков, как правило, 
в качестве анастатического средства.  

В настоящее время, большинство несовершеннолетних обладает 
признаками виктимного поведения, что проявляется в активном 
использовании социальных сетей. Проведя мониторинг страницы 
преступнику удается выяснить многое о ребенке, начиная от возраста, 
увлечений, круга общения, заканчивая материальным состоянием семьи. Это 
позволяет организаторам такой преступной деятельности тщательно 
подбирать детей, выявляя их уязвимые места.  

Следует выделить некоторые характерные признаки жертв данной 
категории преступлений: плохие взаимоотношения с членами семьи; наличие 
недавно пережитой душевной травмы; повышенная агрессивность; 
замкнутость; наличие в плейлисте схожей музыки определенных 
исполнителей (ЛСП, масло черного тмина, тяжелый рок); частое 
использование наушников, в том числе в момент суицида; схожая символика, 
размещенная в профиле социальной сети. 

Подводя итог исследованию, следует сделать вывод о том, что 
проблема всплеска суицида среди подростков – это социальное явление, 
которое для криминологии является относительно молодым и требует 
специальных методик оценки происходящих процессов. Исходя из 
особенностей виктимного поведения детей, для понимания истинных причин 
совершения самоубийств необходимы исследования в области  
IT-технологий, влияния их на мозг подростка и процессы формирования 
личности. Также необходим системный подход для контроля за стремительно 
меняющимися информационными технологиями и их правового 
регулирования, как одного из факторов создания виртуальной реальности, 
воздействующей на поведение подростков. 
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Цифровая валюта как предмет преступления 
 

Цифровая валюта  новое понятие не только для российского 
законодательства, но и для экономической практики.  

Впервые оно закрепляется в Федеральном законе от 31 июля 2020 года 
№ 25-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Синонимом может служить термин «криптовалюта», который является 
наиболее распространенным и понятным для восприятия. 

История криптовалюты начинается с 2007 года, когда Сатоши 
Накамото начал работу над будущими «цифровыми деньгами». Важным 
событием в развитии криптовалюты является публикация вышеуказанного 
автора, где описываются принципы работы и протокол криптоденег, который 
работает по принципу одноранговой сети 9 января 2009 года был выпущен 
Bitcoin 0.11. 

Сайт для отслеживания стоимости криптовалют CoinMarketCap 
показывает, что в мире существует около семнадцати с половиной тысяч 
цифровых валют. Однако в своем индексе он учитывает лишь 9358. Еще 
один трекер цен CoinGecko насчитывает двенадцать с половиной тысяч 
криптовалют2. 

Согласно закону «О цифровых финансовых активах» цифровой 
валютой признается совокупность электронных данных, содержащихся в 
информационной системе, которые предлагаются и могут быть приняты в 
качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской 
Федерации, денежной единицей иностранного государства и международной 
денежной или расчетной единицей, и в качестве инвестиций и в отношении 
которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких 
электронных данных, за исключением оператора и узлов информационной 
системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих 
                                                 

1 Как все начиналось. История криптовалюты. URL: https://fishki.net/photo/2894454-
kak-vse-nachinalosy-istorija-kriptovaljuty.html (дата обращения: 27.03.2022). 

2 Не только биткоин и эфир: сколько криптовалют существует в мире URL: 
https://rb.ru/story/how-many-tokens (дата обращения: 27.03.2022). 
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электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению 
записей в такую информационную систему ее правилам. 

Из понятия, представленного в законе, могут быть сформулированы 
признаки цифровой валюты, позволяющие отличать ее от прочих цифровых 
объектов: 

- во-первых, цифровая валюта  это совокупность цифрового кода или 
цифрового обозначения; 

- во-вторых, криптовалюта может выступать в качестве инвестиций, а 
также являться средством платежа, не относясь при этом к денежной 
единицей РФ, к валюте иностранного государства или другой расчетной 
единице, – это экономический признак. 

- в-третьих, в отношениях, связанных с цифровыми валютами, 
отсутствует лицо, обязанное перед владельцами цифровых денег. 

Исходя из вышесказанного, мы не можем понимать цифровую валюту 
под имуществом в традиционном смысле, однако в законе «О цифровых 
активах» предусматриваются случаи, когда цифровая валюта может 
рассматриваться как имущество: при банкротстве должника; в ходе контроля 
операций для противодействия легализации доходов, добытых преступным 
путем; в случаях возбуждения исполнительного производства, а также в 
процессе контроля доходов и расходов должностных лиц. 

Экономическое содержание криптовалюты обуславливает ее уголовно 
правовое значение. Также признание цифровой валюты в качестве законного 
средства платежа со стороны государства является вторым фактором при 
определении ее правовой природы1. 

Под предметом преступления признаются вещи, предметы 
материального мира, по поводу которых люди вступают в общественные 
отношения и, воздействуя на которые, причиняют или стремятся причинить 
ущерб этим общественным отношениям, т. е. объекту преступления2. 

В настоящее время к уголовной ответственности редко привлекают за 
преступления, предметом которого выступает криптовалюта. На мой взгляд, 
это во многом связано с неоднозначностью понимания фактической и 
юридической сущности цифровых валют, что порождает определенные 
трудности уже на этапах выявления и расследования преступлений, а также 
при их квалификации.  

Так, суд Петроградского района г. Санкт-Петербурга отказался 
включать в обвинение ущерб свыше 55 млн рублей в криптовалюте из-за 
того, что она никак не регулируется в стране. В 2018 г. потерпевшего под 

                                                 
1 Маслакова Е.Е. Предмет преступления как форма выражения общественных 

отношений // Ученые записки Орловского гос. ун-та. Серия: Гуманитарные и социальные 
науки. 2015. № 1. С. 257–261.  

2 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / Ю.В. Грачева, 
Л.Д. Ермакова, Г.А. Есаков и др.; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, 
А.И. Чучаева. 2-е изд., перераб. и доп. М. : КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2008. 600 с. 
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угрозой пыток заставили перечислить 5 млн. рублей, 99,7035 BTC и более 
мелкие суммы в монетах DigiByte и BitShares. Под видом сотрудников ФСБ 
преступники угрожали предпринимателю, деятельность которого связана с 
криптовалютами. Суд признал, что потерпевший перевел активы под 
воздействием угроз, но отказался включить их в материальную базу 
обвинения. Суд сослался на информацию Банка России, согласно которой по 
виртуальным валютам отсутствует обеспечение и юридически обязанные по 
ним субъекты1. 

Но на данный момент существует судебная практика, признающая 
сделки с цифровой валютой, полученной преступным путем, легализацией 
(отмыванием) денежных средств или иного имущества. Таким образом, 
можно считать, что так суды пусть косвенно, но уже все чаще признают 
криптовалюту иным имуществом2. 

Рассмотрим признаки, присущие цифровой валюте как предмету 
преступления:  

- во-первых, это экономический признак, наличие которого у цифровой 
валюты сомнений не вызывает и, несмотря на то, что она не является 
легальным средством платежа в пределах Российской Федерации, 
криптовалюта может быть средством инвестирования, а также средством 
расчета на площадках с другим законодательным регулированием. 
Следовательно, в этой связи экономический признак полностью присущ 
цифровой валюте 

- во-вторых, это материальный признак. Цифровая валюта не обладает 
признаком материи в его традиционном понимании. Здесь нужно сказать, что 
форма и содержание криптовалюты больше похожи на уголовно-правовое 
понятие компьютерной информации, но необходимо понимать, что прямой 
материальный ущерб при хищении криптовалюты безусловно очевиден. 

- в-третьих, это юридический признак предмета. До принятия закона 
2020 года, справедливо отмечалось, что юридический признак у 
криптовалюты отсутствует, поскольку ее статус не был определен, и она не 
являлось предметом гражданского права в понимании вышеуказанной статьи 
Гражданского кодекса, следовательно, ее невозможно было признать 
имуществом. 

Таким образом, в настоящее время нет препятствий для признания 
цифровой валюты как предмета преступления, поскольку предметом 
преступления является имущество, а согласно 128-й статье Гражданского 
кодекса, цифровые валюты относятся к иному имуществу, следовательно, 
могут выступать предметом преступления. 

                                                 
1 Российский суд отказался признать 55 млн рублей ущерба в биткоине. 2.07.2020 

[Электронный ресурс] // РБК: https://www.rbc.ru/ crypto/news/5efdb4359a 79470e8ada135 
(дата обращения: 27.03.2022). 

2 Синюков В.Н. Современные технологические вызовы и трансформация правового 
регулирования // Цифровое право. 2020. С. 16. 
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Можно сказать, что цифровая валюта – это «электронные деньги», 
которые имеют стоимость, могут выступать в качестве средств платежа и 
инвестиций. Изменения, которые были внесены в действующее 
законодательство с учетом современных тенденций развитий общественных 
отношений позволили причислить криптовалюту к предмету преступлений, 
что в будещем значительно облегчит работу правоприменителей, поскольку 
на данный момент существует большое количество преступлений, в которых 
цифровая валюта выступает не только предметом, но и средством 
совершения правонарушений.  
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К вопросу о совершении умышленного преступления сотрудником 
органа внутренних дел как обстоятельстве, отягчающем наказание 

 
Особенная роль в осуществлении защиты прав граждан отводится 

органам исполнительной власти, которыми являются и органы внутренних 
дел. В связи с этим, государству крайне важно не допустить совершения 
преступлений сотрудниками, количество которых увеличивается. Из-за 
достаточной доли коррупционной и преступной составляющих в органах 
внутренних дел в обществе уже нет должного уровня уважения и доверия к 
этой структуре. Подобные преступления не только пагубно сказываются на 
обстановке в обществе, но и несут большую общественную опасность, что, в 
частности, вызвана особым статусом сотрудников1.  

Федеральный закон от 22 июля 2010 г. № 155-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации»2 дополнил перечень 
обстоятельств, отягчающих наказание пунктом «о» со следующим 
содержанием: «совершение умышленного преступления сотрудником органа 

                                                 
1 Баландин А.Л. Понятие профессиональных преступлений, совершаемых 

сотрудниками органов внутренних дел. 2020. № 2. С. 93. 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 22 июля 2010 г. 
№ 155-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 13.11.2021). 
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внутренних дел». Данное нововведение обусловило возникновение 
нескольких проблемных вопросов, которые требуют разрешения.  

Во-первых, в отраслевых федеральных законах Российской Федерации 
и постановлениях Пленума Верховного суда не дается определения понятию 
«сотрудник органов внутренних дел». Анализируя нормативную базу, мы 
выяснили, что данный термин предусмотрен в Федеральном законе РФ от 
30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ. Так, под сотрудником органов внутренних дел 
понимается «гражданин, который взял на себя обязательства по 
прохождению федеральной государственной службы в органах внутренних 
дел в должности рядового или начальствующего состава и которому в 
установленном настоящим Федеральным законом порядке присвоено 
специальное звание рядового или начальствующего состава1». 

Во-вторых, поскольку умышленные преступления совершают не 
только сотрудники органов внутренних дел, то возникает вполне логичный 
вопрос. В связи с чем данное обстоятельство учитывается только при 
совершении преступления сотрудником органов внутренних дел?  

Отвечая на данный вопрос Конституционный Суд РФ в определении от 
8 декабря 2011 г. № 1623 разъясняет, что совершение сотрудниками органов 
внутренних дел умышленного преступления свидетельствует об их 
осознанном, противопоставлении себя целям и задачам деятельности 
полиции, что способствует формированию негативного отношения к органам 
внутренних дел и институтам государственной власти в целом2. 

На наш взгляд такая позиция является неправильной, поскольку 
совершение преступлений сотрудниками иных правоохранительных органов 
не менее общественно опасно. Прежде всего, стоит отметить, что п. «о» ч. 1 
ст. 63 УК РФ нарушает такой принцип уголовного закона, как равенство всех 
граждан перед законом. Видится, что сам факт нахождения гражданина на 
службе в органах внутренних дел автоматически придает деянию большую 
общественную опасность.  

При буквальном толковании права, фактически, данной нормой 
устанавливается ведомственное неравенство в плоскости уголовной 
ответственности. Поскольку, к примеру, если сотрудником прокуратуры 
будет совершено умышленное преступление, то общественная опасность 

                                                 
1 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 30 
ноября 2011 г. № 342-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 15.11.2021). 

2 Определение Конституционного Суда РФ от 08 декабря 2011 г. № 1623 О-О  
«По запросу Лабытнангского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа о 
проверке конституционности пункта «о» части первой статьи 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru  
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данного деяния будет нисколько ни меньше, чем, если бы, аналогичное 
преступление было совершено сотрудником органов внутренних дел1. 

Так, если верить статистике, озвученной официальным представителем 
Генеральной прокуратуры РФ Александром Игоревичем Куренным в эфире 
одного из телеканалов, сотрудники правоохранительных органов за 2017 год 
совершили более 12 тысяч преступлений, при этом лишь 28,8% 
преступлений совершено сотрудниками МВД РФ. На втором и третьем 
месте, соответственно, находятся сотрудники ФСИН РФ – 8,3% и ФССП РФ 
– с 6,9%2. На первый взгляд, несомненно, сотрудники ОВД совершают 
подавляющее число преступлений, однако, в данной статистике не отражен 
факт общей численности ведомости. Если переводить данные показатели в 
количество преступлений на 1000 сотрудников соответствующего ведомства, 
то картина становится диаметрально противоположной. На первом месте с 
показателем 13,65 единицы преступлений находятся сотрудники таможенных 
органов, далее за ними следуют сотрудники службы судебных приставов с 
коэффициентом 11,16; сотрудники органов исполнения наказаний совершают 
4,42 единицы преступлений; в системе органов внутренних дел – 3,82; в 
следственном комитете Российской Федерации – 3,05; в органах по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий – 1,1, в органах прокуратуры менее одного3.  

Данные показатели наглядно показывают, что выводы о повышенной 
преступной составляющей в органах внутренних дел являются ошибочными, 
как в глазах общественности, так и в глазах законодателя. Однако, несмотря 
на это большее наказание за совершение преступлений несут только 
сотрудники ОВД, что прямо нарушает как ст. 19 Конституции РФ, так и ст. 4 
УК РФ, предусматривающие равенство всех перед законом и судом, 
независимо от пола, расы, и, что важно для нашего исследования, 
должностного положения4. 

В-третьих, другой проблемой, требующей решения, на наш взгляд, 
является формальный характер данной нормы. Так, сотрудник органов 
внутренних дел, совершивший преступление, не связанное с использованием 
им своих служебных полномочий и не вытекающее из его должностных 
обязанностей будет нести более строгое наказание, чем, если бы аналогичное 
преступление совершил обычный гражданин.  Например, П., являющийся 
оперуполномоченным уголовного розыска, был признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. 

                                                 
1 Ларин В.Ю. Совершение преступления сотрудником органов внутренних дел как 

отягчающее наказание обстоятельство. 2013.  № 4. С. 62–64. 
2 Данные Генеральной прокуратуры по преступлениям за 2017 г.  URL: 

http://crimestat.ru. 
3 Смирнов Г. С. Уголовная ответственность сотрудников органов внутренних дел и 

реализация принципа равенства граждан перед законом. 2018. № 7. С. 146. 
4  Кокотов А. Н. Конституционное право России. М., 2012. С. 171. 
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Судом было установлено отягчающее наказание обстоятельство в виде 
совершения умышленного преступления сотрудником органов внутренних 
дел. Несмотря на то, что сотрудник находился не при исполнении служебных 
обязанностей, наличие самого факта прохождения службы в органов 
внутренних дел достаточно для вменения данного отягчающего 
обстоятельства1. 

Данная позиция, на наш взгляд, является неверной, поскольку основная 
волна критики общественности в сторону преступлений, совершенных 
правоохранительными органами, исходит именно за должностные 
преступления, которые негативно отражаются на имидже государственной 
власти.  

Решению данного вопроса поспособствует либо исключение из ч. 1 
ст. 63 УК РФ пункта «о» как несоответствующего Конституции Российской 
Федерации, либо его видоизменение с целью устранения ведомственного 
неравенства в рамках уголовной ответственности. В связи с этим, предлагаем 
в п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ ввести следующую формулировку: «совершение 
умышленного преступления сотрудником правоохранительных органов с 
использованием служебного положения или во время осуществления 
служебной деятельности».  

 
 

                                                 
1 Приговор Приволжского районного суда Самарской области от 9 июля 2020 г. 

[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru 
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уголовного законодательства в случаях скулшутинга 

 
Эффективное решение задач уголовного закона, в случаях со school 

shooting’ом, становится возможным благодаря пресечению действий, 
направленных на склонение и содействие лицам, готовящимся к совершению 
массового убийства в образовательном учреждении. Так, Г.Н. Борзенков 
считает, что уголовный закон решает задачу охраны жизни человека 
посредством криминализации общественно-опасных деяний и установления 
за них уголовной ответственности1.  

Решение задачи уголовно-правовой охраны возможно посредством мер 
превентивного характера, направленных как на все общество (общая 
превенция), так и на отдельно взятых лиц (частная превенция), способных 
склонить или оказать содействие совершению массового убийства.  

Частная превенция является необходимым элементом противодействия 
совершения массовых убийств в учебных заведениях. Согласно мнению 
О.Л. Дубовик, «частная превенция»  это особое воздействие на личность, 
поведение которой говорит о попытке совершить преступление, с целью 
обеспечения правомерного поведения путем изменения психологических 
свойств, побуждение к отказу от принятого решения о преступном 
поведении»2. 

В.Т. Тулкуевой было раскрыто содержание частной превенции 
применительно к предотвращению убийства матерью новорожденного 
ребенка, которое в общем виде представляет собой следующее: выявление и 
изучение лиц, поведение которых свидетельствует о реальной возможности 

                                                 
1 См.: Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья: 

Учебно-практическое пособие. М.: ИКД «Зерцало-М», 2009. С. 19.  
2 См.: Дубовик О.Л. Принятие решения в механизме преступного поведения и 

индивидуальная профилактика преступлений: учебное пособие. М.: Академия МВД 
СССР, 1977. С. 54. 
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совершения преступления, планирование мероприятий индивидуального 
предотвращения и непосредственное корректирующее влияние на лицо1.  

На наш взгляд, продемонстрированный исследователем подход может 
быть использован применительно к случаям school shooting’а. Однако, 
рассмотрения требует вопрос о мотивах данного явления, поскольку именно 
они позволяют понять то, в связи с чем возникает желание совершить данное 
преступление. 

Так, говоря о предупредительных мерах К.К. Станкевич отмечал: 
«… имеющиеся у человека мотивы могут быть скорректированы в сторону 
их позитивной, социально полезной направленности»2.  

К факторам, способствующим формированию мотива пойти на 
массовое убийство в учебном заведении, И.Л. Лукашкова и А.А. Ященко 
относят: применение родителями и педагогами психического и 
дидактического насилия; жестокость, ложь и лицемерие, несправедливость; 
продолжительные переживания социального остракизма со стороны 
сверстников, буллингом3. Ими было установлено, что лицо, вследствие 
вышеназванных причин, начинает вести замкнутый образ жизни, становясь 
неуверенным в себе, отстраняется от учебного процесса4. В связи с 
отсутствием круга общения, недоверия к окружающим, объект издевательств 
заменяет живое общение общением в интернете, где находит 
единомышленников. Посредством пропаганды и романтизации применения 
вооруженного насилия, как единственного способа демонстрации своей 
значимости, происходит склонение лица к совершению массового убийства. 

Подтверждением является массовое убийство в школе г. Ивантеевка, 
совершенное М. Пивневым, который систематически подвергался 
издевательствам со стороны одноклассников и учителя информатики по 
поводу его внешнего вида5. Как стало ясно из объяснений свидетелей, 
преступник был очень закрытым и неоднократно заявлял о том, что 
планирует совершение массового убийства в учебном заведении6. Виновный, 

                                                 
1 См.: Тулкуева В.Т. Меры индивидуальной профилактики убийств, совершаемых 

матерью в отношении новорожденного ребенка // Международный журнал гуманитарных 
и естественных наук. 2021. № 9-2. С. 183–184. 

2 Цт.: Станкевич К.К. Предупреждение убийств и его роль в коррекции мотивов 
преступлений // Вестник Удмуртского университета. 2017. № 6. С. 119. 

3 См.: Лукашкова И.Л., Ященко А.А. Феномен скулшутинга: причины и 
профилактика // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2021. 
№ 2 (12). С. 339. 

4  См.: там же. 
5 См.: Подросток в школе в Ивантеевке выстрелил в учителя после того, как она 

выгнала его с урока: [Электронный ресурс] // ТАСС, информационное агентство. URL: 
https://tass.ru/proisshestviya/4533673 (дата обращения: 05.11.2021). 

6 См.: ЧП в Ивантеевке: ученики рассказали об устроившем стрельбу подростке: 
[Электронный ресурс] // Риа Новости. URL: https://ria.ru/20170905/1501812127.html (дата 
обращения: 27.02.2022). 
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в социальной сети «ВКонтакте», состоял в посвященных «Колумбайну» 
интернет-страницах, где демонстрировались и романтизировались виновные 
в совершении school-shooting’a в старшей школе «Колумбайн» в штате 
Колорадо1. Из объяснений Пивнева стало известно, что мотивом к 
совершению убийства стало желание поквитаться с обижавшими его 
одноклассниками и учителем информатики, который впоследствии был 
госпитализирован вместе с его тремя одноклассниками2.  

Можно сделать вывод о том, что немалую часть на формирование 
умысла совершить массовое убийство в учебном заведение оказывают 
систематические издевательства со стороны окружения, а также различные 
интернет-сообщества, подталкивая лиц совершить это преступление.  

На основании вышеизложенного, представляется возможным 
предложить совокупность мер частной превенции, направленных на 
предотвращение массовых убийств в учебных заведениях: 

- создание в образовательных учреждениях медиативной службы, 
создающей оптимальный психологический климат в образовательной среде и 
снижающей конфликтность между учениками;  

- выявление и учет лиц, неоднократно замеченных в унижении или 
издевательстве над другими обучающимися;  

- проведение индивидуальной профилактической беседы участковыми 
уполномоченными полиции и уполномоченными по делам 
несовершеннолетних об ответственности и последствиях продолжения 
поведения, направленного на систематическое унижение чести и достоинства 
другого лица; 

- контроль за поведением лиц, направленный на предотвращение 
дальнейших издевательств, травли другого лица, выступающего в качестве 
объекта издевательств.  

С.В. Бородин считал, что уголовно-правовая норма действенна только 
тогда, когда ее применение решает задачу общей и частной превенции3.  

Перечень предложенных нами мер позволит вести эффективную 
профилактическую работу. Однако в случае продолжения совершения такого 
рода действий, которые стали причиной совершения массового убийства, 
необходимо привлечение виновных лиц к уголовной ответственности. 
Целесообразность такой меры была, верно, выявлена Э.Ф. Побегайло, 
заключающаяся в применении строгих, суровых мер уголовной 
ответственности, в случае, когда лицо, способное совершить тяжкое 

                                                 
1 См.: Амелина Я.А. Трансформация деструктивных практик после разгрома т. н. 

«Исламского государства»: последние тенденции. «Колумбайн» в российских школах - 
далее везде?.. (18+). Кавказский геополитический клуб. М.: Издатель Воробьев А.В., 2018. 
С. 67. 

2  См.: там же.  
3 См.: Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб.: Юридический центр Пресс, 

2003. С. 58.  
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преступление, упорно не поддается исправлению, поскольку здесь 
затрагиваются интересы общественной безопасности1. 

Полагаем, что в Особенную часть УК РФ следует внести уголовно-
правовую норму, направленную на решение задач уголовного 
законодательства, а именно - предупреждение случаев school shooting’а:  

«статья 105.1 УК РФ. Склонение лица к совершению массового 
убийства.  

1. Склонение к совершению массового убийства путем угроз, травли, 
систематического причинения моральных или физических страданий, 
которое повлекло за собой совершение массового убийства, -  

наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от трех лет. 

2. Содействие совершению массового убийства советами, указаниями, 
предоставлением информации, средств или орудий совершения массового 
убийства либо устранением препятствий к его совершению, -  

наказывается лишением свободы на срок до восьми лет с лишением 
права заниматься определенной деятельностью на срок от шести лет или 
занимать определенные должности на срок до трех лет 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные: 

а) в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного, 
находящегося в зависимом от виновного положении; 

б) в средствах информационно-телекоммуникационных сетях (включая 
сеть «Интернет») 

в) группой лиц, -  
наказывается лишением свободы на срок от десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности на срок до четырех лет, с лишением 
права заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет либо без 
такового  

Примечание 1. Под массовым убийством в статье понимается 
умышленное лишение жизни трех и более лиц.»  

Введение данного уголовно-правового запрета позволит решить задачу 
по предупреждению преступлений в части общей превенции, а именно – 
работать на пресечение систематических издевательств со стороны 
неопределенного круга лиц, выступающих «катализатором» формирования 
мотива на совершение массового убийства. Считаем, что факт существования 
такого рода уголовно-правовой нормы будет способствовать отказу от 
склонения лица совершить массовое убийство посредством оскорблений, 
травли, а равно регулярного унижения человеческого достоинства. Наше 
мнение подтверждается выводом Э.Ф Побегайло о значимости общей 
превенции: «Воздействуя на индивидуальное и групповое сознание, 
                                                 

1 См.: Побегайло Э.Ф. Избранные труды. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 18. 
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указанные средства влияют на общественное сознание в целом, дефекты 
которого, как известно, являются непосредственными причинами негативных 
отклонений в развитии общества, в том числе криминального поведения»1. 

Подводя итоги, необходимо сказать, что предупреждение school-
shooting’a возможно исключительно посредством введения уголовного 
запрета деяний, направленных на прямое или косвенное склонения лица 
совершить массовое убийство в учебном заведении. В частности, это 
позволит: 

- законодательно обосновать цель создания системы учета и 
профилактики лиц, склоняющих другое лицо совершить массовое убийство; 

- сформировать убеждение в сознании общества о неправомерности 
систематических издевательств, влекущих к формированию мотива на 
совершение массового убийства;  

- привлекать к уголовной ответственности лиц, чьи действия 
выступают в качестве фактора формирования умысла на совершение 
массового убийства в учебном заведении.  
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Проблемные аспекты квалификации преступлений,  
посягающих на общественную нравственность 

 
В современных условиях развития общественных отношений 

происходит изменение и искажение нравственных ценностей, оказывая 
влияние и причиняя вред традиционным ценностям государства и социума.  

Последние годы статистика преступлений против общественной 
нравственности возрастает. За январь-февраль 2022 г. зарегистрированных 
преступлений, предусматривающих ответственность за изготовление 
порнографических материалов (ст. ст. ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ) – 448, в 
2021 г. – 2299, 2020 г. – 2099, 2019 г. – 1916, 2018 г. – 14732.  

                                                 
1 Цт.: Побегайло Э.Ф. Избранные труды. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 18.  
2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:  https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/4 (дата 
обращения: 07.02.2022). 
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Приводимые показатели официальной статистики в полной мере не 
отражают положение деятельности, направленной против общественной 
нравственности, ввиду низкой эффективности раскрытия и расследования 
данных преступлений. Появление на рынке новых форм «сексуальных 
суррогатов», а также отсутствие четного нормативного закрепления 
основных понятий, содержащихся в нормах гл. 25 УК РФ, способствует 
развитию системы оборота порнографического контента, в том числе в сети 
Интернет посредством цифросексуализма. 

Как указывает В.С. Соловьев, цифросексуализм способствует 
расширению рынка порнографической продукции и увеличению масштабов 
порно-индустрии, что является криминологическим риском1. 

Полагаем, определение сущностных, основополагающих понятий в 
указанной сфере поможет улучшить процесс квалификации деяний против 
общественной нравственности. Проанализируем некоторые пробелы 
законодательства, в частности касающиеся применения норм об 
ответственности за изготовление и оборот порнографических предметов и 
материалов. 

Порнографический контент, безусловно являясь предметом 
преступления, оскорбляет нравственность и особенно негативно влияет на 
несовершеннолетних, нанося ущерб их развитию, однако не регламентирован 
законодательно. 

Проблема определения понятия «порнография», установления 
принадлежности исследуемых предметов либо материалов к 
порнографическим, их природе, характеристиках и причинах 
распространения остается открытой на протяжении долгого времени при 
квалификации деяний по ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ.  

В науке уголовного права отмечено, что примером 
несбалансированности уголовного и позитивного законодательства 
выступает ст. 242 «Незаконные изготовление и оборот порнографических 
материалов или предметов» УК РФ, так как изготовление и оборот 
порнографических материалов или предметов в РФ не является законным2.  

Данное правило имеет исключение только в случае направления 
исследуемого объекта на экспертизу или в суд в качестве вещественных 
доказательств. Отсутствие позитивных норм права, устанавливающих запрет 
на любую форму распространения и оборота порнографии видится нам 
серьезным упущением. 

Оценка материалов, предметов на принадлежность к порнографии 
является сложной ввиду отсутствия законодательной дефиниции.  

                                                 
1 Соловьев  В.С. Криминологические риски цифросексуализма  // Вестник 

Российской правовой академии. 2020. № 3. С. 48. 
2 Осокин Р.Б. Эффективность уголовной ответственности за преступление, 

предусмотренное ст. 242 УК РФ // Вестник ТГУ. 2010. № 6. С. 137. 
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Законодательно понятие материалов и предметов порнографического 
характера не закреплено, однако Федеральный закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» закрепляет 
термин информация порнографического характера. Так, по мнению 
законотворцев это сведения, представляемые в виде натуралистических 
изображения или описания половых органов человека и (или) полового 
сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального 
характера, в том числе такого действия, совершаемого в отношении 
животного1. 

Г.Ш. Аюповой2 была дана попытка определения указанного термина на 
основании изученного понятия «сцены порнографического содержания» из 
приказа Роскультуры от 15 марта 2005 г. № 112 «Об утверждении 
Руководства по возрастной классификации аудиовизуальных произведений, 
положения и состава экспертного совета по возрастной классификации 
аудиовизуальных произведений».  

Так, к порнографическим материалам и предметам, относятся 
натуралистическое подробное изображение сцен полового акта и иных 
сексуальных действий, а также детализированная демонстрация обнаженных 
гениталий для возбуждения сексуальных инстинктов вне какой-либо 
художественной или просветительской цели, а также изображение 
аморальных, осуждаемых обществом  действий, в том числе зоофилии, 
некрофилии и т. п. Фиксация сцен полового акта, сексуальное насилие и 
детализированная демонстрация обнаженных гениталий как раз и 
определяют термин порнография.  

При этом стоит учитывать тот факт, что изготовление эротического 
контента в Российской Федерации, в отличие от порнографического, не 
запрещено, однако ограничено в силу ст. 37 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации»3.  

Для установления отличительных признаков порнографического и 
эротического контента необходимо назначать судебную искусствоведческую 
и культурологическую экспертизу, а значит проводить техническую сторону 

                                                 
1 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808 (дата обращения: 
07.02.2022). 

2 Аюпова Г.Ш. К вопросу о предмете преступления, предусмотренного статьей  
242 УК РФ // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и 
практики: материалы XХIV международной научно-практической конференции, 
Красноярск, 08–09 апреля 2021 года. Красноярск: Сибирский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. С. 230. 

3 О средствах массовой информации: Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 
01.07.2021) (с изм. и доп. от 01.03.2022) [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/47d8a724af265a1e075cdbbaf94fd80 
(дата обращения 07.02.2022). 
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исследования вещественных доказательств на основе специальных познаний. 
Решение об отнесении продукции к порнографии определяет только суд 
(правовая сторона вопроса), основываясь на заключении эксперта.  

Так, в приговоре Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ Республики 
Бурятия от 10 июля 2015 г. установлено, что аудиовизуальное произведение 
носит порнографический характер. Объект  содержит многочисленные сцены 
действий гетеросексуального и гомосексуального характера, сопоставимых с 
половым сношением, а также непосредственно вагинальное, анальное, 
оральное половые сношения, натуралистическая демонстрация мужских и 
женских половых органов1. 

Согласно приговору Первомайского районного суда г. Пензы от 
7 декабря 2015 г. эксперт исходя из совокупности критериев 
порнографической продукции установил: 

 – наличие демонстрации девиаций и парафилий сексуального 
характера, включающих имитацию полового акта в естественной форме, 
демонстрацию половых органов с актами фелляции, мастурбации, эякуляции;  

– аморальность, циничность и натуралистичность изображений вне 
художественного, научно-популярного контекстов, для возникновения 
реакции в виде возбуждения;  

– фиксация внимания на гениталиях, манипуляциях с ними2. 
Теоретические разработки ученых и судебная практика позволяет 

установить примерные критерии разграничения порнографии и эротики: 
Во-первых, при изготовлении материалов и предметов 

порнографического характера целью является возбуждение половых 
инстинктов, а не удовлетворение художественных или просветительских 
потребностей; 

Во-вторых, деиндивидуализация объекта и обезличенность 
порнографического контента для концентрации внимания на показе 
натуралистических элементов полового акта или иных сексуальных 
действий, вместо интереса к психологической внутренней жизни героев;  

В-третьих, отсутствие в порнографии сюжетных линий в отличие от 
эротики. 

Однако стоит отметить, что оба рассматриваемых понятия в целом и 
систематически эксплуатируют интерес к сексу. 

В США порно-бизнес и его ответвления легальны при условии, что 
конкретное произведение не считается непристойными в соответствии с  

                                                 
1 Приговор Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия от  

10 июля 2015 г. по делу № 1-546/2015 [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:  
https://sudact.ru/regular/doc/mKDzpuMAdgd1/?regular-txt (дата обращения: 07.02.2022). 

2 Приговор Первомайского районного суда г. Пензы от 7 декабря 2015 г. по делу  
№ 1-273/2015 [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:  https://sudact.ru/regular/ 
doc/y6ioIQOIqPNx/?regular-txt (дата обращения: 07.02.2022). 
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местными стандартами сообщества1. Данная позиция устоялась еще в 1973 г. 
в решении Верховного суда США по делу Miller vs. California, изменившем 
определение непристойность от слов «совершенно не имеющая социальной 
искупительной ценности» до того, что не имеет «серьезной литературной, 
художественной, политической или научной ценности». В настоящее время 
даже указанное довольно размытое положение в некоторых штатах признано 
как нарушающее Первую поправку Билля о правах из-за ограничения 
свободы слова2.  

УК РФ в примечании 2 ст. 242.1 закрепляет, что материалы и 
предметы, имеющие историческую, художественную или культурную 
ценность либо предназначенные для использования в научных или 
медицинских целях либо в образовательной деятельности в установленном 
федеральным законом порядке не являются материалами и предметами с 
порнографическими изображениями. Данное положение следует учитывать 
при квалификации деяния и назначении экспертиз не только по делам о 
нарушении ст. 242.1 УРФ, но и других норм. 

Для исключения разночтений при определении сущности продукции и 
материалов спорного криминалистического характера должен быть принят 
федеральный закон, закрепляющий аспекты запрета производства, оборота и 
распространения порнографии. Данная новелла позволит оптимизировать 
уголовную политику в сфере противодействия преступлений, посягающих на 
общественную нравственность.  

Кроме того, предлагаем закрепить в примечании к ст. 242 УК РФ и в 
предлагаемом законе термины «порнография» «порнографический материал» 
«порнографический предмет» для унификации экспертной практики при 
определении характера исследуемых объектов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Weitzer R. The Campaign Against Sex Work in the United States: A Successful Moral 

Crusade [Электронный ресурс] // Sexuality Research and Public Policy. 2020 URL: 
https://www.academia.edu/40317745 (дата обращения: 27.02.2022). 

2 Паркер В., Ричард А. Свобода слова в суде: перспективы коммуникации при 
важнейших решениях Верховного суда. Таскалуса, Алабама: Университет Алабамы, 2003. 
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К вопросу о профилактике и предупреждении экстремизма в России 

 
Проблемы, связанные с противодействием экстремизму в Российской 

Федерации, к сожалению, в данный момент остаются актуальными. У России 
есть слабые места в этом вопросе, которые являются почвой для 
экстремистских настроений и проявлений. Во-первых, большое количество 
национальностей, проживающих в нашей стране со своими этно-
культурными и религиозными особенностями, во-вторых геополитическая 
обстановка в мире позволяет сделать вывод, что есть силы способные 
поджечь наши внутренние проблемы. На сегодняшний день Российское 
законодательство развивает комплекс нормативно-правовых актов, и делает 
все возможное для своевременной реакции на современные вызовы 
экстремистского характера. Обеспечение безопасности России в вопросах 
экстремизма – это система и комплекс мероприятий, направленных как на 
профилактику, так и на предотвращение экстремистских социальных и 
криминальных проявлений. При этом необходимо заметить, что 
преступления экстремистской направленности необходимо рассматривать с 
разных сторон, а также в комплексе с иными преступлениями, которые 
совершаются параллельно с основным преступлением, либо с целью 
совершения основного преступления экстремистской направленности. 

По мнению С.Н. Поминова противодействие экстремистской 
деятельности необходимо рассматривать в двух основных аспектах: если 
рассматривать в широком смысле, то она представляет систему мер, 
направленных на профилактику и преодоление объективных и субъективных 
предпосылок возникновения преступлений экстремистской направленности, 
реализуемых путем узко направленной деятельности специальных органов с 
целью устранения либо уменьшения факторов способствующих развитию 
экстремизма в России. В свою очередь если рассматривать данный аспект в 
узком смысле  то он представляет собой деятельность, на нейтрализацию 
различных форм проявления экстремизма путем выявления и 
предупреждения причин на уровне зачатков, а так же причин 
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способствующих их совершению, а так же оказание предупредительного 
воздействия на лиц, проявляющих противоправное поведение1. 

Важную роль в процессе предупреждения преступлений 
экстремистской направленности играют меры общесоциального и 
специализированного воздействия. 

В свою очередь для понимания важности и значимости вышеуказанных 
мер необходимо рассмотреть их отдельно. Общесоциальное предупреждение 
представляет собой комплекс мер различного характера (политического, 
идеологического, экономического или правового) которые основной целью 
своей деятельности не ставят задачи по борьбе с преступность, а так же по 
предупреждению как правонарушений так и преступлений. Их основная цель 
 это создания таких условий в обществе, при которых оно будет 
благоприятно развиваться и существовать, в связи с чем возникает 
необходимость в ограничении каких-либо действий граждан и признание их 
в качестве преступлений и правонарушений. 

Объектом вышеуказанной меры является комплекс условий, который в 
свою очередь является причиной для возникновения в обществе 
противоречий в различных сферах: будь то в социальной, политической или 
экономической. Необходимо заметить, что роль обще-социального метода в 
системе предупреждения преступлений экстремистской направленности 
немаловажна, так как общество в целом и государство в частности 
заинтересованно в минимализации как притупления в целом так его 
последствий в частности, в связи с этим для более эффективной борьбы с 
данной категорией преступлений в Российской Федерации необходимо 
всецело преобразование таких сфер жизни как семейно-бытовой, 
образовательной и социальной, ведь данные сферы являются тем базисом для 
каждого человека, который формирует его внутренний мир, жизненные 
устои и принципы. 

Вышеуказанные сферы играют важную роль в жизни каждого 
человека, в связи с этим, если данные сферы плохо развиты, не воспитывают 
члена общества законопослушным, не учат любить свой народ и уважать 
правительство и президента, то эффективность данных сфер падает, что в 
свою очередь влечет за собой расслоение общества и криминализацию 
отдельных граждан.  

Роль государства, а конкретно его идеологии играет важную 
составляющую в процесс формирования личности. Если государственная 
политика направлена на сплочение граждан вокруг одной общественной 
проблемы, на поощрение каждого гражданина за внесенный вклад при 
достижении общеполезной цели, одной из которых будет являться 
                                                 

1 Михайлов М.А., Кряжев В.С. Единообразие в определении круга преступлений 
террористической и экстремистской направленности   необходимая предпосылка 
эффективности методики их расследования // Всероссийский криминологический 
журнал,  2016.  № 4.  Т. 10. С. 770–778. 
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нетерпимости и неприемлемость криминала в обществе, то и уровень 
криминализации в обществе в целом и отдельных граждан будет намного 
ниже чем при отсутствии такой политики. 

Важную роль в системе предупреждения преступлений экстремистской 
направленности играют Средства Массовой Информации (СМИ), кино, 
музыка, реклама. СМИ в системе противодействия экстремизму играют 
весомую роль в связи с тем, что при повышении уровня информационного 
обеспечения граждан и при насыщенности данной информации правильными 
идеями и принципами, которые сходятся с общей политикой государства в 
области противодействия экстремизму в частности и преступности в целом 
уровень криминализации граждан также несомненно падает. В настоящее 
время СМИ, кино и Интернет, являются главным источником получения 
информации об окружающем мире, формирование сознания населения 
происходит в основном с помощью этих информационных каналов. В связи с 
этим государству необходимо проводить политику по минимализации 
негативного воздействия СМИ на граждан и общества в целом, в свою 
очередь для достижения данной цели государству необходимо 
законодательно закрепить цензуру в СМИ, и сети Интернет, а также учредить 
специализированные органы с высококвалифицированными сотрудниками, 
которые бы осуществляли контроль за исполнением цензурных правил. Так 
же необходимо закрепить систему мер наказания за нарушения правил 
цензуры, которая может включать как предупреждение, за совершения 
проступка небольшой тяжести, так и лишения свободы на определенный 
срок за совершение тяжких нарушений правил цензуры предусматривающих 
открытую пропаганду экстремистской деятельности и призыв к ней1. 

Учитывая то, что Федеральным законом от 25.07.2002 года № 144-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» органам местного и 
регионального уровня закреплено в качестве обязанностей осуществления 
комплекса мер направленных на минимализацию, профилактику и 
предупреждение преступлений экстремистской направленности, но 
необходимо заметить, что данная деятельность осуществляется не всегда 
ответственно со стороны уполномоченных органов или конкретных 
должностных лиц. Информация, в которую встроены экстремистские идеи 
легко распространяется среди молодежи и формирует их сознание, в 
результате мы получаем людей с серьезными перекосами в мировоззрении, 
которые могут быть проиллюстрированы часто используемыми лозунгами 
среди митингующей молодежи, «Россия для русских» или «Мы за все 
хорошее против всего плохого» Зачастую молодежь используют в слепую, с 
зашифровкой цели. Многие не понимают, что являются марионетками в 
целенаправленном разжигании ненависти к определенным социальным 

                                                 
1 Кочои С.М. Общеевропейское законодательство о борьбе с терроризмом и 

перспективы реформирования УК РФ // Lex Russica. 2014. № 9. С. 1061–1069. 
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группам внутри государства. Так же многие не осознают, что это уголовно 
наказуемо1. В связи с этим очень важна работа с данной категорией граждан 
с целью предостережения их от экстремистской деятельности. Как говорит 
наш верховный главнокомандующий В.В. Путин, «Времени на раскачку 
нет». Современный реалии нам просто кричат, что нужно полностью брать 
под государственный контроль информационные процессы, влияющие на 
умы молодежи и остальных категорий граждан.  Опыта подобной работы у 
наших правоохранителей достаточно, о чем свидетельствует факт 
уничтожения экстремистских организаций на северном Кавказе, 
распространяющих идеи «ваххабизма» одно из течений радикального 
ислама.  

Подводя итог сказанному, отметим, что опасность преступлений 
экстремистской направленности, заключается в том, что путь по реализации 
преступных экстремистских идей, как правило лежит через свержение 
существующей власти либо конституционного строя, что как показывает 
современная история, уничтожает суверенитет страны приводя ее в хаос и 
ставя в условия внешнего управления, как в случае с Украиной. Экстремизм 
– это социальное явление, связанное с мировоззрением личности. 
Мировоззрение – это продукт социального влияния на сознание населения 
страны. Самое активное влияние на сознание населения оказывают СМИ, 
кино и Интернет пространство. При таких условиях, для сохранения 
безопасности населения, государство обязано взять под контроль 
информацию которую получает население страны. Введение цензуры 
конечно противоречит принципам демократического общества, но в 
настоящее время в условиях информационной войны, есть вопросы более 
важные, связанные с национальной безопасностью. 

 
 

                                                 
1 Сигарев А.В. Конституционно-правовые аспекты противодействия экстремизму / 

А.В. Сигарев // Российская юстиция. 2014. № 3. С. 62–65. 
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Уголовно-правовое противодействие преступлениям,  
связанным с оборотом криптоактивов (криптовалюты) 

 
В рыночной экономике Российской Федерации уже на протяжении 

нескольких лет действует новый финансовый инструмент, который способен 
обеспечить движение денежного потока, но уже без участия человека, 
именованный как криптоактив (криптовалюта). Известный факт, что первой в 
мире криптовалютой является Bitcoin (англ. Bit – единица информации 
«бит», англ. Coin – монета; далее – биткоин).  

Однако, несмотря на общеизвестность  криптовалют в цифровой среде, 
в практической деятельности правоохранительных органов все чаще 
возникают существенные теоретические и практические проблемы по 
расследованию преступлений, сопряженных с использованием в той или 
иной форме криптоактивов (как орудия или предмета преступного 
посягательства). 

Проблемы теории и практики, возникающие при расследовании 
криптопреступлений, связаны в большей мере с отсутствием определенного 
правового статуса криптоактивов (криптовалют) в системе объектов 
гражданских прав. Несмотря на то, что понятие криптоактивы 
(криптовалюты) употребляется и используется для обозначения электронного 
механизма денежного обмена уже более десяти лет, проблемы правового 
регулирования криптоактивов в последние годы обостряются и становятся 
объектом многочисленных исследований. 

Данное исследование посвящено вопросам новой (криптовалютной) 
преступности, имеющей сугубо прикладное значение. Действующие 
уголовно-правовые нормы, используемые при квалификации преступлений, 
связанных с оборотом криптоактивов, не всегда объективно и своевременно 
встраиваются в концепцию правового регулирования в экономической сфере, 
и их применение не влияет на состояние преступности и не снижает ее, в 
связи с чем уголовно-правовая политика становится неэффективной. Все 
вышеуказанное предопределяет актуальность исследования.  

Исследователи выделяют несколько различных направлений 
дефинитивного определения крптоактивов (криптовалют). 
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Проанализировав различные авторские  позиции по отношению к 
институту криптовалют, мы можем установить следующее: большинство 
авторов прибегает к техническому описанию сущности криптовалют, 
отмечая, что это «новейший вид денежной валюты, который представляет 
собой децентрализованный учет цифровых активов, основанный на 
технологии блокчейн и использующий в процессе функционирования 
методы криптографии»1.  

Очевидно, что авторы в основном выделяют техническую сторону 
криптовалюты, но добавив к ней правовую сторону «денежная валюта». На 
наш взгляд, данная концепция сама по себе вызывает сомнение, так как 
валюта представляет собой исключительно денежные средства.  

Вторым более популярным определением криптовалют является их  
отнесение к «денежным суррогатам»2. Денежный суррогат – это аналог 
законных средств платежа, частично или полностью осуществляющий их 
функции в качестве средства обращения, платежа или сбережения. В науке и 
российском праве подразумевается, что денежные суррогаты являются 
незаконными деньгами. А именно, ст. 27 Федерального закона от 10.07.2002 
№ 86–ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
устанавливает, что «введение на территории Российской Федерации других 
денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются». На данный 
момент никаких других уточнений о денежных суррогатах в российском 
законодательстве нет. 

В июне 2021 года в процессе выступления в Государственной Думе РФ 
с ежегодным отчетом Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, 
что Центральный Банк признает их денежными суррогатами и выступает 
против осуществления криптовалютных операций внутри страны. Таким 
образом, финансовый регулятор России предельно ясно выразил свое 
негативное отношение к криптовалютам. Но ученые и исследователи все-
таки продолжают дискуссию по этому поводу. 

И.И. Кучеров определяет их как «используемые в качестве платежных 
средств предметы, не являющиеся обязательными к приему всеми и не 
отвечающие признакам законных либо специальных платежных средств, 
выпуск которых в обращение государством не осуществлялся и не 
санкционировался, а их изготовление запрещено и наказуемо в соответствии 
с законодательством»3. 

                                                 
1 Калинин В.Н. Криптовалюта: опыт, состояние и перспективы // Материалы 

V Международной научно-практической конференции «Инновационный и научный 
потенциал XXI века». Саратов: Центр проф. менеджмента «Академия бизнеса», 2017.  
С. 35–44. 

2 Клоков Д.В. Об угрозах неконтролируемого оборота криптовалютных 
инструментов // Символ науки, 2017. № 12. С. 52–56. 

3 Кучеров И.И. Законные платежные средства: теоретико-правовое исследование. 
М., 2016. С. 136. 
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Л.Л. Арзуманова полагает, что это заменители денег, «используемые в 
качестве средств платежа» при осуществлении частными лицами расчетов 
между собой (в случае договоренности)1. 

В. Клисторин и В. Черкасский отмечают, что «денежные суррогаты 
выполняют функцию средства платежа, но не служат средством сбережения 
и к тому же не определяют пропорции обмена товаров, а их особенности 
формируются посредством нерыночного характера их обращения (и 
приводят в пример вексель)»2. 

О.М. Крылов рассматривает их как финансовый инструмент, 
осуществляющий функции российской валюты и утверждает, что они могут 
параллельно быть как мерой стоимости, так и средством обращения, 
средством платежа, средством накопления и мировыми деньгами3. 

Третьим наиболее популярным определением криптовалют является их  
отнесение к таким популярным платежным сервисам вроде PayPal, 
Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги. Необходимо уточнить, что электронные 
денежные и платежные средства, платежные системы достаточно и 
конкретно регулируются российским законодательством. Поэтому понятия 
«электронные денежные средства» и «криптовалюта» путать и смешивать не 
стоит. Так как электронные денежные средства являются реально 
существующей валютой, находящейся в виртуальном виде.  

Таким образом, институт «криптовалют» в российском праве и 
российской науке носит многоаспектный и противоречивый характер. 
Исследователи, правоведы до сих пор не пришли к единому мнению о 
правовом статусе криптовалют. В настоящее время в законодательстве 
России никаких подробных уточнений и разъяснений на этот счет не 
существует. Соответственно, отнести криптовалюту к денежной валюте, 
денежным суррогатам, электронным платежным системам на 
законодательном уровне на данный период времени не представляется 
возможным, тем более что позиция  главного денежного регулятора ЦБ 
России носит довольно-таки категоричный характер, и полагаем, что в 
ближайшее время его мнение о криптовалютах не изменится. 

Использование криптоактивов в преступных целях можно условно 
подразделить на две группы: 

1. Как средство совершения преступления (например, в 
преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия или 
наркотических веществ); 

2. Как предмет преступления (например, в различных хищениях). 

                                                 
1 Арзуманова Л.Л. Право денежного обращения как подотрасль финансового права 

Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 178. 
2 Клисторин В., Черкасский В. Денежные суррогаты: экономические и социальные 

последствия // Вопросы экономики. 1997. № 10. С. 52–53. 
3 Крылов О.М. К вопросу о правовой категории «денежный суррогат» // 

Финансовое право, 2012. № 9. С. 10–14. 
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Дадим правовую характеристику каждой группе. 
Криптоактивы как средство преступления. Для начала определим, что 

средством совершения преступления являются предметы материального 
мира и процессы, используемые для преступного воздействия на предмет 
преступления. 

Приобретение и распоряжение криптоактивов является анонимным 
процессом, то есть распознавание (идентификация) личности исключается. 
Таким образом, криптоактивы могут стать средством совершения 
преступных деяний, предусмотренных ст. 222, 228 УК РФ1, где предметом 
указанных деяний являются запрещенные или ограниченные в обороте 
оружие или наркотические вещества.  

Кроме этого к общественно-опасным деяниям в данной группе можно 
отнести преступления террористической направленности (ст. 205.1 УК РФ), 
посягающие на здоровье населения и общественную нравственность. Данный 
тезис подтверждается материалами правоприменительной практики. Так, 
27.10.2021 в Москве был задержан житель Вологды по подозрению в участии 
в запрещенной законодательством РФ террористической организации 
«Исламское государство» (далее – ИГ) и сборе криптовалюты на 
финансирование боевиков организации. Следствие установило, что молодой 
человек 1991 г.р. создал электронный кошелек, а также закрытые сообщества 
в социальной сети, где занимался сбором средств для обеспечения 
деятельности боевиков. Подозреваемый обучал участников ИГ анонимной 
работе в интернете и направлял им инструкции для конспирации.  
В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и  
ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ2. 

Криптоактивы в качестве предмета преступления. Из теории 
уголовного права известно, что предмет преступления – это вещь 
материального мира или охраняемая законом информация, воздействием на 
которую совершается преступное деяние, при этом используются средства и 
орудия преступления.  

ПП ВС РФ от 26.02.2019 № 1 относит к предметам преступлений, 
указанных в ст. 174, 174.1 УК РФ виртуальные активы (криптовалюты) и 
денежные средства, преобразованные из них. Основанием 
правоприменительный орган выделяет фактические обстоятельства дела, 
указывающие на характер совершенных финансовых операций3 или сделок, а 
также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его 

                                                 
1 Коренная А.А., Тыдыкова Н.В. Криптовалюта как предмет и средство совершения 

преступлений // Всероссийский криминологический журнал, 2019. Т. 13. № 3. С. 408–415. 
2 Вероятный пособник боевиков ИГ задержан в Вологде [Электронный ресурс] // 

Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/amp/799819 (дата обращения: 01.04.2022). 
3 Долгиева М.М. Легализация криптовалюты: судебная практика // Законность. 

2021. № 3. С. 50–54. 
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соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения 
имущества и обеспечение возможности его свободного оборота1. 

Криптоактивы могут выступать предметом таких преступных 
посягательств, предусмотренных ст. 204, 204.1, 291, 291.1 УК РФ, в которых 
предусмотрены риски получения незаконных вознаграждений должностными 
лицами. Следовательно, непризнание криптовалюты предметом 
взяточничеств будет иметь последствие в виде легализации криптовалютных 
вознаграждений, что приведет к существенному росту коррупции в 
государстве.  

Выявление и расследование преступлений, совершенных с 
использованием криптоактивов, на данный момент затруднительно для 
правоохранительных органов. Для эффективной борьбы с 
криптопреступностью необходима четкая и организованная система методов 
и способов выявления и расследования подобных преступлений, а также 
наличие высококвалифицированных специалистов в области криптовалют. 

Основой криптовалюты является цифровой код, соответственно для 
выявления и расследования преступных деяний необходимы как 
компьютерные программы, предназначенные для создания диаграмм связи, 
так и схемы, созданные экспертом (специалистом). На сегодняшний день 
использование в комплексе двух названных методов позволит наиболее 
эффективно и действенно выявить криптопреступления.  

Преступления, совершаемые с использованием криптоактивов, 
представляют повышенную общественную опасность, и требуют 
установления уголовной ответственности за незаконный оборот 
криптоактивов. Квалифицировать преступления, совершаемые в сфере 
оборота криптоактивов необходимо в соответствии с действующими 
нормами о хищениях в совокупности с составами, предусмотренными гл. 28 
УК РФ. 

Считаем необходимым для противодействия  криминальному обороту 
криптовалюты сотрудникам ОВД при расследовании преступлений 
предоставить доступ к данным о криптовалютных операциях, в том числе к 
информации, предоставленной лицами-участниками в процессе регистрации, 
что потребует провайдерам электронных кошельков идентифицировать 
своих клиентов. Полученную информацию по запросу правоохранительных 
органов относить к вещественным доказательствам или иным документам, 
пока не будут внесены соответствующе поправки в уголовно-процессуальное 
законодательство. Соответственно, считаем необходимым разработать 
специальную методику выявления и расследования подобных преступлений 
для правоохранительных органов.  

 
                                                 

1 Шестакова М. Легализация преступным путем  криптовалюты – тоже 
преступление // Газета «ЭЖ – Юрист». СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
01.04.2022). 



1087 

Муравченко Наталья Николаевна,  
курсант 4 курса  

Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: 
Грибанов Евгений Викторович,  

профессор кафедры уголовного права и криминологии  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат юридических наук 
 

Перспективные направления использования 
средств массовой коммуникации в предупреждении преступлений 

 
С развитием научно-технического процесса в России возрастает роль 

информации, являющейся необходимым ресурсом для жизнедеятельности 
общества. Возрастание значимости информационных процессов все острее 
ставит проблему научного исследования средств массовой коммуникации 
(далее – СМК). Определение специфики СМК является важным для 
установления их роли в раскрытии преступлений, совершенствовании мер 
предупреждения преступных посягательств. Массовая коммуникация создает 
уникальную среду – информационное пространство, объединяющее в себе 
индивидов, различные социальные группы и общности. 

В настоящее время изменения во всех областях жизни общества, 
связанные с развитием информационных технологий, привели к новому 
восприятию и интерпретации важнейших явлений и событий 
действительности через СМК. Именно средства массовой коммуникации 
оказывают огромное воздействие на формирование личности, на 
общественное мнение, служат институтом, устанавливающим особую 
коммуникационную связь с обществом.  

Важно отметить, что воздействие СМК на сознание и волю людей 
носит как положительный, так и негативный характер. Негативное влияние 
СМК оказывают путем распространения сведений, повышающих уровень 
преступности, способствующих росту латентной преступности, героизации 
преступников, виктимизации населения, вызывающих враждебность к 
деятельности правоохранительных органов. Также СМК способствуют 
распространению информации о способах совершения преступлений, о 
способах сокрытия его следов и уклонения от ответственности.  

Антикриминогенный потенциал СМИ реализуется путем 
информирования широкого круга людей об уровне преступности, 
распространения информации, призывающей к взаимодействию с 
правоохранительными органами, обнародования сведений, способствующих 
минимизации совершения преступлений. В связи с этим взаимодействие 
ОВД со СМИ как одним из основных инструментов распространения 
информации до массы людей может существенно облегчить решение 
стоящих перед МВД России задач.  
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Под средствами массовой коммуникации понимаются особые каналы и 
передатчики, которые массово воздействуют на большое количество людей, 
то есть на все общество в целом, путем распространения информации. Также 
СМК являются основным фактором антикриминогенного воздействия на 
преступность путем формирования качеств и свойств личности, 
способствующих осуществлению предупредительной деятельности 
правоохранительных органов. 

Основными СМК являются средства массовой информации (далее  
СМИ), число которых к 2021 году существенно увеличилось. В соответствии 
со ст. 2 закона РФ «О средствах массовой информации» «под средством 
массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое 
издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 
видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 
распространения массовой информации под постоянным наименованием 
(названием)»1. 

СМИ способны оказывать помощь правоохранительным органам в 
поиске лиц, совершивших преступные деяния, в поиске лиц, потерпевших от 
преступления. Информация, распространяемая СМИ, позволяет привлечь к 
содействию правоохранительным органам добровольных помощников из 
числа наиболее сознательных слоев населения. Печатные издания, Интернет-
СМИ и другие средства массовой информации, публикуя сведения, носящие 
правовой характер, повышают уровень знаний населения в области 
различных отраслей права. 

На сегодняшний день выделяют следующие формы взаимодействия 
ОВД со СМИ: 

1. публикация материалов в печатных СМИ; 
2. использование сети-Интернет; 
3. подготовка пресс-релизов, обзоров, бюллетеней; 
4. проведение пресс-конференций, брифингов, интервью; 
5. другие формы взаимодействия. 
С развитием глобального информационного пространства различные 

печатные издания, к которым относят газеты, журналы, уходят на второй 
план, и основным средством распространения информации является сеть 
Интернет, обеспечивающая открытость распространяемых сведений для 
широкого круга людей. Поэтому развитие компьютерной сети Интернет 
способствует перемещению традиционных СМИ в киберпространство.  

Появление сети Интернет открыло новые возможности для 
правоохранительных органов, которые получили возможность массово 
воздействовать на сознание людей, осуществлять предупредительную 
деятельность путем публикации памяток, рекомендаций, видеороликов, что 
позволило работать на опережение преступности.  

                                                 
1 О средствах массовой информации: Закон РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1  

(с изм. и доп.) // Российская газета, 1992. № 32. 
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Одним из основных направлений предупреждения преступности с 
помощью средств массовой коммуникации выступает формирование 
позитивного общественного мнения граждан к правоохранительным органам. 
Преступность стремительно перемещается в информационное пространство, 
в связи с чем происходит замена достоверной и актуальной информации о 
деятельности ОВД РФ на ложную, то есть лица, занимающиеся преступной 
деятельностью, использует все возможности информационной среды в целях 
дискредитации сотрудников полиции.  

Основным источником распространения данных о сотрудниках 
полиции является сеть Интернет, а именно социальные сети. Так, по данным 
компании Mediascope на социальные сети приходится четверть (26%) всего 
времени использования Интернета1. Поэтому пресс-службы ОВД РФ, 
непосредственно занимающиеся передачей информации от государственных 
органов к обществу, должны активно осваивать социальные сети и 
сотрудничать с их администрацией. 

Так, наиболее популярной социальной сетью считается ВКонтакте, 
данный мессенджер используется пользователями в целях общения, поиска 
друзей, прослушивания музыки, просмотра видео и т. д. Также одной из 
относительно новых функций ВКонтакте является создание клипов, раздела с 
бесконечной лентой коротких видео на самые разные темы. Клипы 
ВКонтакте в первый же день своего существования собрали 110 миллионов 
просмотров. Пресс-службы правоохранительных органов могут 
предупреждать преступность путем публикования в сети коротких видео о 
раскрытых сотрудниками ОВД РФ преступлениях. 

Еще одним мессенджером, набирающим обороты, является Telegram. 
Telegram-многофункциональная комбинация мессенджера и блога, где 
можно общаться в личных чатах, а также вступать в большие групповые 
беседы (каналы), пользоваться чат-ботами, то есть каналами, которые 
самостоятельно отвечают на сообщения пользователя. Telegram также может 
быть использован правоохранительными органами в целях предупреждения 
преступности на территории России, то есть возможно создать отдельные 
каналы, в которых будут присутствовать аналитические статьи, 
документальные фильмы, короткие видео.  

Необходимым направлением предупреждения преступлений с 
помощью средств массовой коммуникации выступает пропаганда 
неотвратимости ответственности за совершенное преступное деяние, так как 
безнаказанность побуждает преступников к совершению новых 
преступлений. Поэтому необходимо обществу освещать не только 
информацию о раскрытых преступлениях, но и о наказании.  

                                                 
1 Mediascope представила данные об аудитории соцсетей в России // Официальный 

сайт Mediascope. URL: https://mediascope.net/news/1379183 (дата обращения: 20.03.2022). 
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Также в целях уменьшения преступности правоохранительные органы, 
используя все средства массовой коммуникации, должны уделять внимание 
такому направлению предупреждения преступности, как оказание помощи 
населению в обеспечении личной безопасности. Например, используя 
социальную сеть Вконтакте можно опубликовать клип, в котором подробно 
будут продемонстрированы приемы самообороны. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, 
предупреждение преступлений с помощью СМК является неотъемлемой 
частью политики государства по обеспечению Национальной безопасности 
России. Именно СМК с развитием информационно-телекоммуникационных 
технологий формируют реальное представление о реалиях окружающего 
мира, путем распространения сообщений и материалов. СМК формирует 
взгляды, настроения, поведение каждого отдельного гражданина и общества 
в целом. Поэтому предупреждение правоохранительными органами 
преступности с помощью СМК позволит уменьшить преступность на 
территории России1.  
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Некоторые вопросы установления возраста уголовной ответственности 

в российском уголовном законодательстве 
 

Возраст уголовной ответственности – институт Общей части 
уголовного права Российской Федерации. В современном обществе именно 
он используется в качестве одного из признаков, определяющих возможность 
человека нести ответственность за совершенное общественно опасное 
деяние, то есть выступать в качестве субъекта преступления. Это 
обусловлено тем, что возраст  наиболее стабильный и устойчивым 

                                                 
1 Осипова Е.С. Взаимодействие СМИ и ОВД в предупреждении и профилактике 

преступлений // Правовая культура, 2010. № 2(9). С. 178–184. 
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показатель психической зрелости индивида, степени осознания им характера 
совершаемых противоправных действий. 

При этом, предпочтительность института возраста уголовной 
ответственности как одной из характеристик субъекта преступления 
объясняется еще и его комплексностью. Эта категория обобщает в себе 
исследования в области педагогики, психологии, медицины и ряда других 
наук. 

Нужно понимать, что возраст уголовной ответственности – категория, 
которая не появилась просто так. Имеющиеся на сегодняшний день 
возрастные параметры – оставшееся значение, которое сформировалось в 
течение исторического развития уголовного права в России. 
Ретроспективный анализ позволяет говорить о том, что в разные эпохи 
использовались разные пороговые значения возраста уголовной 
ответственности: от 7 и до 18 лет. 

Возраст уголовной ответственности – это минимальный возрастной 
предел, по достижении которого лицо может быть привлечено к уголовной 
ответственности за совершение уголовно преследуемого деяния. 

На сегодняшний день вопрос о преступности среди 
несовершеннолетних стоит достаточно остро. С криминологической точки 
зрения детская преступности – очень опасное проявления, прежде всего, 
потому что несовершеннолетние – это основа будущего поколения. Именно 
из них вырастают будущие медики, учителя, рабочие, полицейские и т. п., и 
именно они формируют будущее нашего государства. Поэтому для страны 
крайне важно поддерживать стабильно низкий уровень детской 
преступности, а к лицам, уже совершившим преступления в таком раннем 
возрасте применять максимум воспитательных возможностей в целях 
исправления и социализации таких детей.  

К счастью, в последние годы благодаря существующей 
государственной политике по защите детей от вовлечения в преступную 
среду удается избежать общего роста детской преступности. Так, по данным 
Генеральной прокуратуры РФ в 2019 году несовершеннолетними или с их 
участием было совершено 41 548 преступлений, что более чем на 7% меньше 
показателя предыдущего года1. Однако, цифра остается все еще достаточно 
крупной, а потому необходимо продолжать деятельность в данной сфере. 

Несмотря на обозначенную важность и социальную обусловленность, 
современный институт возраста уголовной ответственности в Российской 
Федерации является далеко не совершенным. Определенные проблемы 
возникают во всех существующих сферах использования рассматриваемой 
категории. Так, на протяжении уже более десятка лет в научной среде не 
утихает полемика, касающаяся необходимости снижения порога возраста 
уголовной ответственности, в целях наиболее полного и успешного 

                                                 
1 Сайт Генеральной прокуратуры РФ. [Электронный ресурс] http://crimestat.ru/ 
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достижения задач по защите прав и свобод граждан от противоправных 
посягательств. В качестве обоснования приводятся данные отечественной и 
зарубежной правоохранительной практики1. 

Именно поэтому с 2012 года в Государственной Думе Федерального 
Собрания РФ периодически рассматриваются законопроекты о возможности 
снижения возраста уголовной ответственности с 14 до 12 лет по ряду 
составов преступлений, связанных прежде всего с террористической и 
экстремистской деятельностью. Однако, и по настоящее время подобные 
инициативы остаются не принятыми, поскольку имеют большое число 
противников. Сторона, отрицающая необходимость изменения возраста 
уголовной ответственности в сторону уменьшения, ссылается на несколько 
основных причин: 

1) Снижение возраста уголовной ответственности даже по ряду 
составов, поднимет показатели состояния преступности и может резко 
увеличить наполняемость специализированных учреждений, что потребует 
строительство новых. Данная деятельность приведет к увеличению 
государственных расходов из бюджета. Кроме того, специалисты уверены, 
что в случае снижения возраста уголовной ответственности 12-летние и 14-
летние преступники, в силу особенностей физиологического развития, 
должны будут содержаться раздельно, что также обусловит увеличение числа 
специальных учреждений; 

2) Российская Федерация идет по пути защиты материнства и детства, а 
потому дети не должны в столь раннем возрасте подвергаться уголовной 
ответственности; 

3) В силу возраста большая часть 12-летних правонарушителей не 
будет осознавать ни характера совершенного деяния, ни самого наказания. А 
потому это может порождать проблемы в психическом развитии, в 
воспитательной сфере. В свою очередь, эффекта исправления достичь в таких 
условиях будет практически невозможно2. 

Вместе с тем, с 2016 года, после внесения изменений в Уголовный 
кодекс РФ, в него были добавлены составы преступлений, связанные с 
организацией террористического сообщества, прохождения обучения для 
участия в нем, а также с несообщением о преступлении соответствующего 
характера. Статьи со всеми указанными составами были помещены также в 
часть 2 статьи 20 УК РФ, как составы с пониженным возрастом уголовной 
ответственности, что показывает направленность отечественной уголовной 
политики на современном этапе.  

Вместе с тем, определенные вопросы и сомнения, по нашему мнению, 
вызывает факт отнесения к составам с пониженным возрастом уголовной 
                                                 

1 Журавлевская О.А. Возраст как критерии наступления уголовной ответственности // 
Современные проблемы права, экономики и управления. 2016. № 2 (3). С. 109–113. 

2 Богун И.А. К вопросу о возрасте, с которого наступает уголовная ответственность // 
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 3-3. С. 16. 
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ответственности «Несообщения о преступлении» по статье 205.6 УК РФ. 
Четырнадцатилетний ребенок в силу своего возраста и развития может не 
знать алгоритма действий при получении информации о террористической 
деятельности, а даже зная его, может побояться сообщить информацию кому-
либо из-за опасений за свою жизнь и здоровье. Законодатель, по сути, 
утверждает, что такого быть не должно, иначе ребенок может быть 
привлечен к уголовной ответственности.  

Еще одной достаточно важной проблемой на сегодняшний день 
являются вопросы порядка определения возраста несовершеннолетнего при 
привлечении к уголовной ответственности. Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних» предусматривает, что 
лицо следует считать достигшим возраста уголовной ответственности с 
суток, следующих за днем его рождения, то есть с 0 часов, следующих за 
днем рождения суток. На практике данная норма также зачастую вызывает 
определенные споры. Связаны они с определением момента наступления 
возраста уголовной ответственности.  

Недостатки вышеуказанного порядка определения достижения 
возраста лучше всего проанализировать на примере. Рассмотрим следующую 
вполне жизненную ситуацию: группа подростков тринадцати лет собралась 
вместе с целью отметить день рождения одного из них, которому в этот день 
исполняется четырнадцать лет. Естественно, присутствующие считают, что 
именинник в день сбора уже достиг возраста четырнадцати лет – иначе не 
было бы повода для отмечания. С обыденной (а не правовой) точки зрения 
человек считается достигшим определенного возраста в тот день, который 
указан в документах как число его рождения – никто не ждет наступления 
следующего дня. Для отмечающих ведь неважно, что именинник мог 
появиться на свет, скажем, в 23-55 указанного дня, да и в документах (кроме 
специальных медицинских) не указывается время рождения. Отмечание дня 
рождения обычно приурочивается к тому числу, которое указано в паспорте 
(свидетельстве о рождении). Еще раз отметим – именинник считает себя уже 
достигшим возраста четырнадцати лет. 

Продолжим рассмотрение – если ситуация разовьется так, что 
именинник на фоне злоупотребления алкогольными напитками совершит 
уголовно наказуемые деяния (деяние), то он не будет подлежать уголовной 
ответственности – ведь с точки зрения уголовного закона четырнадцать лет 
имениннику еще не исполнилось (ту единственную ситуацию, при которой к 
противоправным действиям он перешел строго после наступления 24-00 мы 
не рассматриваем как тривиальную). 

Данный пример основан не на каких-либо абстрактных положениях, а 
на конкретной жизненной ситуации. Так, в городе Рязани в феврале 
2020 года подросток 14 лет, отмечая свой день рождения, пытался найти 
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денежные средства на алкогольную продукцию. Получить необходимые 
ресурсы он решил с женщины, которую увидел выходящей из магазина. Он 
проследовал за ней до темной аллеи и там напал на нее с ножом. Нанеся 
женщине смертельное ранение, подросток похитил имевшиеся у нее 
денежные средства и направился в магазин, после чего продолжил праздник. 
Данные действия происходили после 0 часов дня, следовавшего за его днем 
рождения, поэтому у правоохранительных органов проблем с привлечением 
данного лица к уголовной ответственности не возникло1. Однако, если бы 
молодой человек совершил рассматриваемое деяния на несколько часов 
раньше – он мог бы избежать уголовной ответственности. Исследуемая 
ситуация является парадоксальной, но отражает сущность имеющегося 
порядка. 

Порядок определения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, имеющийся на сегодняшний день, постоянно подвергается 
критике. Исследователи указывают на факт того, что данный порядок 
позволяет лицам использовать «лазейки» и избегать уголовной 
ответственности. В средствах массовой информации все чаще можно увидеть 
призывы депутатов к изменению данного алгоритма, который позволит 
устранить существующие возможности для обхода предписаний 
нормативных правовых актов.  

При этом, ряд исследователей, например, И.А. Богун, и вовсе считают, 
что новый порядок исчисления срока наступления возраста уголовной 
ответственности необходимо закрепить в Уголовном кодексе РФ. В 
частности, ученый говорит о необходимости добавления в статью 20 УК РФ 
части 4, которая и будет предусматривать порядок исчисления. Им 
предлагается редакция, которая будет содержать прямое указание на то, что 
лицо следует считать достигшим возраста уголовной ответственности с 
0 часов дня его рождения, указанного в соответствующих документов2. По 
мнению И.А. Богуна указанная поправка позволит устранить все сомнения и 
возможности злоупотребления порядком исчисления сроков наступления 
возраста уголовной ответственности. 

Таким образом, институт возраста уголовной ответственности является 
одним из самых дискуссионных на сегодняшний день. Несмотря на то, что он 
обусловлен множеством научных исследований, а также вехами 
исторического развития, все больше ученых говорят о необходимости 
снижения нижнего порога привлечения. Также проблемными видятся 
вопросы определения возраста лица в случаях, когда это необходимо для 
следствия.  

 
 

                                                 
1 Сайт издания «Аргументы и факты Рязань» [Электронный ресурс] https://rzn.aif.ru. 
2 Богун И.А. К вопросу о возрасте, с которого наступает уголовная ответственность // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2016. № 3-3. С. 16. 
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К вопросу о субъекте преступлений в сфере незаконного оборота оружия 
 

Противодействие незаконному обороту оружия является одним из 
приоритетных направлений в борьбе с преступностью. Это обуславливается 
высокой опасностью совершения преступлений в данной сфере, так как они 
влекут за собой совершение других тяжких и особо тяжких преступлений, 
где объектом посягательства будет являться жизнь и здоровье человека. 

Квалификация преступлений в сфере незаконного оборота оружия 
производится по статьям 222-226 УК РФ1. Как и любой другой состав 
преступления, общественно-опасные деяния в сфере незаконного оборота 
оружия обладают обязательным элементом – субъектом преступления, 
который должен отвечать ряду обязательных признаков: 

- физическое лицо; 
- вменяемое лицо; 
- лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. 
Возраст уголовной ответственности за совершение преступлений в 

сфере незаконного оборота оружия является весьма проблемным вопросом. 
УК РФ определяет, что общий возраст уголовной ответственности 
начинается с 16 лет. Однако ст. 20 УК РФ предусмотрены исключительные 
составы, по которым уголовной ответственности подлежат лица с 14 лет2. 

Так, одним из таких исключительных составов является преступление, 
предусмотренное ст. 226 УК РФ, то есть хищение либо вымогательство 
оружия, которое относится к группе преступлений в сфере незаконного 
оборота оружия. Интересно отметить, за иные преступления в сфере 
незаконного оборота оружия (ст. 222-225 УК РФ) уголовная ответственность 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 

28.01.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25. 
Ст. 2954. 

2 Аксенова Д.С., Медведев С.С. Особенности уголовной ответственности и 
наказаний несовершеннолетних // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2021. № 5 (57).  
С. 285–290. 



1096 

наступает с 16 лет. В связи с чем в науке имеется позиция, согласно которой 
включение состава, предусмотренного ст. 226 УК РФ в ст. 20 УК РФ 
считается не вполне оправданным и логичным1. Так, например, 
Торозова Е.А. считает, что законодатель отнес состав, предусмотренный  
ст. 226 УК РФ к числу исключительных исходя из того, что кража, 
предусмотренная ст. 158 УК РФ, имеющая своим объектом общественные 
отношения, складывающиеся в сфере собственности, включена в  
ст. 20 УК РФ2. Ведь если толковать смысл ст. 226 УК РФ буквально, то 
действительно, данное деяние затрагивает общественные отношения по 
поводу собственности, однако на самом деле это не так. Представитель 
данной позиции также утверждает, что в данном случае необходимо 
проводить разграничение по объекту совершения преступления. В случае 
кражи объектом являются общественные отношения по поводу 
собственности, а в случае хищения оружия – объектом выступает 
общественная безопасность3. Совершая хищение оружия, лицо прямым 
умыслом посягает и на общественную безопасность. Как отмечает  
Е.А. Торозова, лицо в возрасте 14 лет, совершая хищение оружия, не в 
полной мере осознает общественную опасность и противоправный характер 
совершаемого им деяния. Кроме того, в качестве аргумента по поводу 
исключения состава, предусмотренного ст. 226 УК РФ из ст. 20 УК РФ автор 
приводит разные наказания ст. 158 УК РФ и ст. 226 УК РФ: так, по ч. 1  
ст. 158 УК РФ одним из видов предусматривается лишением свободы на срок 
до двух лет, а хищение либо вымогательство оружия наказывается лишением 
свободы на срок от трех до семи лет. 

Мы не согласны с вышеприведенным мнением, касаемо исключения 
ст. 226 УК РФ из списка исключительных составов преступлений, за 
совершение которых уголовная ответственность наступает с 14 лет. На наш 
взгляд, главным критерием включения в перечень исключительных составов 
отдельных преступлений является способность лица в полной мере 
осознавать общественную опасность и противоправный характер 
совершаемого им деяния. Лицо в возрасте 14 лет осознает в полной мере 
общественную опасность и противоправный характер совершения хищения 
оружия или его вымогательства, так же, как и в составах, предусмотренных 
ст. 158 УК РФ и ст. 163 УК РФ. Однако, можем предположить, что возможно 

                                                 
1 Бурлаченко М.А. Проблемы субъекта преступлений в сфере незаконного оборота 

оружия // Эпомен. 2021. № 55. С. 79–85. 
2 Торозова Е.А. Субъект преступлений в сфере незаконного оборота оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: проблемы уголовно-правовой 
регламентации и систематизации // Общество и право. 2015. № 1 (51). С. 153–156. 

3 Семенов Р.А. Субъект и субъективная сторона преступления в сфере незаконного 
оборота оружия // В сборнике: Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и 
перспективы их решений. Сборник научных статей по итогам работы круглого стола № 4 
со Всероссийским и международным участием. Шахты, 2021. С. 128–130. 
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рассмотреть понижение возраста уголовной ответственности и за иные 
составы преступления, в сфере незаконного оборота оружия, до 14 лет. 
Особенно состав, предусмотренный ст. 222 УК РФ, так как именно данное 
преступление чаще совершают лица, не достигшие 16 лет.  
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Институт уголовного проступка: за и против 
 

В современном мире, когда практически все государства являются 
правовыми с демократическим политическим режимом, в мире не должно 
быть места преступлениям. Однако противоправное поведение, деликты 
продолжают оставаться неотъемлемым элементом множества стран. Никто 
не застрахован от совершения преступления. Человек в силу своей 
социальной природы, вступая в правоотношения, может сделать то, что 
навсегда изменит его жизнь, а именно, преступное деяние. И, как мы знаем, 
после правонарушения, следуют определенные юридические последствия. 
Так, человек, совершивший преступление, подлежит уголовной 
ответственности.  

Согласно ст. 15 УК РФ «преступлением признается виновно 
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим 
Кодексом под угрозой наказания»1. Однако есть деликты, которые не 
являются столь общественно опасными, но все же за их совершение человек 
подлежит уголовной ответственности, и, как следствие, в некоторых случаях 
приобретает судимость. Последнее, в свою очередь, является значительным 
препятствием для реализации гражданами в дальнейшем своих прав. Так, 
людям, имеющим непогашенную судимость, запрещается: 

баллотироваться и быть избранными в государственные органы, 
работать в адвокатуре,  
служить в вооруженных силах,  
получать лицензию на оружие,  

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

25.03.2022) // Справочная поисковая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
26.03.2022). 
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заниматься детективной и охранной деятельностью,  
получать охотничий билет и претендовать на гражданство РФ, в случае 

совершения ими умышленного преступления,   
быть опекунами и усыновителями, если преступление было совершено 

против жизни и здоровья граждан,  
заниматься любой профессиональной деятельностью в сфере 

образования, воспитания, социального и медицинского обслуживания 
несовершеннолетних,  

и, что касается нашей сферы деятельности, наличие судимости у 
близких родственников кандидата в качестве компрометирующих 
материалов является одним из препятствующих факторов для поступления 
гражданина на службу в ОВД. 

Во избежание указанных выше последствий Верховный Суд РФ 
предложил ввести в Уголовный закон Российской Федерации понятие 
«уголовного проступка», под которым подразумевается «совершенное лицом 
впервые преступление небольшой тяжести, за которое УК РФ не 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы, за исключением ряда 
преступлений» 1. Следует отметить, что данную инициативу нельзя назвать 
новой, так как в 2017 году Верховный суд РФ уже выступал с таким 
предложением, которое впоследствии Правительством было отклонено в 
связи с его несогласием по некоторым положениям законопроекта.   

Согласно указанному нормативному правовому акту, к уголовному 
проступку относились бы впервые совершенные наименее тяжкие 
преступления (небольшой и, в ряде случаев, средней тяжести), по некоторым 
из которых (перечень исчерпывающий) наказания не влекут за собой 
лишения свободы. Однако, если придерживаться данного определения, в 
указанную категорию попали бы следующие деликты: клевета (ч.1 ст. 1281 
УК), нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений (ч.1 ст. 138 УК), нарушение 
неприкосновенности жилища (ч.1 ст. 139 УК РФ), неквалифицированные 
кража и мошенничество (ч.1 ст. 158, ч.1 159 УК) и другие деяния, которые 
связаны с нарушением основных конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, хищением чужой собственности и прочими общественно 
опасными деяниями, что, по нашему мнению, не совместимо с понятием 
демократического правового государства. Учитывая указанные 
«несовершенства», Верховный суд РФ в законопроекте от 15 февраля 
2021 года отнес перечисленные выше преступления к исключениям. 
Согласно последним предлагаемым изменениям «лицо, достигшее 
восемнадцатилетнего возраста, совершившее уголовный проступок, за 
                                                 

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного 
проступка: проект Федерального закона № 1112019-7 от 15.02.2021 // Справочная 
поисковая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.01.2022).  
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исключением деяний, предусмотренных частью второй статьи 762, 
освобождается судом от уголовной ответственности с применением одной из 
мер уголовно-правового характера»1, к которым относятся:  

возмещение ущерба, причиненного гражданину, организации или 
государству в результате совершения преступления, и перечисление в 
федеральный бюджет денежного возмещения в размере двукратной суммы 
причиненного ущерба, 

либо перечисление в федеральный бюджет дохода, полученного в 
результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере 
двукратной суммы дохода, полученного в результате совершения 
преступления,  

либо перечисление в федеральный бюджет денежной суммы, 
эквивалентной размеру убытков, которых удалось избежать в результате 
совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной 
суммы убытков, которых удалось избежать в результате совершения 
преступления,  

либо перечисление в федеральный бюджет денежной суммы, 
эквивалентной размеру совершенного деяния, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части Уголовного Кодекса, и денежное 
возмещение в двукратном размере этой суммы. 

Изучив некоторые нормативно-правовые акты, возникают 
противоречия, касающиеся упомянутого выше законопроекта. Так, УК РФ 
предусматривает такой состав преступления, как необоснованный отказ в 
приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или 
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145). Изучив санкцию 
данной статьи, приходим к тому, что указанное в норме деяние относится к 
преступлениям небольшой тяжести, санкция которого не предусматривает 
наказание в виде лишения свободы. Следовательно, его можно отнести к 
уголовному проступку, который позволит избежать судимости. Однако, 
обратившись к положениям ст. 19 Конституции РФ, которой 
устанавливаются государственные гарантии равенства прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола …, а также того, что мужчина и 
женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 
реализации2, может возникнуть вопрос, справедлива ли возможность 
избежания уголовного наказания в виде лишения свободы от  выплаты 
определенной денежный суммы, за преступление, нарушающее права и 
свободы граждан, изложенные в основном законе государства? 
Справедливость к тому же, как известно, является одним из принципов УК 
РФ (ст. 6). Также, указанное преступление напрямую нарушает нормы 
                                                 

1  См. там же. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 
Справочная поисковая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.02.2022). 
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трудового законодательства, в частности, ст. 64 Трудового кодекса РФ, 
которой запрещается отказывать в заключении трудового договора 
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей1. 

Упомянем еще один состав преступления, предусмотренный ч. 1 
ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы», за совершение которого в санкции 
так же не предусмотрено наказание в виде лишения свободы и как итог, его 
можно отнести к уголовному проступку. Но, возвращаясь к положениям ст. 
42 Конституции РФ, устанавливающей, что «каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением2, мы видим, что указанным 
деянием снова нарушаются конституционные права и свободы граждан. 
Следует отметить, что, отвечая на поставленный вопрос, насколько 
правильно относить такие деликты к уголовным проступкам с точки зрения 
законодательства, у каждого есть свой субъективный ответ.  

В ходе проведенного исследования, нами было установлено, что есть 
еще одно положение, вызвавшее некоторые противоречия в процессе 
изучения законопроекта. Так, УК РФ предусматривает институт 
малозначительности деяний. Так, согласно ч. 2 ст. 14 «не является 
преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 
признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в 
силу малозначительности не представляющее общественной опасности»3. 
Уголовный проступок, по идее Верховного суда РФ, так же не представляет 
значительной общественной опасности и здесь закономерно возникает 
вопрос: в чем же будет состоять различие между двумя указанными 
понятиями и как их следует разграничивать? 

Следует отметить, что институт уголовного проступка, являясь 
новшеством для России, хорошо известен в ряде других стран, в частности, 
он нашел отражение в законодательстве государств с англо-саксонской 
правовой системой – США, Великобритании, Австралии, а также в ряде 
европейских стран – Германии, Франции, Италии. Не обошел стороной 
данный институт и постсоветские государства, в именно – Украину и 
Казахстан.  

                                                 
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

29.12.2020) // Справочная поисковая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
18.02.2022). 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 
Справочная поисковая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.02.2022). 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
25.03.2022) // Справочная поисковая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
26.03.2022). 
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Так, в США выделяют преступления, за совершение которых 
предусмотрена санкция в виде лишения свободы на год и меньше – 
мисдиминоры. К ним относятся такие правонарушения, как мелкая кража, 
проституция, вандализм. Вторую категорию составляют более серьезные 
деяния, представляющие значительную угрозу для общества и 
сопровождающиеся насилием, называемые фелониями. К ним можно отнести 
грабежи, убийства, изнасилования. Мисдиминорами занимаются 
нижестоящие суды, рассмотрение дела по данным преступлениям проходит 
быстрее, таким образом, упрощается процедура назначения наказания. 
Можно сделать вывод, что эти деяния являются уголовными проступками. И 
на практике в США ежегодно возбуждается более десяти миллионов дел по 
мисдиминорам (и около одного миллиона по фелониям). 

В Германии проступками являются те деяния, за которые установлена 
санкция в виде лишения свободы меньше года или штраф. Все остальные 
действия признаются преступлениями. 

Согласно Уголовному Кодексу Республики Казахстан «уголовным 
проступком признается совершенное виновно деяние (действие либо 
бездействие), не представляющее большой общественной опасности, 
причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда 
личности, организации, обществу или государству, за совершение которого 
предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, 
привлечения к общественным работам, ареста, выдворения за пределы 
Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства»1. Данный 
институт был введен в законодательство постсоветской страны в 2014 году. 
Так, Уголовный закон государства пополнился 171-м уголовным проступком, 
58 из которых были перенесены из КоАП, 104 являлись действующими 
составами небольшой тяжести и 9 новых.  

Отвечая на вопрос, есть ли смысл во введении института уголовного 
проступка, по нашему мнению, ответ должен быть положительным. Прежде 
всего, он направлен на гуманизацию уголовного закона, разгрузку 
пенитенциарной системы. Также несомненным достоинством является то, 
что осуждение лица за совершение уголовного проступка не влечет 
судимости и, как следствие, не влечет за собой каких-либо ограничений в 
процессе реализации его прав и свобод. 

Изучив указанный выше законопроект, мы пришли к выводу, что 
введение института уголовного проступка в России также не 
предусматривает судимости. В связи с этим является актуальным 
рассмотрение ограничений, связанных с ее наличием. Институт судимости 
регламентируется ст. 86 УК РФ, в соответствии с которой «лицо, осужденное 
за совершение преступления, считается судимым со дня вступления 
                                                 

1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V  
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2020 г.) // Официальный интернет-
портал правовой информации https://online.zakon.kz (дата обращения: 01.03.2022). 
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обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или 
снятия судимости… Погашение или снятие судимости аннулирует все 
правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом, связанные с 
судимостью1». Казалось бы, после снятия или погашения судимости лицо 
вновь может в полной мере реализовывать свои законные права и свободы. 
Однако в некоторых нормативных правовых актах все же предусмотрены 
ограничения, даже несмотря на ее снятие или погашение. 

Так, Федеральный закон «О полиции» устанавливает определенные 
запреты, связанные со службой в органах внутренних дел. Так, статья 14 
закона гласит, что «сотрудник органов внутренних дел не может находиться 
на службе в органах внутренних дел в случае осуждения его за преступление 
по приговору суда, вступившему в законную силу, а равно наличие 
судимости, в том числе снятой или погашенной»2. Таким образом, даже 
погашенная или снятая судимость является препятствием для реализации 
лицом своего права быть сотрудником органов внутренних дел.  

Следующие ограничения связаны со службой в органах и учреждениях 
прокуратуры. Так, согласно статье 40.1 Федерального закона «О прокуратуре 
РФ» «лицо не может быть принято на службу в органы и организации 
прокуратуры и находиться на указанной службе, если оно имело или имеет 
судимость3».  Вновь наличие снятой или погашенной судимости не позволяет 
лицу в полной мере реализовывать свои права на трудовую деятельность в 
определенной сфере. 

Существуют ограничения и связанные с деятельностью судей. Так, 
«судьей может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий или не 
имевший судимости либо уголовное преследование, в отношении которого 
прекращено по реабилитирующим основаниям»4. 

Упомянутые нормативные правовые акты являются достаточными для 
удостоверения в следующем: судимость, в том числе погашенная или снятая, 
является серьезным препятствием на пути к реализации гражданами своих 
прав и свобод. Изучив все плюсы и минусы института уголовного проступка, 
все противоречия касаемо законопроекта, предлагающего ввести в УК РФ 
данный институт, проанализировав законодательство стран, в которых 
указанный институт уже давно функционирует, можно сделать следующие 
выводы:  
                                                 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
25.03.2022) // Справочная поисковая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
26.03.2022). 

2 О полиции: федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (последняя редакция) // 
Справочная поисковая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2022).  

3 О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17.01.1992 № 2202-1 
(последняя редакция) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 13.03.2022).  

4 О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. 
от 05.04.2021) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
13.03.2022).  
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Российская Федерация является правовым демократическим 
государством, следовательно, правительство должно создавать условия для 
реализации гражданами своих прав и обязанностей; однако никто не 
застрахован от «ошибки», «отступления от норм» и, как итог, наличия 
судимости, что, как мы выяснили, является препятствием для осуществления 
лицами своих прав и свобод; 

существуют правонарушения, которые не представляют значительной 
общественной опасности, однако за их совершение лицо может быть 
осуждено; во избежание судимости за незначительные деяния было бы 
целесообразным ввести в уголовное законодательство России институт 
уголовного проступка; 

введение указанного института поспособствует разгрузке судов и 
пенитенциарной системы, так как в санкции за совершение уголовного 
проступка не будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы; 

институт уголовного проступка позволит избежать излишней 
криминализация уголовного права, а также гуманизировать уголовное 
законодательство нашей страны.  
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К вопросу о практике применения института необходимой обороны 
 

Необходимая оборона – один из важнейших институтов уголовного 
права. Данный институт берет свое начало с конституционного права 
гражданина защищать свои права и свободы любым не запрещенным 
способом.  

Необходимая оборона получила свое законодательное закрепление в ст. 
37 УК РФ, которая устанавливает случаи признания действий лица, 
совершаемых в условиях необходимой обороны, не преступными. 
Необходимой обороной признается одна из правомерных форм поведения, 
заключающаяся в законной защите личности обороняющегося от 
общественно опасного деяния, путем причинения вреда посягающему. 
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Квалификация действий лица по ст. 37 УК РФ1 на данный момент 
является весьма проблемным и дискуссионным вопросом. Это объясняется 
тем, что количество возможных ситуаций применения данного института 
уголовного права велик, каждый случай по-своему индивидуален. Кроме 
того, существует сложность в доказывании соизмеримости действий 
обороняющегося, действиям посягающего лица, то есть возникает сложность 
в установлении пределов необходимой обороны. Также сложность вызвана и 
отсутствием законодательной регламентации отдельных положений 
применения необходимой обороны. 

Действия, совершенные в отношении посягающего от 
обороняющегося, могут признаваться осуществленными в состоянии 
необходимой обороны в случае, если не были превышены пределы 
необходимости. Так, оборонительные действия должны соответствовать 
следующим критериям: 

- общественная опасность посягательства; 
- наличность (посягательство уже началось, но не закончилось, либо 

есть угроза его начала); 
- реальность посягательства или угрозы его начала, исключение 

фактора мнимости2. 
К сожалению, мы понимаем, положения закона на практике весьма 

трудно оценить ввиду внезапности и опасности посягательства, человек не 
может в состоянии стресса полностью оценить посягательство, его 
общественную опасность. Как отмечает А.К. Есимов и Ю.В. Баглай, исходя 
из трактовки положений закона, обороняющийся должен дождаться 
посягательства, определить его направленность, выяснить характер действий, 
совершаемых в отношении него, то есть, решить вопросы, вызывающие 
трудности даже у специалистов3. Конечно же мы понимаем, что на практике 
это невозможно. Вследствие чего суды зачастую первоначально неправильно 
квалифицируют действия обороняющегося. Так, Верховный Суд Российской 
Федерации признал действия Ивановой Е.А. непреступными, совершенными 
в состоянии необходимой обороны. Иванова Е.А. поссорилась на кухне со 
своим пьяным сожителем Рыжовым П.Р. Когда она резала хлеб, сожитель 
развернул ее к себе и принялся душить. Иванова Е.А., обороняясь, ударила 
кухонным ножом сожителя в грудь, чем причинила ему тяжкий вред 
                                                 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 
28.01.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25. 
Ст. 2954. 

2 Ващенко М.К., Шульга А.В. Превышение пределов необходимой обороны: к 
постановке проблемы // Эпомен. 2020. № 37. С. 29–34. 

3 Есимов А.К., Баглай Ю.В. Актуальные проблемы института необходимой 
обороны в уголовном праве Российской Федерации // В сборнике: НАУКА И 
ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И 
ДОСТИЖЕНИЯ. сборник статей XI Международной научно-практической конференции. 
В 3 частях. 2018. С. 157–159. 



1105 

здоровью. Вследствие чего суд первой инстанции назначил ей наказание в 
виде лишения свободы сроком на 2 года. В апелляционной инстанции 
действия Ивановой Е.А. были признаны совершенными при превышении 
пределов необходимой обороны и смягчено наказание: шесть месяцев 
исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход 
государства. Верховный Суд Российской Федерации отметил, что жертва 
имеет право любым способом защищаться от насилия, опасного для ее жизни 
или жизни другого лица. Важно, что Иванова нанесла единственный удар 
ножом именно в момент, опасный для жизни, поэтому судебная коллегия 
посчитала, что в действия Ивановной нельзя признать преступлением1.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в настоящее время 
суды неполно и не всесторонне рассматривают уголовные дела, в которых 
имеет место быть состояние необходимой обороны. Не учитываются 
важнейшие факторы, такие как место и обстоятельства, при которых 
совершается общественно опасное посягательство, что в последующем 
влечет нарушение конституционных прав граждан.  
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Терроризм и экстремизм – угроза XXI века 
 

Терроризм – это социальная проблема, представляющая собой 
преступное деяние, направленное на подрыв государственных 
преобразований, устранение политического противника, морально-
психологическое воздействие на население. Термин «экстремизм» наделен 
более широким назначением и содержанием, чем терроризм, где последний 
характеризуется многозначительностью. Международный союз на всех 
этапах своего развития разрешает множество проблем, составляющих угрозу 
для всей цивилизации. Любые террористические организации представляют 
опасность для государства, поскольку обладают технической 
оснащенностью, четкой структурированностью, вооружением, экипировкой 
и конкретными поставленными целями. Надо признаться, на сегодняшний 

                                                 
1 https://pravo.ru/story/236884/ 
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день ни одно государство не застраховано от террористических актов. 
Невидимая смерть поджидает каждого человека. Проблема терроризма в 
настоящее время в полном объеме не изучена, тем самым призывает к 
существенному теоретическому исследованию. Терроризм не стоит 
ограничивать лишь убийством государственных деятелей и разбойными 
нападениями. Так, начало 20 века характеризовалось значительным 
количеством разбоев и убийств, главной целью данных действий на тот 
момент не было наведение ужаса.  

Отметим, что многие термины имеют несколько толкований. Особенно 
примечательно мнение В.В. Витюка, доктора философских наук, главного 
научного сотрудника института социологии. Он считает, что терроризм это: 

1. сознательные насильственные действия, направленные на 
достижение корыстных целей; 

2. не только физическое запугивание авторитетных личностей, но и 
влияние на правительство и общественные ассоциации; 

3. тактика, заключающаяся в регулярном формировании политических 
убийств1. 

Следует возразить по поводу того, что терроризм в большей степени 
направлен на политическую систему государства, потому как 
террористические операции могут реализовываться в угоду достижению 
небескорыстных целей. Еще одна закономерность состоит в том, что чаще 
всего терроризм посягает на общечеловеческую мораль и, как правило, 
испытывают мучения люди, не имеющие никакого отношения к 
общемировому правовому режиму. С.А. Эфиров – доктор философских наук 
исследовательского социологического центра Российской академии наук в 
1994 году на собрании, предназначенном изучению терроризма и оценке 
террористической деятельности, выразил весьма здоровое собственное 
мнение: в широком смысле терроризм – это незаконное, наносящее вред 
движение, направленное на государственную политику и геноцид. В узком 
смысле это понятие следует употреблять только относительно всякой 
террористической деятельности2.  

Правоприменители придерживаются определения терроризма, 
закрепленного в Уголовном кодексе РФ (ст. 205). Статья 277 содержит 
ответственность за посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля. Последствия террористических актов никаким 
образом не соотносятся с «простыми» общеуголовными убийствами. 
Несмотря на это, терроризм можно связать с ядерно-радиационной угрозой 
на том основании, что террористы могут применять оружие массового 
поражения, тем самым, как говорилось ранее, своими действиями наносить 

                                                 
1 Бельский В.Ю., Сацута А.И. Терроризм как социально – политическое явление. 

Противодействие в современных условиях: монография. М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2015. С. 312. 
2 Миронов С.Н. Противодействие органов внутренних дел экстремизму и 

терроризму: учеб. пособие / под ред. Ф.К. Зиннурова. М.: ДГСК МВД России, 2018. С. 14. 
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существенный ущерб природной среде и населению. Необходимо 
подчеркнуть, что любое преступление террористической направленности не 
может быть мотивировано идеями политического, этнического и 
религиозного характера. При этом ответственность и меры по 
предупреждению подобных преступлений выступают с опорой на 
верховенство закона, Конституцию РФ и положения международного права. 

Уголовное право выделяет 3 вида террористических преступлений с 
учетом классификации объектов. Преступные деяния против: общественной 
безопасности; конституционного строя; мира и безопасности человечества в 
целом. 

В основе терроризма лежит термин «террор». Некоторые 
исследователи считают нецелесообразным разграничивать эти два понятия, 
считая их абсолютно тождественными, употребляя их в качестве синонимов. 
Террор, в основном, зарождается волеизъявлением государственных сил или 
оппозицией, которая состоит в конфликте с властью. Сущность 
вышеизложенного сводится к следующим различиям. В качестве объект 
террора определяется политическое устройство, субъектами терроризма 
являются физические вменяемые лица, достигшие возраста уголовной 
ответственности. Террор обладает массовым направлением, располагая 
социально-политической движущей силой, когда терроризм носит 
однократный характер и является уголовно наказуемым деянием. Цели, 
методы и объекты воздействия террора и терроризма являются общими.  

Дальнейший ход рассуждений позволяет понять, что проблема 
терроризма достаточно спорна. На всех этапах своего проявления терроризм 
подвергался коренным изменениям. Если прежде он реализовывался за счет 
разрешений и был нацелен против министров, наследников престола и т. д., 
то сейчас акты насилия направлены на население, с помощью которых 
террористы могут влиять на государство и власть в целом. Сущность причин 
террористических актов волнует многих исследователей. Действительные 
причины очень глубинны и в корне не изучены, тем не менее, рассмотрим 
основные факторы, способствующие распространению современного 
терроризма. В первую очередь, необходимо подчеркнуть, что предпосылки 
появления терроризма связаны как с внутренними, так и внешними 
обстоятельствами в стране.  Ясно, что внешние причины и условия обладают 
более серьезным влиянием на состояние государства. К ним следует отнести: 
политическую нестабильность; попытки незаконного проникновения на 
территорию чужого государства; наличие очагов террористической 
активности вблизи государственной границы РФ и границ ее союзников; 
намерение всеми силами и средствами ослабить страну и привести к распаду, 
тем самым утвердить свое положение; создание общественного резонанса; 
отсутствие регулирования экономических и финансовых проблем с 
иностранными государствами; отсутствие объединенной 
антитеррористической позиции на мировом поле; незаконный оборот 
оружия; рассылку и распространение информации террористического 
содержания. 
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Внутреннее строение терроризма включает в себя политические, 
социальные и экономические причины возникновения и распространения 
явления. Основные из них включают: экономический застой, межэтнические 
конфликты, ослабление уровня жизни населения, уменьшение прав человека 
(низкая заработная плата, несоблюдение трудовых, гражданских и 
конституционных прав), нарастание общественных конфликтов, отсутствие 
контроля за радикальными группами, а также недостаточный контроль 
правоохранительных органов за деятельностью тайных группировок.  

Идентичное явление представляет собой и экстремизм, рассмотрим 
более подробно существенные категории данного направления. Самым 
простым определением является следующее: экстремизм – это 
приверженность крайним мерам, взглядам. Экстремизм определяется, как 
привлечение общественных сил к принудительным насильственным 
действиям наперекор нынешнему политическому или социальному строю. 
Экстремистскую деятельность могут реализовывать любые люди, 
независимо от их пола, возраста, национального звена, религиозной 
принадлежности, социального статуса и так далее. Единичные участники 
экстремистской деятельности были заменены организованными группами, 
чья активность была направлена первоначально на молодежь. 

На современном этапе экстремизм день ото дня демонстрирует всю 
мощь и несомненную опасность для человечества, вторгаясь в права и 
свободы граждан. В РФ экстремизм существует уже долгое время. С целью 
реализации мер предосторожности, специально уполномоченные органы 
местного самоуправления проводят профилактические, воспитательные 
работы. Черты экстремизма носят явный характер, и сами люди являются 
носителями рассматриваемой деятельности. Обратим внимание на 
центральные из них: 

1. острый эгоизм; 
2. отсутствие понимания боли и утрат; 
3. отторжение любого рода мирного соглашения; 
4. не вызывающий сомнений социальный маргинализм; 
5. враждебное отношение к иным государствам и народам. 
Следует заметить, что только совокупность вышеперечисленных 

особенностей экстремизма устанавливает форму носителя экстремиста. 
Россия – многонациональная страна, народ которой имеет в своем 

составе невероятное количество культур, традиций, определенных установок 
и ориентаций взаимодействия, реализующих удовлетворение потребностей и 
интересов, посредством наличия материальных и духовных условий 
существования наций. И именно столкновение наций чаще всего порождает 
конфликты с дальнейшими последствиями в виде терроризма. 

Экстремизм негативно воздействует на социум, затрагивая все сферы 
общественной жизни. Значительная часть экстремистских преступлений 
приходится на неформальные молодежные объединения (молодые люди в 
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возрасте от 15 до 25 лет). Основа проблемного вопроса молодежного 
экстремизма состоит в нарастающем кризисе в экономической сфере, 
окружившим Российскую Федерацию с истоков распада СССР. При этом 
молодежная среда относится к наиболее подверженным влиянию субъектам, 
быстро поддающимся общественным волнениям. Статистика указывает на 
то, что субъектами преступлений экстремистской направленности, в 
основном, являются лица мужского пола до 30 лет, и несовершеннолетние 
дети. Простые молодежные группировки, чья деятельность связана с 
хулиганством и вандализмом, в высшей степени отличаются от объединений, 
направленных на государство и решение политических и экономических 
проблем. 

Исходя из вышесказанного, вытекают следующие особенности 
экстремизма среди молодежи. Во-первых, экстремизм возникает в 
пограничном обществе, в котором доминирует несформировавшаяся позиция 
и незрелые взгляды на жизнь. Во-вторых, экстремизм, как правило, 
характеризуется низким уровнем чувства собственного достоинства, 
самооценки. В-третьих, наличие у молодых преступников черты 
вооруженности. В-четвертых, серьезным свойством молодежных 
группировок является позиция возражения любым преобразованиям в 
обществе. Причины роста числа преступных молодежных организаций 
обуславливается социально-политическими факторами, связанными с 
культурно-воспитательными сложностями молодого поколения: разрушение 
моральных норм; криминальный круг общения; превосходство 
развлекательных стремлений над социально-положительными; болезненное 
отношение к учебно-воспитательному воздействию; недостаточное 
воспитание в школьной и семейной среде; рост национализма и сепаратизма; 

Экстремистские проявления носят довольно широкий и разноплановый 
характер. Их можно классифицировать по устремлениям на: политический, 
экономический, духовный, религиозный, националистический, 
экологический и другие. На современном этапе преимущественную угрозу 
для человечества и культурного устройства страны представляет религиозная 
экстремистская деятельность, направленная на утверждение власти на всей 
территории государства. В основных мировых религиях заложены черты 
терпимости, гуманизма и человечности. Зачастую данный термин сводится к 
экстремистскому фундаментализму, означающему готовность зафиксировать 
ключевые положения «своей» культуры, освободив ее от чужих новаций. 
Религиозно-экстремистские организации проявляются за счет 
пропагандистских движений и распространения соответствующей 
информации, формирования центров, построенных на магии, гадании и т. д., 
а также благотворительности лиц и организаций экстремистской 
направленности.  

Для сравнения рассмотрим политический экстремизм. Он выделяется 
своим субъектным составом и означает преступные движения политических 
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партий, а также должностных лиц, нацеленных на незаконное вмешательство 
в государственный строй, подогрев социальной вражды. Проблема 
политического экстремизма занимает основное место в жизни любого 
государства. Данный вид экстремизма возникает в результате столкновения 
политических интересов и стремлений. Росту числа представителей 
экстремистских движений способствует тяжелое положение в стране, 
падение уровня жизни населения. Экстремисты уверенно стремятся 
достигнуть поставленных целей, прибегая к крайним мерам, окончательно 
отрицая возможность компромиссных движений.   

Духовный экстремизм – это наглядное безразличие к определенным 
нормам и правилам, раскрывающееся в неуважительном отношении к 
разумным идеям и ценностям. Осквернение картин, искоренение памятников 
культуры, террор, кровь, создание определенных телевизионных передач, 
пропагандирующих насилие, – все это создает эстетику разрушения и 
провокацию гибели людей. Зачастую духовных экстремистов называют 
«расхитителями нравственных ценностей». Наряду с этим духовная 
экстремистская деятельность возникает в поле индивидуального опыта, где 
решения и оценки ситуаций исключительно субъективированы.  

Личностно-психологические черты подобных нарушителей закона 
характеризуются психофизиологическими особенностями лица. Пол, возраст, 
профессия, круг интересов, семейное положение – рассматриваются в 
качестве основных показателей, влияющих на поведение человека. 
Психологические черты – нравственные, интеллектуальные и волевые 
признаки. Портрет террориста (экстремиста) формируется при знании общей 
картины свойств личности. Интересен тот факт, что человек завлекается в 
террористические организации не из-за каких-либо возникших социальных 
обстоятельств, а посредством наличия у него «нужных» устойчивых 
отличительных черт и социальных качеств. Ф. Форсайт называет террориста 
ребенком, видящим мир в черно-белых тонах. Также ученые отмечают 
достаточно занимательные типы террористов: религиозный фанатик, 
спортивный фанат, радикальный националист1. Общение террористов между 
собой может быть непонятно многим людям, не относящимся к преступным 
организациям. Их речь отличается отборной руганью, воинственными 
угрозами, непосредственными преувеличениями и крайностями, 
непонятными для «непосвященных». 

Подытоживая все вышеизложенное, напрашивается вывод, что любые 
террористические организации представляют опасность для государства, 
поскольку обладают четкой структурированностью, вооружением, 
экипировкой и конкретными целями. Согласно данным портала правовой 
статистики, за январь-февраль 2022 года на территории РФ было 

                                                 
1 Кораблев С.Е., Талынев В.Е. Социально-психологические аспекты современного 

экстремизма: учебное пособие. М.: ДГСК МВД России, 2014. С. 18. 
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зарегистрировано 302 преступления террористического характера и 159 
преступлений экстремистской направленности. В целях профилактики 
экстремистских и террористических актов требуется эффективный подход к 
реализации противодействия, раскрывающийся в ужесточении борьбы с 
финансированием экстремизма, совершенствовании правовой базы, 
выявлении и устранении причин и условий экстремизма при консолидации 
усилий, как со стороны государств, так и всего мирового сообщества.  
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Проблемы привлечения к уголовной ответственности за нанесение 
побоев лицом, ранее подвергнутым административному наказанию 

 
Как известно, уголовная ответственность за причинение побоев 

предусматривалась уже в Уголовном кодексе РСФСР 1922 года, где данное 
преступление связывалось с причинением боли, которая являлась следствием 
нанесения увечий, без наличия вреда здоровью. В целом, данная норма 
сохраняла свою формулировку на протяжении нескольких десятков лет, 
подвергнувшись изменениям лишь в контексте введенного в действие 
1960 году нового Уголовного кодекса РСФСР. В это время подход 
законодателя к сущности рассматриваемого общественно опасного деяния 
был изменен коренным образом. Побои были введены в диспозицию статьи 
112 УК РФСФСР, как способ причинения легкого вреда здоровью, наряду с 
нанесением телесных повреждений. В случае, если такие действия влекли за 
собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую 
утрату трудоспособности, субъект привлекался к ответственности по части 
первой, при отсутствии данных последствий – по части второй. 

Указанный подход не прижился и уже в Уголовном кодексе 
Российской Федерации 1996 года законодатель вернулся к прежнему подходу 
в формулировании состава побоев. Однако, в 2016 году статья 116 УК РФ, 
закрепившая уголовную ответственность за нанесение побоев, претерпела 
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значительные изменения. Следуя общей тенденции декриминализации 
деяний, обладающих незначительной общественной опасностью для 
охраняемых уголовным законом интересов, законодатель вынес 
рассматриваемый состав преступления за пределы уголовно-правового 
регулирования, признав это административным правонарушением по статье 
6.1.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях. При этом, статья 
116 УК РФ не прекратила свое существования. Ее действие было ограничено 
двумя сферами применения: ситуациями, когда присутствуют 
экстремистские мотивы или в отношении близких людей1. 

Уже через год законодатель пришел к выводу о том, что нанесение 
побоев близким людям, если это совершается единоразово, не несет большей 
общественной опасности и не может регулироваться в рамках уголовно-
правовой сферы. Таким образом, уголовно наказуемыми стали побои, лишь в 
случае нанесения их при наличии экстремистских мотивов. В это же время 
была введена статья 116.1 УК РФ, которая включала в себя состав с 
административной преюдицией. Уголовная ответственность за совершение 
данного деяния наступает в случаях, когда побои совершались повторно 
лицом, ранее подвергавшимся административному наказанию по статье 6.1.1 
КоАП РФ2. При этом дефиниция построена с использованием метода 
ограничительного толкования нормы – она вступает в действие лишь при 
отсутствии признаков состава преступления по статьям 116 и 115 УК РФ. 

Статья 116.1 УК РФ содержит в себе ссылочную диспозицию. Это 
выражается в том, что для уяснения ее сути нам необходимо переходить к 
иным статьям уголовного закона. В данном случае, речь идет о 
преступлениях, предусмотренных статьями 116 и 115 УК РФ, отсылка к 
которым необходима для упомянутого ранее отграничения составов. Мысль 
законодателя строится по логической схеме «если нет легкого вреда 
здоровью или побоев с экстремистскими мотивами, вступает в действие 
данная норма (при наличии условия с административной преюдицией). 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что административная 
преюдиция является важнейшим условием для привлечения лица к 
уголовной ответственности по статье 116.1 УК РФ, т. е. лицо должно быть 
ранее подвергнуто административному наказанию за совершение 
аналогичного административного правонарушения. В данном случаи 
аналогичным считается состав побоев по статье 6.1.1 КоАП РФ. Однако, 
применяя диспозиции норм уголовного закона с административной 
преюдицией, следует понимать, когда лицо будет считаться административно 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ  (ред. от 01.07.2021) // СЗ РФ 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 
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наказанным1. Исходя из положений статьи 4.6 КоАП РФ, субъект считается 
подвергнутым административному наказанию: 

1) с момента вступления в действие постановления о назначении 
административного наказания; 

2) в период одного года со дня окончания исполнения постановления2. 
Из этих положений также следуют и такие особенности статуса 

«административно наказанный»: 
- при обжаловании постановления о назначении административного 

наказания в апелляционном порядке субъект не приобретает такового статуса 
до окончания апелляции; 

- при уклонении от исполнения наказания течение годового периода, 
когда субъект считается административно наказанным, приостанавливается. 

Данное условие не вызывает затруднений при применении норм ст. 
116.1 УК РФ. Но наличие двух других указанных выше условий как раз и 
вызывает сложности3. 

Именно поэтому для правильной квалификации преступления по статье 
116.1 УК РФ необходимо точно установить отсутствие признаков 
преступления по статье 115 УК РФ. В первую очередь, здесь идет речь о 
повреждениях, вызвавших легкий вред здоровью. Их наличие или отсутствие 
определяется в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
24.04.2008 № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». 

С точки зрения закона побои или иные насильственные действия есть 
преднамеренное незаконное воздействие на физическую неприкосновенность 
другого человека, сопряженное с причинением ему вреда здоровью, мучений, 
страданий, физической боли. 

Побои могут выражаться в нанесении ссадин, кровоподтеков, ушибов 
мягких тканей, включающих кровоподтек и гематому, небольших 
поверхностных ран и других повреждений, не влекущих за собой 
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой 
утраты трудоспособности. Данным критерием побои отличаются от 
причинения легкого вреда здоровью, предусмотренного уголовным 
законодательством4. 

                                                 
1 Бойцова Ж.А. К вопросу о квалификации деяния, предусмотренного ст. 116.1  

УК РФ, и отграничение его от смежных составов преступлений // Вестник экономической 
безопасности. 2020. № 6. С. 127–131. 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СЗ РФ 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996№ 63-ФЗ (ред. от 
01.07.2021) // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

4 Крылова Н.Е., Костылева О.В. О Нинели Федоровне Кузнецовой (предисловие к 
последней публикации) // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. № 1. 
2011. С. 3–7. 
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Состав преступления по статье 116.1 УК РФ не раз подвергался 
критике со стороны общественности, представителей научного сообщества и 
практиков. В первую очередь, обращается внимание на саму конструкцию 
объективной стороны состава данного преступления. В ней используется 
административная преюдиция, которая, сама по себе, является спорной в 
современной науке. В частности, Н.Ф. Кузнецова является одной из наиболее 
известных критиков указанной юридической конструкции. Достаточно часто 
при обсуждении вопросов административной преюдиции цитируется ее 
фраза «Сто кошек не могут образовать одного тигра»1. Однако, хочется 
отметить, что относительно состава побоев применение административной 
преюдиции уместно: 

1) состав побоев без наличия признаков по статье 116 УК РФ, а также 
повторности совершения деяния, не обладает достаточной степенью 
общественной опасности, чтобы признавать его самостоятельным 
преступлением; 

2) административная преюдиция при побоях демонстрирует 
определенную долю системности и повторности совершения данного деяния, 
что значительно повышает общественную опасность и сигнализирует о 
наличии, например, бытового насилия, на профилактику которого, во 
многом, направлено введение данного состава преступления. 

Несмотря на положительные моменты применения указанной нормы, 
она имеет существенный изъян, связанный с охватом регулируемых 
правоотношений. Дело в том, что лицо считается привлеченным к 
административной ответственности в течение года после вынесения 
постановления о его наложении. Однако, на практике возможны ситуации, 
когда лицо привлекается к уголовной ответственности по статье 116.1  
УК РФ, считаясь административно наказанным, но к моменту совершения 
еще одного схожего деяния (уже при наличии судимости), с него уже 
снимается статус административно наказанного. Это, в контексте 
существующей редакции статьи 116.1 УК РФ, не позволяет привлечь лицо к 
уголовной ответственности вновь, хотя очевидно, что его деяние несет 
общественную опасность для правоотношений, охраняемых уголовным 
законом. 

Данная проблематика была рассмотрена Конституционным Судом РФ 
в Постановлении от 8 апреля 2021 г. № 11-П «По делу о проверке 
конституционности статьи 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданки Л.Ф. Саковой»2. Как следует из документа, 
Л.Ф. Сакова попала в схожую ситуацию, когда ее сожитель, имея судимость 

                                                 
1 Там же. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2021 г. № 11-П «По делу 

о проверке конституционности статьи 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданки Л.Ф. Саковой» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант 
Плюс». 
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по статье 116.1 УК РФ, нанес ей побои. Поскольку последний к моменту 
совершения деяния не являлся административно наказанным, в отношении 
него не было возбуждено уголовного дела. В этой мере Конституционный 
Суд РФ признал норм статьи 116.1 УК РФ неконституционной, указав на то, 
что законодателю следует предусмотреть в качестве одного из условий 
привлечения к уголовной ответственности по ней, наличие судимости за 
совершение схожего деяния. В этой связи считаем необходимым изложить 
статью 116.1 УК РФ в новой редакции, дополнив ее фразой: «лицом, 
подвергнутым административному наказанию, либо имеющим судимость за 
совершение схожего деяния». 

Думается, что предложенный нами подход  к уголовно-правовому 
реформированию рассматриваемой нормы позволит в значительной мере 
повысить защищенность населения и их телесной неприкосновенности, 
поскольку обеспечивает учет как факта привлечения виновного лица ранее 
как к административной, так и уголовной ответственности.  

 
 

Тиранян Георгий Норайрович, 
курсант 4 курса  

Краснодарского университета МВД России 
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Лишение свободы как вид наказания:  

проблема определения его целей 
 

Ретроспективный анализ всей правоохранительной системы позволяет 
сделать вывод о том, что на протяжении всего исторического пути, 
уголовный закон пришел к необходимости постепенного освобождения от 
целей возмездия за совершенное деяние и суровых средств воздействия на 
делинквента. На сегодняшний день наблюдается тенденция расширения в 
сторону установления цивилизованного общения между обществом и его 
преступными элементами, в основе которых лежат институты возмещения 
вреда и воздержания от новых преступлений. 

Освещая данную тематику, необходимо дать определение тому, что из 
себя представляет лишение свободы как мера наказания. В УК РФ в ч. 1 
ст. 56 понятие закреплено следующим образом: «Лишение свободы 
заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в 
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колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное 
исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или 
особого режима либо в тюрьму»1. 

Тема научной статьи, указанная выше, была выбрана не случайно, так 
как, считаю, что в связи с ускоренными темпами развития уголовного 
законодательства и его гуманизации происходит переоформление самих 
целей, которые преследует закон. Если разобраться в значении самого слова 
«цель», то следовало бы сказать, что представляет оно собой некую 
возможность доведения действия до его завершения. Именно поэтому цели 
лишения свободы как вида наказания следует рассматривать отдельно, 
согласно настоящему временному промежутку. 

Во-первых, считаю необходимым отметить ослабление цели возмездия, 
своего рода кары за совершенное деяние, что приводит к возникновению 
чувства безнаказанности у определенной категории лиц, которые были 
причастны к совершению преступления. Подтверждение данной позиции 
можно найти в судебной практике по делам небольшой и средней тяжести, по 
которым все чаще стали выноситься приговоры с наказанием, не связанным с 
изоляцией от общества. С другой же стороны, реализуется конституционный 
принцип – уважение чести и достоинства личности, что закреплено в ст. 21 
Конституции РФ. Это дает возможность человеку переосмыслить 
совершенное им деяние, предоставляет своего рода второй шанс. Однако 
возвращаясь к обозначенной выше цели, последнее увеличивает возможность 
совершения рецидива. Следовательно, развивая тенденции законодательства 
в сторону гуманизации, ряд вопросов будут оставаться дискуссионными. 

Во-вторых, не менее важной является функция перевоспитания 
личности. Лишение свободы – мера воздействия на человека за совершенное 
им деяние, выраженной в изоляции от общества. Отсюда вновь возникает 
дискуссионный вопрос: стоит ли применять данную меру гораздо чаще? 
Считаем уместным применение в данном случае своего рода принципа, 
который сформулировал Мишель Фуко в своей книге «Надзирать и 
наказывать. Рождение тюрьмы»: Наказание должно поражать душу, а не 
тело2. Следует разделить данную точку зрения, поскольку цель заключается в 
перевоспитании человека, постановки его на правильный путь, искоренении 
из его создания делинквентных насаждений.  

На наш взгляд, в современных законодательных тенденциях это 
осуществляется всего двумя способами: первый заключается в трудовой 
деятельности, второй же, непосредственно в изоляции от общества. Это же 
отмечает Попова С.А. в своей статье: в настоящее время единственным 
социально позитивным средством уголовно-правового воздействия на лиц, 
                                                 

1 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Российская газета. 1996.  
18 июня. № 114.  

2 Русаков С.С. Трехуровневая концепция политической власти. М. Фуко // Человек. 
Сообщество. Управление. 2016. Том 17. № 1. С. 115–116. 
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совершивших преступления, остается их изоляция от общества, т. е. 
наказание в виде лишения свободы1. Отсюда возникает следующий вопрос: 
являются ли данные способы действенными? К сожалению, но как 
показывает практика, социальное взаимодействие, СМИ и другие 
социальные связи, люди, которые попадают в места лишения свободы, 
остаются склонными к повторному совершению преступлений. Возможно, 
что данное высказывание является слишком критичным, однако это 
субъективное мнение. Современная уголовно-исполнительная система 
порождает новых делинквентов из старых. 

Цели наказания в виде лишения свободы закреплены в ч. 2 ст. 43 УК РФ. 
Любое наказание должно соответствовать принципам российского 
уголовного права, а также принципам справедливости и гуманизма. 
Основываясь на ст. 5 Всеобщей декларации прав человека, ст. 7, ст. 10 
Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 7 УК РФ, 
следует отметить, что целью наказания не может быть унижение 
человеческого достоинства, причинение виновному физических страданий. В 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания понятие «пытка» 
освещается в качестве «любого действия, которым какому-либо лицу 
умышленно причиняется любая боль или страдание, физическое или 
нравственное... чтобы наказать его за действие, которое совершило оно...»2. 

Нельзя не упомянуть общую цель наказания – восстановление 
социальной справедливости и предупреждение новых преступлений. 
Рассматривая первый вариант, стоит отметить, что человек, совершивший 
противоправное деяние, подлежит наказанию, которое соответствует степени 
тяжести за его поступок. Наказание, изолирующее человека от социума, 
порождает его сознание, заставляет его адаптироваться к негативным 
аспектам его нынешней жизни, тем самым демонстрируя, отрицательные 
стороны совершенных действий и их последствия. С другой же стороны, 
человек, осужденный за убийство, предусмотренное ст. 105 УК РФ, 
продолжает жить, хоть и вне общества, а вот жизнь потерпевшего уже не 
вернуть. Возможна ли здесь социальная справедливость? 

Предупреждение новых преступлений – это не только цель наказания в 
виде лишения свободы, но и всей правоохранительной системы. Однако 
действует ли она на самом деле? Да, безусловно, чем жестче наказание, тем 
меньше людей совершают преступление. Однако зачастую получается так, 

                                                 
1 Попова С.А. Современные проблемы исполнения наказания в виде лишения 

свободы //  Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2017. № 2 (45). С. 48. 
2 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. Принята резолюцией 39/46 Генеральной 
Ассамблеи от 10 декабря 1984 год. [Электронный ресурс]  Режим доступа: URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml (дата обращения: 
31.03.2022). 
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что наказание – механизм укрепления собственной власти государства, 
способ демонстрации карательного механизма, способ, который позволяет 
укрепить собственный авторитет. Но получается своего рода круговорот: 
посредством указанных действий и обеспечивается, на наш взгляд, 
предупреждение преступлений. 

Однако, кроме общепринятых целей лишения свободы, выделим также 
защиту, непосредственно само наказание и реабилитацию. В первом случае 
данная мера наказания связана с изоляцией осужденного от общества, что в 
свою очередь обеспечивает защиту общества от иных общественно-опасных 
посягательств со стороны осужденного. Во втором случае данная мера 
лишает виновного свободы и ограничивает его права, которыми активно 
может пользоваться остальная часть общества, что выступает в качестве 
сдерживающего фактора. В третьем случае реабилитация в местах лишения 
свободы предоставляет правонарушителям возможность осознать негативные 
последствия содеянного и подготовить их к правомерной жизни после 
освобождения. Уделяя должное внимание, данному направлению возможно 
сократить число рецидивов преступления. 

Государство заключает с осужденным своего рода социальный 
контракт: тот отбывает свой срок, меняют свою жизнь и доказывает, что 
больше не представляет опасности для общества. Вместе с тем, места 
лишения свободы не всегда достигают того, для чего они существуют. 
Существует мало свидетельств того, что использование тюремного 
заключения в качестве наказания во всем мире было эффективным в 
достижении этой цели1.  

В качестве обоснования этому можно выделить: 
1) противоречивость целей наказания; 
2) учет индивидуальных особенностей приговора и уязвимость 

объекта уголовно-правовой охраны; 
3) субъективный опыт и понимание последствий назначения 

наказания. 
Несоответствие целей наказания и их практического применения 

вызывает негативные последствия для эффективности функционирования 
уголовно-исполнительной системы. Изоляция осужденного от общества не 
выполняет в полной мере своей коммуникативной функции. Существующая 
система и практика вынесения приговоров в виде лишения свободы 
основывается на том, что суровость наказания будет измеряться в 
длительности срока изоляции осужденного от общества. Лишение свободы 
это не единственная карательная санкция, способная в полной мере 
реализовывать цели и задачи, стоящие перед уголовно-исполнительной 
политикой. Наказание должны быть таким, которое в ожидании 

                                                 
1 Трушевский Ю.В. Цели наказания лишением свободы // Вестник Югорского 

государственного университета. 2021. Выпуск 4 (63). С. 121.  
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правоохранительных органов способно достичь желаемой цели и причинить 
минимальный вред психологическому состоянию осужденного. 

В завершении стоит отметить, лишение свободы – своего рода итоговое 
средство, обладающее репрессивностью, так как включает в себя 
совокупность правоограничений осужденного: начинания от ограничения 
передвижения и заканчиваю возможность свободного распоряжения 
временем. Лишение свободы – противоречивое средство, которое имеет 
объективно пытается сформировать у человека уважительное отношение к 
обществу, но субъективно его ограничивает в этом. Применение данного 
вида наказание должно осуществляться лишь в том случае, когда более 
мягкие способы не способны исправить ситуацию.  
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Пытка в контексте уголовно-правовой защиты прав человека  
и гражданина в местах лишения свободы 

 
Уголовный закон определяет цели и задачи государства по защите 

личности и общества от преступных посягательств, устанавливает пределы 
уголовной ответственности за совершение общественно опасных деяний, 
предписывает какие из многообразия общественных отношений следует 
признавать преступными.  

Уголовный Кодекс РФ базируется на основополагающих принципах и 
нормах Конституции РФ, а также нормах международного права. Заметим, 
что в ч. 2 ст. 21 Конституции РФ народ России легитимно признает запрет 
«на пытки, насилие, иное жестокое или унижающее человеческое 
достоинство обращение или наказание».  

Неизбежность пересмотра действующего уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства была предопределена после публикации 
программистом из Беларуси – заключенного Саратовской колонии Сергеем 
Савельевым записей видеорегистраторов, на которых запечатлены тюремные 
издевательства над заключенными, когда общественный резонанс по 
данному факту в 2021 году захлестнул всю страну, СМИ и международные 
организации резко негативно оценили деятельность уголовно-
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исполнительной системы России. Следственным Комитетом РФ по итогам 
проверки было возбуждено более 20 уголовных дел по признакам 
преступлений, предусмотренных ст. 132, 286, 293, 321 УК РФ.  

Проблема применения пыток и защиты права человека на личную 
неприкосновенность и достоинство личности в России уже долгое время 
остается неразрешенной со стороны уголовного законодательства, позиция 
МВД России по вопросу о криминализации пыток основана на том, что права 
граждан «в полной мере» защищены, следственные органы квалифицируют 
деяния этой категории, в зависимости от степени и характера общественной 
опасности, особенностям совершаемого преступления по ст. 117, 286, ст. 302 
УК РФ.  

В рамках настоящего исследования остановимся на вопросах 
квалификации преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ, а именно 
совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства если они совершены: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б) с применением оружия или специальных средств; 
в) с причинением тяжких последствий. 
В ходе изучения судебно-следственной практики по делам о 

преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 286 УК РФ, обратим свое внимание 
на наиболее резонансные уголовные дела, связанные с применением пыток. 
Так, «Дело подполковника Ю. Сандрыкина», который, являясь сотрудником 
ИК № 18 «Полярная сова», применяя насилие и пытки, с конца 2009 г. по май 
2011 г. добился получения более 200 ложных явок с повинной. В ходе 
следствия выяснилось, что подполковник ФСИН России выбирал в 
Интернете «громкое и нераскрытое дело», кроме того, о преступлениях, в 
которых могут сознаться осужденные, он узнавал из оперативных запросов и 
прессы, некоторые преступления и вовсе были выдуманы им. Жертву для 
своих деяний осужденный выбирал в ИК. Для склонения к дачи ложных 
показаний осужденными бывший полковник внутренней службы ФСИН РФ 
применял разнообразные методы и способы пыток: от создания 
«невыносимых» условий для осужденных при соисполнительстве других 
заключенных, угроз применения физического и сексуального насилия до 
пыток электрическим током и др. В мае 2011 г. подполковника задержали и 
обвинили в «превышении должностных полномочий с применением 
насилия». 

Еще одно громкое дело, связанное с применением пыток в отношении 
осужденных, это так называемое «Дело Макарова», когда в сети Интернет 
был опубликован 10 минутный видеоролик, где сотрудники ИК-1 ФСИН по 
Яроcлавской области пытают осужденного по ст. 111 УК РФ Е. Макарова. По 
словам последнего в колонии за неподчинение или оскорбление сотрудников 
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исполнения наказаний применялись разнообразные штрафные меры 
принуждения, например1: помещение заключенного в камеру одиночного 
типа в течение длительного времени, систематическое применение 
физической силы и специальных средств, применение электрического тока, 
угроза сексуального насилия, пытка водой и др. 

Вызывает озабоченность то обстоятельство, что помимо откровенного 
садизма, продемонстрированного сотрудниками ФСИН на видеоролике, 
видеонаблюдение, по всей очевидности, доказало свою неэффективность как 
меры по противодействию пыткам, так как видеозапись скрывалась 
должностными лицами около года и расследование было инициировано лишь 
после утечки видеозаписи в средства массовой информации, привлекшего 
огромное общественное внимание. Для подобных преступлений характерна 
высокая степень латентности совершаемых деяний. 

19 ноября 2020 года в Ярославле завершилось уголовное дело о пытках 
в ИК-1 ФСИН по Яроcлавской области, Фрунзенский районный суд вынес 
обвинительные приговоры в отношении 14 фигурантов дела2 по п. «а, б» ч. 3 
ст. 286 УК РФ. 

Президент РФ В. Путин на 17 Большой пресс-конференции -2021 
прокомментировал ситуацию, сложившуюся в пенитенциарной системе так: 
«в местах лишения свободы находятся люди, совершившие или, что касается 
СИЗО, подозреваемые в совершении уголовных деяний, но это наши 
граждане, это люди, и относиться к ним нужно по-человечески. Будем вместе 
добиваться изменения этой ситуации к лучшему»3.  

Сенаторы России А.А. Клишас и В.В. Полетаев, Депутат 
Государственной Думы России П.В. Крашенинников 17 декабря 2021 года в 
порядке реализации права законодательной инициативы внесли на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» № 42307-84, которым предлагается 
дополнить ст. 286 УК РФ новой ч. 4, устанавливающей более строгое 
наказание за превышение должностных полномочий, совершенное с 
применением пытки, и примечаниями, в п. 1 которых раскрывается понятие 
пытки для целей данной и других статей Особенной части УК РФ, а в п. 2  
указываются действия, пыткой не являющиеся.  
                                                 

1 Они били меня шокерами, кричали: сейчас будем насиловать. URL: 
http://lenta.ru/articles/2018/10/03/makarov (дата обращения: 15.02.2022). 

2 Почти все - на свободу: суд зачитал приговор бывшим фсиновцам, избивавших 
заключенных в Ярославле. URL: https://76.ru/text/criminal/2020/11/19/69559368 (дата 
обращения: 15.02.2022). 

3 Путин призвал добиваться улучшения ситуации в системе ФСИН. URL: 
https://ria.ru/20211223/fsin-1765109405.html?in=t (дата обращения: 15.02.2022). 

4 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (в части 
установления ответственности за пытки): законопроект № 42307-8 от 20.12.2021. URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/42307-8 (дата обращения: 15.02.2022). 
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Приведенные примеры из судебной практики наглядно демонстрируют 
недостаточную превентивную функцию уголовного закона, однако 
некоторые из предложений вызывают неоднозначное толкование, кроме того, 
по нашему мнению, предлагаемые изменения не являются достаточными для 
полноценной защиты и охраны прав граждан, подвергнутых пыткам со 
стороны государственных служащих.  

Объектом анализируемого преступления являются интересы 
государственной власти, государственной службы и службы органов 
местного самоуправления. 

С объективной стороны превышение должностных полномочий может 
выражаться, например, в совершении должностным лицом при исполнении 
служебных обязанностей действий, которые1:  

- могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, 
указанных в законе или подзаконном акте (п. «б» ч.3 ст. 286 УК РФ), при 
квалификации по указанному составу преступления органам 
предварительного расследования, а также суду следует отграничивать 
правомерное применение оружия или специальных средств, вследствие 
применения мер процессуального или иного законного принуждения от 
незаконных действий должностного лица, которые совершаются в 
нарушение требований федерального и регионального законодательства РФ; 

- никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать (п. «а» ч. 3 
ст. 286 УК РФ). Может выражаться в нанесении побоев задержанным или 
заключенным под стражу лицам, причинение вреда их здоровью, нанесение 
побоев, умышленного причинения легкого и средней тяжести вреда 
здоровью, истязания; 

- тяжкие последствия являются оценочными и устанавливаются с 
учетом конкретных обстоятельств уголовного дела, могут проявляться в виде 
крупных аварий и длительной остановки транспорта или производственного 
процесса, иного нарушения деятельности организации, причинения 
значительного материального ущерба, смерти по неосторожности (п. «в» ч. 3 
ст. 286 УК РФ). 

Субъективная сторона выражена в совершении умышленных действий 
должностного лица в форме прямого или косвенного умысла, мотив 
юридического значения не имеет. 

Субъект преступления  специальный, им выступает должностное лицо. 
Итак, пределы регулирования ч.3 ст. 286 УК РФ ограничиваются 

совокупностью объективных и субъективных признаков, описанных выше, 
при этом осужденные лица по делу «Макарова» были привлечены к 
уголовной ответственности именно за совершение противоправных 
действий, наказание за которые предусмотрены п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК 
                                                 

1 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий: постановление Пленума ВС РФ от 16.10.2009 
№ 19 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, декабрь 2009 г., № 12. 
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РФ, аналогичным образом обстояло и дело «подполковника 
Ю. Сандрыкина», то есть законодатель предписывает органам 
предварительного расследования и суду, квалифицировать противоправные 
действия должностных лиц, которые выражаются в применении физического 
и «нравственного» страдания по отношению к лицу, находящегося от 
первого в прямой ролевой и юридической зависимости по соответствующим 
пунктам ч. 3 ст. 286 УК РФ, которая предусматривает санкцию в виде 
лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет.  

Изучив официальные статистические сведения о состоянии судимости 
в России за 2015-2020 годы (Раздел № 10.3.1 «Отчет о сроках лишения 
свободы и размерах штрафов (приложение к отчету формы № 10.3») по 
ст. 286 УК РФ в целом и по ч. 3 ст. 286 УК РФ, в частности, мы пришли к 
выводу, что численные показатели привлеченных к уголовной 
ответственности по квалифицированному составу ч. 3 ст. 286 УК РФ в 
процентном соотношении с числом осужденных к лишению свободы на срок 
более 3 лет по ч.1 – 3 ст. 286 УК РФ составили 98 %, на срок менее 3 лет 
лишения свободы – 66%, к тому же в сравнении с 2015 годом в 2020 году 
количество осужденных к реальному лишению свободы за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ снизилось на 43%, 
однако, подобная статистика должна насторожить, поскольку, во-первых, 
основная масса судебных приговоров вынесена по соответствующей ч. 3 ст. 
286 УК РФ (98% и 66%), то есть тяжкому преступлению, во-вторых, 
снижение количества лиц, привлеченных к ответственности по 
квалифицированному составу может свидетельствовать о высокой 
латентности совершаемых деяний. 

Возвращаясь к упомянутому выше проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», нам 
представляется необходимым отметить основные недостатки и 
преимущества изменений и дополнений в УК РФ, которые предлагают его 
авторы, а также предложить новеллы, концептуально схожие, однако в то же 
время, устраняющие очевидные его пробелы.  

Итак, основные предложения отмеченных лиц заключаются: 
1) в расширении вектора уголовно-правового регулирования  

ст. 286 УК РФ, путем введения в действие части 4, в которой появляется 
термин «пытка», как часть обязательного признака объективной стороны 
квалифицированного состава преступления, при этом предусматривается 
наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 12 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 10 лет; 

2) очередным изменением должно стать, по мнению сенаторов 
дополнение ст. 286 УК РФ двумя примечаниями, первое из которых 
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раскрывает понятие «пытка» с позиции Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, а второе определит допустимые действия должностных лиц, 
которые пыткой не являются. 

Собственно, изменения затрагивают и ст. 117, и ст. 307 УК РФ, однако, 
исходя из целей текущей работы, юридической оценке они подвергаться не 
будут. 

10 августа 2018 года Комитет против пыток ООН опубликовал 
Заключительные замечания на 6-й периодический доклад со стороны 
Российской Федерации, в котором Комитет назвал нормы ст. 117, 286 УК РФ 
неполными и предложил криминализовать пытки в качестве отдельного 
состава преступления, также были освещены другие несоответствия норм 
уголовного законодательства РФ нормам Конвенции против пыток, однако 
нами были выделены 5 несоответствий национального регулирования в 
секторе соблюдения запрета «на пытки, насилие, иное жестокое или 
унижающее человеческое достоинство обращение или наказание». 

Новое понятие «пытки», предлагаемое сенаторами для целей 
соблюдения ст. 1 Конвенции против пыток, выглядит следующим образом: 

«Под пыткой в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса 
понимается любое действие, которым какому-либо лицу умышленно 
причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, 
чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, 
наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в 
совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его 
или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации 
любого характера».  

Данное определение было заимствовано из ст. 1 Конвенции против 
пыток, оно его дублирует, как представляется подобные «новеллы» обязаны 
быть успешными, однако в своих отзывах к законопроекту Верховный суд 
РФ, Комитет ГД СФ РФ по государственному строительству и 
законодательству, а также Международный союз (содружество) адвокатов 
отнеслись к термину критично, впрочем, к законопроекту в целом имеется 
ряд претензий, однако, не отклоняясь от заданного курса работы, 
сфокусируем внимание на изменениях, касающихся ст. 286 УК РФ. 

К термину «пытка», определяемого проектируемым законопроектом 
имеются следующие замечания: 

Во-первых, в уголовном законодательстве обязательным признаком для 
объективной стороны всех составов преступлений является общественно 
опасное деяние, оно занимает центральное место среди признаков состава 
преступления, в ст. 14 УК РФ уголовный закон предусматривает две формы 
деяния: активное поведение и пассивное. Определение «пытки» не 
предусматривает бездействие в качестве обязательных признаков состава 
преступления, данный факт создает предпосылки для злоупотребления 
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правоприменителем указанного примечания, его неоднозначного толкования, 
поэтому для целей настоящей работы, предлагаю включить пассивную 
форму бездействия в термин «пытка», поскольку, согласно п. 5 
вышеперечисленных «замечаний» Комитет против пыток выразил 
обеспокоенность участившимися сообщениями о намеренном использовании 
правоохранительными органами абстинентного синдрома, развивающегося у 
задержанных наркопотребителей, для получения признательных показаний. 

Во-вторых, Международный союз (содружество) адвокатов выразил 
обеспокоенность русскоязычным переводом англоязычного термина 
«mental» в Конвенции против пыток, который представлен словом 
«нравственный», вместо «психический», «психологический». Комментируя 
эту позицию, следует обратиться к общеизвестным англо-русским словарям, 
за основу возьмем словарь, предоставленный Cambridge University Press1, в 
нем перевод термина «mental» представлен как «умственный», 
«психический», аналогичным образом состоит дело со словарями Вокабула2, 
онлайн переводчиками Яндекс переводчик3 и Google переводчик4. 
Согласимся с позицией МС(с)А с тем, чтобы внести изменение в понятие 
«пытки», в частности заменить слово «нравственный», которое более 
согласуется с понятиями мораль, честь, этика, добро, чем с пыткой, на слово 
«психический», толкованию которого в контексте «пытки» на официальном 
международном уровне был посвящен доклад Специального докладчика 
ООН по вопросам пыток и жестокого обращения к 75-й сессии Генеральной 
ассамблеи ООН, состоявшейся осенью 2020 г. (документ № A/HRC/43/49).  
В нем, в том числе, приводятся несколько типичных видов воздействия, 
свойственных пыткам.  

В-третьих, Верховный суд РФ в официальном отзыве к законопроекту 
также отметил, что причинение нравственных страданий возможно без 
применения физического насилия к потерпевшему, в связи с чем санкция, 
предусмотренная в виде лишения свободы на срок от 4 до 12 лет является 
избыточной, «поскольку данная разновидность пыток имеет меньший 
характер общественной опасности по сравнению, например, с превышением 
должностных полномочий, повлекших причинение тяжких последствий с 
санкцией от 3 до 10 лет лишения свободы (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ)». 
Перевод пыток в категорию особо тяжких преступлений увеличивает срок 
давности по таким деяниям, что позволит, по мнению сенаторов, 
эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания. Подобная 
позиция возникла, очевидно, из-за скандального видео по делу «Макарова», 

                                                 
1 См.: URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/mental (дата 

обращения: 05.03.2022). 
2 См.: URL: http://www.вокабула.рф (дата обращения: 05.03.2022). 
3 См.: URL: https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=mental (дата обращения: 05.03.2022). 
4 См.: URL: https://translate.google.ru/?hl=ru&tab&sl=en&tl=ru&text=mental&op=translate 

(дата обращения: 05.03.2022). 
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обеспокоенность сенаторов вызвало то обстоятельство, что, как уже 
указывалось выше, видеонаблюдение в местах исполнения наказаний 
доказало свою неэффективность как меры по противодействию пыткам, так 
как видеозапись скрывалась должностными лицами около года и 
расследование было инициировано лишь после утечки видеозаписи в 
средства массовой информации, привлекшего огромное общественное 
внимание, это также подтверждает тот факт, что для подобных преступлений 
характерна высокая степень латентности. Однако латентность совершаемых 
преступлений не может быть основанием для неоправданного увеличения 
наказания за конкретное противоправное деяние, в ущерб принципам 
справедливости, гуманизма и равенства граждан перед законом (ст. 4, ст. 6, 
ст. 7 УК РФ), поэтому в данном вопросе мы поддерживаем обеспокоенность 
Верховного суда РФ, касательно немотивированного завышения нижнего и 
верхнего пределов санкции проектируемой нормы ч. 4 ст. 286 УК РФ. 

В-четвертых, проектируемое примечание 2 к ст. 286 УК РФ, 
предлагается изложить следующим образом: 

«Не является пыткой причинение боли или страданий, которые 
возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих 
санкций или вызываются ими случайно». 

Вновь законодатель предоставляет правоприменителю возможность 
неоднозначно толковать понятие «санкция». В уголовном праве под 
понятием «санкция»1 понимается часть статьи Особенной части УК РФ, 
которая определяет вид и размер наказания за данное преступление. 
Действия правоохранительных органов и должностных, сопряженные с 
ограничениями прав и свобод человека, а также применения физической 
силы, специальных средств и оружия для целей защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, не могут быть противоправными, если не допущено 
превышения необходимых мер процессуального или иного законного 
принуждения, в связи с чем концептуально поддерживается позиция 
Верховного суда РФ, а также предложенная судом формулировка 
примечания 2 к ст. 286 УК РФ, а именно: «пыткой не является причинение 
страданий, которые возникают лишь в результате правомерных действий 
лица или неизбежно сопряжены с такими действиями».  

В-пятых, не совсем понятно, для каких целей законодатель принял 
решение об исключении из ст. 117 УК РФ примечания, содержащее 
определение «пытки», и поместил его в ст. 286 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за преступление, совершенное должностным лицом при 
превышении должностных полномочий, в ущерб интересам государственной 

                                                 
1 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.П. Ревина. М.: 

Юстиция, 2016. С. 51. 
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власти, государственной службы и службы органов местного 
самоуправления. Подобная позиция возникла, очевидно, из-за участившихся 
случаев публичного распространения сведений о должностных 
преступлениях сотрудников ФСИН РФ в информационной-
телекоммуникационной сети Интернет, а также отрицательной реакцией 
международного сообщества на деятельность уголовно-исполнительной 
системы России. Однако данные обстоятельства не в совокупности, не по 
отдельности не должны признаваться юридически обоснованными для 
политических манипуляций с УК РФ, поэтому необходимо сохранить новое 
определение пытки в прим. ст. 117, однако доработать его, с учетом 
вышеизложенного. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования, нами было уделено 
особое внимание квалифицированному составу преступления, 
предусмотренному ч. 3 ст. 286 УК РФ, в том числе, возможности дополнения 
указанной нормы отдельным квалифицированным составом преступления, 
предусматривающим ответственность для должностных лиц за превышение 
ими должностных полномочий с применением «пытки», в контексте 
уголовно-правового обеспечения защиты прав человека и гражданина в 
местах лишения свободы. Учитывая позиции отечественных правоведов и 
рекомендаций международных организаций, по итогам работы, 
представляется возможным сделать вывод о том, что вопрос криминализация 
«пытки» в качестве отдельного состава преступления находится в 
«подвешенном» состоянии, однако в условиях массового распространения 
видеоматериалов ограниченного доступа в сети Интернет, на которых 
запечатлены тюремные издевательства над заключенными (избиения, 
сексуальное насилие, садизм, побои, оскорбления, пытки), следует более 
превентивно подойти к преступлениям, совершаемым с применением пытки 
и разработать законопроект, который позволит внести изменения в 
уголовный закон и привлекать к уголовной ответственности за совершение 
«пытки» как общественно опасного деяния, запрещенного УК РФ под 
угрозой наказания.  
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Письменная речь сотрудника полиции как гарант нормы и закона 

 
Культура речи – это знание норм современного русского литературного 

языка, а также умение выбирать и правильно употреблять слова и 
словосочетания, характерные для определенного стиля речи. 

Именно развитие культуры речи позволяет нам понять основные 
способы организации языковых средств и закономерности их использования 
для достижения максимальной эффективности общения, в том числе 
профессионального. 

Развитие и совершенствование грамотной письменной речи среди 
сотрудников полиции выступает не только в качестве важнейшего 
компонента, направленного на повышение культурного уровня, но и является 
гарантом существующих правовых норм и силы закона1. 

Письменная речь российских органов правопорядка должна быть 
построена на основе выбора необходимых языковых средств, которые 
позволят в той или иной ситуации общения достичь необходимых 
качественных результатов, направленных на устранение языковых и 
коммуникационных барьеров в процессе осуществления профессиональной 
деятельности.  

Сотрудник полиции обязан не только знать нормы действующего 
российского и международного законодательства, хорошо ориентироваться в 
законодательно-правовом поле, но и уметь правильно выстраивать свою 
речь, учитывая задачи профессионального общения2.  

                                                 
1 Воронцова Ю.А., Хорошко Е.Ю. Речевая культура как условие эффективной 

профессиональной коммуникации сотрудника полиции. // Сборник научных трудов 
Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. Белгород, 
2015. С. 14–18. 

2 Посиделова В.В., Пхешхов Э.М.  Развитие навыков письменной речи у сотрудников 
органов внутренних дел в рамках профессионального обучения // Перспективы 
государственно-правового развития России в XXI веке. Сб. материалов Всерос. науч.-
теорет. конф. курсантов и слушателей вузов МВД России, студентов гуманитарных вузов, 
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Эффективность и качество работы полицейского в повседневной 
профессиональной деятельности зависит от базовых знаний в области 
действующего законодательства, а также от умений находить и использовать 
необходимые и уместные слова и речевые обороты в процессе общения, как с 
коллегами, так и с обычными гражданами. Высокий уровень письменной 
грамотности свидетельствует о достаточном уровне профессионализма. 

Процессуальная и служебная официальная документация должна 
оформляться сотрудником полиции на основе национально-литературного 
языка и в соответствии с необходимой формой изложения материала1. 
Сотрудник полиции обязан осуществлять оформление реальной 
документации в соответствии с высокими требованиями, которые 
предполагают точность, логичность, ясность, правильность изложения 
материала, обоснованность выводов, следование определенному стилю, 
соответствующему жанру документа2. 

Важно помнить, что грамотная письменная речь представителя 
правопорядка зачастую отражает характер его поведения в 
профессиональной деятельности, имеющей коммуникативно-направленный 
вектор в сфере взаимоотношений между населением и образует 
обязательную форму профессионального существования. Данный аспект 
требует овладение необходимыми базовыми составляющими речевой 
культуры, которые представляют единство всех ее компонентов: 
коммуникативного, этического и нормативного. 

Недостаточный уровень письменной, а порой и устной речи сотрудника 
полиции приводит к возникновению различного рода ошибок, которые 
накладывают негативный оттенок на его профессиональные качества. В 
связи с этим, на сегодняшний день вопросы повышения культуры речи и 
письменной грамотности следует считать актуальными. Пристальное 
внимание общественности к заявлениям чиновников, политиков, 
сотрудников полиции, излагаемые в устной или письменной форме, так же 
выступают в качестве предмета отдельного изучения, а их коммуникативная 
компетентность является сферой различных научных интересов, поэтому 
ошибки в их речи «замечаются быстрее и оцениваются строже»3. 

                                                                                                                                                             
адъюнктов, аспирантов и соискателей. Ростов н/Д: ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2019. 
С. 561–565. 

1 Посиделова В.В. Литературный язык в свете  прагматики речевого общения // 
Научно-теоретические аспекты коммуникативных методик в процессе языковой 
подготовки сотрудников органов внутренних дел [Электронное издание]: сборник 
материалов Международной научно-практической конференции, г. Уфа, 8 окт. 2020 г. / 
под общ. ред. Е.А. Петровой. Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2020. 

2 Новосельцева В.А. Русский язык и культура речи: Курс лекций. ДГСК МВД 
России, 2012. 40 с. 

3 Волкова Л.Б. О культуре письменной речи государственных служащих 
(нормативно-стилистический аспект) // Инновационная наука, 2016. № 2. С. 78–80. 
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Недостаточный уровень грамотности среди сотрудников полиции в 
сфере письменной культуры речи выступает существенным препятствием в 
их работе. На сегодняшний день общий уровень культуры речи, в том числе 
уровень языкового общения  среди  работников не отвечает необходимым 
стандартам для лиц, входящих в систему правоохранительных органов. 
Довольно часто, в нашей повседневной жизни, можно встретить сотрудника 
полиции, который не может грамотно оформить необходимую 
документацию, которая должна составляться по стандартам и образцам 
официально-делового стиля речи, действующего законодательства, правилам 
ведения делопроизводства. Увы, но некоторые даже не умеет логично, точно 
и убедительно выражать свои мысли1. 

Сотрудник полиции обязан стремиться к постоянному повышению 
общей письменной культуры речи, расширению своего кругозора, а также 
повышению своего внимания к языку. Важно выработать привычку или взять 
за основу проверять правильность своей письменной и устной речи, а также 
хорошо ориентироваться при выборе необходимых и уместных языковых 
средствах и формах, как во время заполнения необходимой повседневной 
служебной документации, так и при выступлениях в средствах массовой 
информации. Полицейский обязан помнить, что его уровень грамотности 
является отражением не только его личного качества, но и всего учреждения 
в котором он несет службу. 

Сотрудник полиции, как должностное лицо, обязан осуществлять свою 
служебную деятельность, исключительно в рамках существующих законов и 
нормативно-правовых актов и должен демонстрировать не поверхностные, а 
углубленные знания норм литературного языка, устной и письменной речи. 
Он должен уметь самостоятельно выстроить монолог и поддерживать диалог, 
в том числе и отражать правильно стилистические и синтаксические правила 
при написании различных отчетов, протоколов, заявлений и других 
письменных документов.  

Также следует отметить, что навыки официального общения 
полицейского зависят во многом от него самого, от его ежедневной и 
кропотливой работы над повышением уровня знаний, совершенствования 
умений и, конечно же, от терпения, поскольку нельзя просто взять и в один 
миг превратиться в сотрудника с высоким уровнем грамотности, нет, 
необходимо работать, работать и еще раз работать над письменной и устной 
речью. 

Правильно оформить документ выступает одной из важнейшей 
составляющей служебной деятельности полицейского, поскольку документ 

                                                 
1 Воронцова Ю.А., Хорошко Е.Ю. Типичные ошибки в письменной речи 

сотрудников полиции // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2018. № 1(72). 
С. 74–78.  URL:https://e-koncept.ru/2016/96364.htm (дата обращения: 12.03.2022). 
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является текстом, который управляет действиями людей и обладает 
юридической значимостью1. 

В любом правовом документе должен быть логически изложен 
текстовый материал, с лаконичными и мотивированными выводами или 
заключениями, с четким соблюдением стиля речи на всем протяжении 
составления документа, соответствующего содержанию теста. 

Служебная документация, в том числе и юридического характера, 
должна сочетать в себе строгое изложение правовых норм на основе 
доступности и понятности и в соответствии с мыслями (текстуальными 
выражениями).  

Важно, чтобы полицейских всегда помнил, что «речь  это не только, 
средство выражения мыслей и чувств, но и своеобразный паспорт, по 
которому можно определить возраст, профессию, уровень интеллектуального 
развития»2. 

Таким образом, в качестве важного итогового заключения хотелось бы 
отметить, что письменная речь представителя органов правопорядка является 
важнейшим показателем его профессионализма и компетентности и, при 
этом неважно рядовой это сотрудник или же представитель из высших 
должностных чинов, грамотно писать обязан каждый из них. Ежедневное 
усвоение новых порций знаний, совершенствование умений и навыков 
речевого поведения полицейского ведет к повышению качества и уровня 
речевой культуры, а так же к формированию его положительных личностных 
и профессиональных качеств, что в свою очередь способствует к 
становлению и укоренению позитивного образа полиции среди обычных 
граждан. 

Формирование профессиональных речевых навыков и умений среди 
сотрудников правоохранительных органов является одним из ключевых 
моментов современного гражданского общества. При этом очень важно, 
чтобы позитивные ноты устремлений к повышению уровня письменной 
грамотности исходили лично от каждого сотрудника, который несет службу 
в системе правопорядка. Кроме того, в процессе работы с документацией 
полицейский обязан придерживаться определенной методики, которая 
существует в системе правоохранительных органов и которая способствует 
поддержанию необходимого уровня грамотности современного 
полицейского.  

 
 

                                                 
1 Сидорова Н.И. Роль русского языка в структуре профессиональной 

компетентности сотрудника ФСИН России//Человек: преступление и наказание, 2015.  
№ 2(89). С. 179–183. 

2 Посиделова В.В., Кугут А.В. Формирование коммуникативной компетентности 
сотрудников правоохранительных органов. // Актуальные проблемы борьбы с 
преступлениями и иными правонарушениями, 2020. № 20-2. С. 123–124. 
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«Деятельность сотрудников органов внутренних дел» 
 

Деятельность сотрудников органов внутренних дел связана с 
выполнением задач повышенной сложности. Каждый день они сталкиваются 
с ситуациями, когда тому или иному человеку нужна помощь. Ведь именно 
сотрудники полиции незамедлительно приходят на помощь каждому, кто 
нуждается в их защите от преступных и иных противоправных 
посягательств. Полиция защищает жизнь, здоровье, права и свободы не 
только граждан нашего государства, но и иностранных граждан, лиц без 
гражданства1.  

В повседневной жизни сотрудники нередко попадают в ситуации, когда 
субъектами тех или иных правонарушений или преступлений становятся 
иностранные граждане. В общении с иностранцами сотрудники органов 
внутренних дел должны быть особенно грамотны, вежливы и тактичны2. 
Ведь лицам, не владеющим русским языком, достаточно трудно вступить в 
диалог с русскоговорящим человеком.  

Другая ситуация возникает, когда сотрудник полиции не может понять 
дальнейшие действия и речь иностранного гражданина, лишь потому, что он 
не владеет базовыми знаниями английского разговорного языка.  

Во время диалога с иностранцем сотрудник должен внимательно его 
выслушать, а уже затем предпринять меры для наиболее эффективного 
разрешения ситуации. Помимо этого, сотрудник полиции не должен забывать 
о том, что он несет колоссальную ответственность за выполнение своего 
служебного долга и незнание языка не освобождает его от выполнения 
поставленных задач.  
                                                 

1 О полиции: федер. закон Российской Федерации от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ. 
Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации (утвержден приказом МВД России от 26 июня 2020 г. № 460 «Об 
утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации». Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В связи с этим сотруднику органов внутренних дел следует обращать 
особое внимание на саморазвитие в области изучения иностранных языков. 
Ведь эти знания помогут ему не только обогатить свой лексикон, но и 
намного упростить, облегчить свою практическую деятельность.  

Станислав Ежи Лец утверждал, что: «Не зная иностранных языков, ты 
никогда не поймешь молчания иностранца»1. В своей профессиональной 
деятельности сотруднику важно найти подход к каждому гражданину, будь 
это гражданин Российской Федерации или иного иностранного государства. 
Общаясь с иностранцами, вы никогда не поймете их намерений, 
интересующий проблем, жизненно важных вопросов, не зная их родного 
языка. Знания английского позволяют найти точку соприкосновения между 
сотрудником и гражданином, заметно минимизировать время, затраченное на 
выявление и раскрытие преступления.  

Как говорил Карл Великий: «Владеть другим языком – значит иметь 
вторую душу»2. То есть, владея английским языком, сотрудник «обретает» 
вторую душу, попадает в другое измерение, в котором стремиться к 
взаимодействию с гражданами других государств, активно разрешает их 
проблемы, поддерживает с ними обмен информацией, тем самым обогащая 
культуру речи граждан России.  

В период глобализации Россия во многом заимствует опыт зарубежных 
стран. Всемирное интегрирование и унификация происходят не только в 
экономической, политической сферах, но и в культурной сфере. Ярким 
примером могут служить англицизмы.  

Англицизмы – слова, словосочетания, которые получили широкое 
распространение и активное использование в лексиконе граждан Российской 
Федерации, в том числе в лексиконе сотрудников органов внутренних дел. 

Русский язык не стоит на месте, он постоянно развивается и 
обогащается. По мнение лингвистов, языковедов, переход лексических 
единиц из одного языка в другой, достаточно распространенный процесс в 
современном мире. В большинстве случаев языком-донором является именно 
английский язык. 

Распространение англицизмов в русском языке прослеживалось в 
период с XVIII по XIX века. Это началось приблизительно в 1990-е годам, 
когда в России наблюдался усиленный процесс обогащения русского языка 
за счет заимствования иностранных слов. На протяжении всего периода 
развития нашего государства все больше жителей стали заимствовать 
английские слова. 

Отличительными особенностями англицизмов являются наличие у 
большинства из них: 
                                                 

1 Цитаты об изучении иностранных языков [Электронный ресурс] // Linguis: сайт. 
Режим доступ http://linguis.net/quotes-about-language-learning/а (дата обращения: 
21.03.2022). 

2 Там же. 
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• характерное «инговое» окончание  (ing). Например, митинг (с англ. 
meeting  совещание) 

• специфические суффиксы  мент (ment), -ep (er), -ист (ist), -ор (or). 
Например, менеджмент (с англ. мanagement  управление), хакер (с англ. 
hacker – взломщик), дилер (с англ. dealer – продавец) 

Существует несколько видов англицизмов, в зависимости от способа 
их заимствования. Сотрудники органов внутренних дел в своей 
профессиональной деятельности используют различного рода англицизмы, 
например: 

-прямые англицизмы (фоно-заимствования) – звучание слова на 
английском языке совпадает со звучанием данного слова на русском. 
Примером может послужить одна из самых серьезных мер пресечения на 
этапе предварительного следствия – арест (англ. аrrest  [əˈrest]); 

- экзотизмы – такие слова, которые возникают в культуре того или 
иного народа. Отличаются эти слова тем, что они не имеют синонимов в 
русском языке. Например, представим такую ситуация: гражданин П. 
совершил убийство гражданина В., на месте совершения преступления было 
установлено, что смерть наступила от удара по голове металлическим 
предметом, а именно телефоном IPhone 8S plus. Так вот слово IPhone и будет 
тем экзотизмом, которого раньше не существовало в русских реалиях до 
2007 года; 

- гибриды – слова, которые в процессе заимствования изменили 
грамматику, морфологию исходного языка и приняли правила русского 
языка. Например, (зачекиниться – check in (отметиться); 

- варваризмы – слова, перешедшие  из английского языка в русский без 
существенных изменений и закрепившиеся в речи сотрудников полиции. 
Например, face control[feɪs kɒnˈtrəʊl] – фейс-контроль, raider[ˈreɪdə] – рейдер, 
захватчик1.  

Многие слова, заимствованные в то время, до сих пор используются 
сотрудниками органов внутренних дел в современном мире. Таковыми, 
например, являются слова дилер, маркетинг, рейдер, хакер и многие другие 
слова. Всем известно, что дилер – это физическое или юридическое лицо, 
которое непосредственно является продавцом и реализатором. Дилер может 
быть привлечен к уголовной ответственности за незаконное производство, 
сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконный сбыт или пересылку растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества (статья 
228.1 УК РФ).  

                                                 
1 Англицизмы, английские слова в русском языке – примеры [Электронный ресурс] // 

Lim English: сайт. Режим доступа: https://lim-english.com/posts/anglicizmy (дата обращения: 
21.03.2022). 
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Слова, связанные с профессиональной деятельностью сотрудников 
органов внутренних дел, такие как киллер, коп, деквент, а также 
общеупотребляемые всеми гражданами слова: коммуникация, дистрибьютор, 
менеджер привычны и понятны нам. То есть это говорит нам о том, что 
данные слова настолько устоялись в нашей речи, что нам нет необходимости 
использовать их русскую версию.  

Обращаясь к толкованию употребляемых англицизмов, у нас не 
возникает вопрос, кто такой киллер. Всем известный факт, что киллер (англ. 
killer – to kill убивать) – наемный убийца; преступник, совершающий 
убийство по заказу. Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегова, 
Н.Ю. Шведовой трактуют слово киллер как профессиональный наемный 
убийца. То есть в большинстве случаев мы употребляем не словосочетание 
«наемный убийца», а краткий и лаконичный англицизм «киллер».   

Следует обратить внимание на историю становления и заимствования 
слова киллер. В 1989 году производством Гонконг был снят фильм 
«Наемный убийца», оригинальное название «Dip huet seung hung», а уже в 
1994 году производством Канада был снят фильм «Киллер» (оригинальное 
название «Killer»). То есть после 1990 года в лексиконе граждан Российской 
Федерации, в том числе сотрудников полиции устоялось понятие киллера, 
как наемного убийцы.  

Что касается употребления неофициального в России слова «коп» 
(англ. cop – copper полисмен – to cop поймать, схватить на месте 
преступления). В частности в США - неофициальное название полицейского 
(«классический коповый боевик»). 

Обратимся к еще одному интересному слову-англицизму, которое 
нередко употребляется сотрудниками полиции в служебной деятельности. 
Деликвент (англ. delinquent виноватый, провинившийся) – лицо, 
совершившее правонарушение. Произошло от словосочетания деликвентное 
поведение, т. е. противоправное поведение субъекта правонарушения, 
преступления1. 

Англицизмы имеют как положительное, так и отрицательное значение 
в становлении как языка всего российского народа, так и лексикона 
отдельного сотрудника полиции. Первая позиция заключается в том, что в 
современном мире, когда Россия взаимодействует с рядом иностранных 
государств, наблюдается процесс освоения, обогащения и заимствования 
иностранных слов, в частности английских. Благодаря этому, родной язык 
сотрудников органов внутренних дел становится наиболее емким, развитым, 
а речь – выразительной. Данный оборот помогает совсем иначе 
интерпретировать обыденные фразы и слова, проявить творческий подход к 
изучению семантики слов на всех этапах и уровнях языковой системы.  

                                                 
1 Дьяков А.И. Словарь [Электронный ресурс] // Словарь англицизмов: сайт. Режим 

доступа: http://anglicismdictionary.ru/Slovar (дата обращения: 21.03.2022). 
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Многие ученые, политики, общественные деятели выразили 
недовольство и установили негативное влияние англицизмов на речь 
сотрудников полиции. Они посчитали, что заимствование иностранных слов, 
их повседневное употребление влечет «угасание» национальной культуры, 
родного языка граждан. По их мнению, сотрудники органов внутренних дел, 
употребляя многочисленные англицизмы в своей речи, теряют самобытность 
и национальную особенность родного языка, что в последующем влечет к 
косноязычеству, повышению безграмотности и утрате общей российской 
культуры. 
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Коммуникативный имидж сотрудника полиции 
 
Деятельность сотрудников правоохранительных органов, как 

представителей социального института, всегда находится в центре внимания 
населения. Это обусловлено спецификой возложенных задач, которые 
нацелены на обеспечение защищенности населения от угроз криминального 
характера, обеспечение правопорядка. Для эффективного осуществления этих 
задач сотрудникам полиции необходимо стремиться завоевать доверие и 
поддержку граждан, поэтому исследование полицейского дискурса является 
одним из востребованных направлений в современной лингвистике. Все 
сотрудники полиции должны быть к готовы к эффективной 
профессиональной и обыденной коммуникации, так как именно от этого 
будет зависеть успешное осуществление поставленных целей и задач. 
Сотрудники полиции выступают в качестве представителя государственной 
власти, способны оказывать существенное влияние на общественно-
политическую жизнь государства, в том числе в периоды кризисных явлений, 
поэтому к личности полицейского предъявляются высокие требования как в 
плане общей эрудиции и профессиональных качеств, так и в плане владения 
нормами речевой культуры и способности эффективно общаться с 
гражданами, нарушившими правовые нормы, и с теми, кто правонарушения 
не совершал. Очевидно, что коммуникативные навыки (навыки эффективного 
общения) сотрудника могут оказать большое влияние на результативное 
осуществление превентивной функции полиции, которая является одной из 
приоритетных. 



1137 

Важную роль в процессе осуществления этой функции имеет успешное 
профессиональное межличностное общение и коммуникативный имидж 
сотрудника полиции. Существуют разные подходы к определению понятия 
«имидж», мы рассматриваем имидж как результат коммуникативного 
процесса между людьми. В определении Т.В. Романовой «имидж  
обобщенный портрет личности, создающийся в представлении 
общественности на основании заявлений и практических дел»1. 

Социология трактует «имидж» как статусный образ, определенную 
социальную роль: «...имидж  совокупность представлений, сложившихся в 
общественном мнении о том, как должен вести себя человек в соответствии 
со своим статусом»2. 

«Коммуникативный имидж» рассматривается как долговременная 
коммуникативная роль человека.3 При этом под «коммуникативной ролью» 
понимают принятое для той или иной социальной роли коммуникативное 
поведение, образ, который создается человеком в процессе общения для 
достижения определенной цели. 

Процесс создания положительного коммуникативного имиджа 
полицейского, который обеспечивает правопорядок, приходит на помощь в 
случае нарушения правопорядка, который выполняет свой долг в условиях 
сложной и опасной борьбы с криминалом, имеет многогранный характер и 
требует больших усилий. В этом процессе участвует ряд субъектов: 
сотрудники полиции, СМИ и население. «Полиция регулярно информирует 
государственные и муниципальные органы, граждан о своей деятельности 
через средства массовой информации, информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет, а также путем отчетов должностных 
лиц перед законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
представительными органами муниципальных образований и перед 
гражданами»4. Помимо этого, киностудии снимают художественные фильмы, 
сериалы, демонстрирующие деятельность сотрудников правоохранительных 
органов.  

Все это позволяет сформировать определенный образ в сознании 
граждан. Важную роль играет и непосредственный контакт населения с 
полицейскими. Внешний вид, форма, поведение, речь, жесты являются 
факторами, которые оказывают влияние на впечатление и в дальнейшем 

                                                 
1 Романова Т.В. Коммуникативный имидж и речевой портрет современного 

политика // Политическая лингвистика.2009. С. 109. 
2  Карасик В.И. Языковой круг: личность,концепты,дискурс. Волгоград. 2002. 476 с. 
3 Романова Т.В. Коммуникативный имидж и речевой портрет современного 

политика // Политическая лингвистика. 2009. С. 109. 
4 О полиции: федер. закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011. № 8. Ст. 876. 
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отношение к полицейским1. Осуществляя свои профессиональные 
обязанности, полицейский оказывается в коммуникативных ситуациях, в ходе 
которых он общается с людьми, имеющими разный социальный статус, от 
высокообразованных до маргинальных личностей. И для того, чтобы речевое 
общение было успешных, полицейскому необходимо владеть полным 
спектром языковых стилей от высокого до низкого. Это умение так же 
является одной из важных составляющих речевого поведения полицейского, 
влияющих на впечатление, которое он производит на собеседника. 

В данной работе имидж рассматривается как образ, формируемый в 
процессе коммуникативного общения между участниками, важными 
компонентами которого являются специальные стратегии и тактики 
взаимодействия. 

В определении Переверзевой К.Г. и Жолудовой А.Н. «коммуникативная 
стратегия – это часть коммуникативного поведения или коммуникативного 
взаимодействия, в которой серия различных вербальных и невербальных 
средств используется для достижения определенной коммуникативной 
цели»2. Иначе говоря, это схема общих действий участников 
коммуникативного процесса. Одна и та же стратегия реализуется различными 
по своей сущности «коммуникативными тактиками – формами реализации в 
конкретной ситуации коммуникативной стратегии на основе владения 
техникой и правилами общения»3. Применение той или иной тактики зависит 
от психологических особенностей субъектов взаимодействия, а также 
конкретной социальной ситуации и цели коммуникативного взаимодействия. 
В связи с этим сотруднику полиции необходимо обладать умением 
правильного выбора коммуникативной стратегии и тактики. 

Исследователями выделяются следующие стратегии общения: 
1)Императивная стратегия  авторитарная форма взаимодействия с 

людьми, направленная на достижения контроля над их поведением, 
принуждения их к определенным действиям или решениям. 

2) Манипулятивная стратегия  форма взаимодействия с людьми, когда 
имеется скрытое воздействие на них с целью достижения своих намерений, а 
также стремление добиться контроля над их поведением и мыслями 

3)Диалогическая (или партнерская) стратегия  форма взаимодействия с 
людьми, направленная на взаимное познание и достижения общих целей, 
состоящая в восприятии и учете мнений людей4. 

                                                 
1 Формирование «медийного образа» сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации: учебное пособие / под ред. А.Л. Ситковского. М.: Академия 
управления МВД России, 2019. 72 с. 

2 Переверзева К.Г. и Жолудова А.Н. Стратегии и Тактики общения // Личность в 
меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2015. 

3 Там же. 
4 Переверзева К.Г. и Жолудова А.Н. Стратегии и Тактики общения // Личность в 

меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2015. 
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Если принять во внимание постулат о том, что приоритетная задача 
правоохранительных органов: своевременно и успешно выявлять, пресекать, 
раскрывать и предупреждать преступления и иные правонарушения, а так же 
результаты анализа корпуса текстов полицейского дискурса, можно сделать 
вывод о том, что манипулятивная стратегия используется наиболее часто. 
Манипулятивная стратегия включает в себя различные тактики, 
направленные на то, чтобы повлиять на собеседника в нужном для автора 
направлении1:  

1) тактика обвинения (определенному лицу приписывается вина в 
совершении противоправного деяния); 

2) тактика обличения (определенному лицу так же приписывается вина 
и при этом приводятся неоспоримые факты); 

3) тактика угрозы (как правило проявляется в словах, реже в 
действиях); 

4) дискредитация (подрыв доверия к кому-либо, имиджа, авторитета); 
5) тактика безличного обвинения (не указывается виновник). 
Рассмотрим фрагменты из фильма «Деревенский детектив»2, в котором 

сельский участковый Федор Иванович беседует с заведующим клубом. Из 
клуба пропал концертный аккордеон. Задача участкового найти аккордеон, но 
завклубом не настроен, раскрывать имеющеюся у него информацию, так как 
может быть затронута приватная сторона его жизни и жизни его подруги. 

Федор Иванович: Я сейчас сяду потихонечку на диван, а вы мне 
обрисуйте всю картинку, торопиться нам некуда, так что давайте-ка все по 
порядочку. 

Зав. Клуба: Я не вижу необходимости, Федор Иванович, ворошить 
такие интимные подробности мужской жизни. 

Федор Иванович: Ох ты, мать честная, ну что ж можно и не ворошить 
Завклубом: Тем более, что вы сами понимаете, они задевают больные 

струны 
Федор Иванович: Ааа, ну раз задевают, тогда конечно, тогда конечно, ну 

что ж, можно и не ворошить, только аккордеон тогда я вам не найду! 
В данном диалоге используется сочетание стратегий. Участковый 

начинает беседу, используя стратегию партнерства. Он считает, что у них с 
завклубом общая цель и поэтому можно «потихонечку» сесть на диван и 
«обрисовать картинку»  поговорить о случившемся. Он использует 
разговорные формы: «потихонечку, по порядочку», сленговое выражение 
«обрисовать картинку» для того, чтобы сократить социальную дистанцию 
между собой и завклубом и провести опрос в атмосфере дружеской беседы. 
Он присаживается на диван и говорит, что торопиться им некуда, тем самым 
демонстрируя свое намерение вести диалог спокойно и доброжелательно. Но 
                                                 

1 Зюбина И.А., Кумпан Н.А., Иванова А.А. Манипулятивная стратегия на 
понижение // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. 

2 «Деревенский детектив» (реж. Иван Лукинский, 1969). 
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завклубом не хочет «ворошить такие интимные подробности мужской 
жизни», «задевать больные струны» и отказывается отвечать на вопросы. Он 
переходит на официальный стиль: делает решительные однозначные 
высказывания, для усиления значимости своих слов обращается по имени 
отчеству к участковому, тем самым устанавливает социальную дистанцию. 

В такой ситуации Анискину приходиться перейти к манипулятивной 
стратегии, выраженной в «тактике угрозы». Для создания эмоционального 
напряжения он резко меняет тон разговора и строит экспрессивно 
окрашенное высказывание, в котором употребляет целое нагромождение 
междометий: «ааа, ну, ну что ж, только, тогда»; использует фигуру речи 
повтор: «тогда конечно, тогда конечно». И заканчивает свою реплику 
категоричным утверждением «не найду!». Данное сочетание тактик 
оказывает желаемое воздействие на завклубом, и он начинает рассказывать 
все интересующие участкового подробности. Примечательно, что участковый 
предпочел начать с тактики партнерства свое общение с завклубом, так как 
знает, что завклубом интеллигентный, образованный человек, 
законопослушный гражданин, который скорее всего готов сотрудничать с 
сотрудником правоохранительных органов. Участковый обращается к 
завклубом на «вы», проявляя уважительное отношение к личности 
коммуниканта. Но в деле замешана женщина. Завклубом переживает 
тяжелую душевную драму, и поэтому ему трудно говорить о происшествии. 

Приведем еще один пример использования манипулятивной стратегии 
из этого фильма. 

Федор Иванович: Слушай-ка, ребят, спойте песенку про Аниськина 
Братья Паньковы: Да нууу! 
Федор Иванович: Спойте потихонечку. 
Братья Паньковы: «поют». 
Федор Иванович: Ребят, это не пойдет, не пойдет, под гитару не пойдет, 

под аккордеон это ВО!  «ушел» 
Братья Паньковы: «начали что-то нервно обсуждать» 
В этом отрывке так же используется две стратегии. Участковый 

предполагает, что аккордеон могли украсть братья, но он не знает точно, ему 
необходимо опровергнуть или подтвердить свои предположения. Для этого 
Анискин строит разговор таким образом, чтобы планомерно речь зашла о 
пропавшем аккордеоне. ИФ опять начинает беседу, опираясь на стратегию 
партнерства. Для успешного общения он заводит тему, которая интересна 
всем участникам коммуникативного акта. Он по-дружески, используя формы 
разговорного стиля «слушай-ка, ребят», просит братьев спеть. Для смягчения 
просьбы употребляет частицу «-ка», уменьшительную форму «песенка», 
говорит о себе в третьем лице, строит неполные предложения. Братья поют. 
Общение проходит в спокойной и доброжелательной атмосфере, и как-бы к 
слову участковый упоминает аккордеон. Если информация чувствительна для 
слушателя, то появляется дискомфорт и тревога в его поведении, что 
позволяет сделать выводы о причастности к преступлению. Это 
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манипулятивная стратегия, представленная в виде тактики «безличного 
обвинения», которую использовал Иван Федорович. 

Примечательно, что в первом диалоге стратегии, на которых строилось 
общение, почти не зависят одна от другой. Если бы завклубом рассказал все, 
что знает в первой части беседы (стратегия партнерства), то вторая часть не 
потребовалась бы. Во втором диалоге стратегия «партнерства» была 
необходима для создания благоприятного фона для применения тактики 
«безличного обвинения». Попросив братьев спеть, участковый переключил 
их внимание на постороннюю тему, успокоил непринужденным общением и 
в нужный момент заговорил о том, ради чего затевалась это встреча. 

Также в данном фильме можно найти пример, в котором Аниськин 
приписывает вину Семену Панькову и при этом приводит определенные 
факты, которые представляют вину одного из братьев неоспоримой. 

Федор Иванович (подкрадывается): Семен, а Семен, а ты аккордеон-то 
куда спрятал, смотри Аниськин найдет. 

Семен Паньков (спит): Не найдет, чего ты. 
Федор Иванович: А если все-таки найдет, аккордеон-то под полком, в 

бане, зачем ты его спрятал, отвечай. 
Семен Паньков: Твоя взяла. 
Аниськин намеренно говорит о себе в третьем лице, чтобы запутать 

Семена и предъявляет факты, доказывающие его виновность. Внимание 
собеседника рассеяно и он, плохо контролируя ситуацию, признается в 
совершенном преступном деянии. В данном эпизоде участковый использовал 
«тактику обличения», так как ситуация общения имела благоприятные 
условия для применения именно этой тактики. 

Навыки продуктивного общения играют огромную роль в деятельности 
сотрудника правоохранительных органов. При выполнении своих функций, в 
ходе коммуникации с гражданами, сотрудник полиции формирует мнение о 
своей роли в обществе, а также отношение населения к органам внутренних 
дел. Достичь устойчивого положительного коммуникативного имиджа на 
практике позволяет правильный выбор и умелое применение сотрудниками 
полиции коммуникативных стратегий и тактик, направленных на создание 
образа защитника и помощника. Выбирая тактику и стратегию необходимо 
учитывать интересы коммуниканта, его образование, окружение, место 
работы, а также ряд других факторов, позволяющих определить, какой 
именно стоит перед тобой человек, и какую тактику и стратегию общения 
необходимо применить в конкретной ситуации. Представление о наиболее 
общих признаках коммуникативного имиджа полицейского, а также о 
стратегиях и тактиках его общения имеет очень важное значение. Данные 
положения возможно будет применить на практике для повышения 
эффективности взаимодействия с населением и органами местного 
самоуправления. Однако на сегодняшний день актуальной остается проблема 
формирования положительного коммуникативного имиджа полиции в силу 
стереотипного восприятия со стороны населения. 
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Способы выражения семантического элемента концепта «преступность» 
в русских крылатых выражениях 

 
Целью данной статьи является анализ способов выражения 

семантического понятия «Преступность» в прецедентных высказываниях, к 
которым относят крылатые слова и выражения. При работе со словарем 
крылатых выражений А.В. Кирсановой «2000 лучших крылатых слов и 
выражений»1 были отобраны и систематизированы все выражения, 
относящиеся к концепту «Преступность». Выяснено, что искомое понятие 
«Преступность» является актуальным и востребованным в настоящее время, 
оно содержится или подразумевается в 50-ти крылатых словах и выражениях 
словаря. 

Познание человеком явлений внешнего и внутреннего мира и 
формирование в его сознании основных представлений об окружающей 
действительности являются причиной возникновения фундаментальных 
языковых понятий, которые отражают объективную реальность и 
закрепляются в человеческом сознании в виде концептов. В современной 
когнитивной лингвистике под концептами понимают, по словам 
О.А. Жариной, «аккумулированные наиболее существенные знания человека 
об окружающем мире»2.  Следовательно, языковая репрезентация концептов 
является внешним проявлением сформировавшейся в сознании носителя 
языка национально-культурной картины мира.   

Изучение концепта «преступность» посредством устойчивых 
прецедентных единиц языка и речи (слов, высказываний, текстов, ситуаций 
общения), к которым относятся крылатые слова и выражения, позволяет 
рассмотреть и объяснить особенности культурно-обусловленных 
индивидуальных и общественных знаний о мире, накопленных внутри 

                                                 
1 Кирсанова А.В. 2000 лучших крылатых слов и выражений. Толковый словарь. М.: 

Мартин, 2020. 448 с. 
2 Жарина О.А. «Концепт» vs «фрейм»: проблема дефиниции и соотношения 

понятий в современной когнитивной лингвистике // Балтийский гуманитарный журнал, 
2017. Т. 6. № 3(20). 
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определенного языкового сообщества с учетом исторической, социальной, 
морально-нравственной и культурологической информации о народе.  

В качестве языкового материала выбраны крылатые слова и 
выражения, т. е. «устойчивые языковые единицы, которые регулярно 
воспроизводятся носителями языка в определенных ситуациях общения, и 
восходят к определенному прецедентному тексту или высказыванию 
известного лица»1 и которые по праву считаются «золотым фондом мировой 
и национальной культуры».  

Имея в виду выше сказанное, рассмотрим способы выражения 
семантического элемента ‘преступность’ в крылатых словах русского языка, 
включенных в словарь «2000 лучших крылатых слов и выражений» 
А.В. Кирсановой. Из данного словаря методом сплошной выборки отобрано 
50 крылатых слов и выражений, имеющих отношение к семантическому 
полю концепта «преступность». Собранный материал систематизирован по 
способам выражения изучаемого концепта в составе крылатого слова.  

Представляется очевидным, что концепт «преступность» носит социо-
гуманитарный и морально-нравственный характер и, несомненно, имеет 
национально-культурное своеобразие. Семантическое поле концепта 
«преступность» включает в себя следующие смысловые приращения: 
«закон», «право», «страж порядка», «правонарушение», «преступное 
деяние», «преступник», «жертва», «судебный процесс», «наказание», 
которые отражены в репрезентации рассматриваемого концепта 
«преступность» эксплицированным (14 единиц) и имплицированным 
(36 единиц) способами. 

По этому признаку выделяются, прежде всего, односоставные или 
сложные по структуре крылатые слова с лексически невыраженным 
(имплицированным) концептом, которые на первый взгляд не являются 
выражением концепта «Преступность», но содержат его в своем значении, 
например: Рога и копыта; Огнем и мечом; Господа ташкентцы; Патронов не 
жалеть; Червонный валет; Дать на лапу; Остап Бендер; Железом и кровью; 
Вывести на чистую воду и подобные. Таких крылатых слов в собранном 
материале большинство – 36 единиц. Большая часть этих крылатых слов 
воспринимается в качестве образной характеристики концепта 
«преступность» при соотнесении их с соответствующей 
экстралингвистической ситуацией, которая является в культурологическом и 
языковом плане общей, знакомой для носителей языка и позволяет 
идентифицировать и сопоставлять прямой и метафорический смысл этих 
высказываний, например: Рога и копыта – название любого ловко 
организованного мошеннического предприятия; Шарашкина контора – 
употребляется по отношению к группе жуликов, обманщиков; Распни его – 

                                                 
1 Середа А.Ю. Способы выражения семантического элемента «женщина» в русских 

«крылатых словах» // Оригинальные исследования, 2020. Т. 10. № 6. С. 292–297. 
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настойчивое требование людей, ослепленных ненавистью к кому-то, 
применить самые суровые меры наказания и другие. 

Среди них различаются крылатые слова, включающие метафорическую 
репрезентацию концепта «преступность» по семантическому элементу: 

- криминальная профессия, род занятий или особенности поведения 
(всего 12 единиц), например: Остап Бендер, сыновья лейтенанта Шмидта, 
Поприщин, Джентельмены удачи, Ноздрев, Лиса Патрикеевна, Герострат, 
Каин. Каинова печать, Иуда, Брут. И ты, Брут! и другие. В отобранных 
единицах доминирует значение «жулик, мошенник, обманщик, аферист», на 
что прямо указывает словарь, например: Чичиков название пронырливого 
карьериста, афериста; Поприщин  нарицательное имя маньяка, выражающего 
бредовые идеи; Ноздрев  нарицательное имя для пустого болтуна, сплетника, 
мелкого жулика; Ноздревщина  синоним болтовни и хвастовства. 

Большинство однословных или сложных по структуре крылатых слов, 
включающих имена собственные, относятся к определенному литературному 
произведению, библейскому тексту, фольклорному или историческому 
источнику, и для успешной коммуникации требуют знания, хотя бы самого 
общего, содержания текста-источника или исторического события. В таких 
случаях на литературный источник прямо указано в словарной статье, так как 
прецедентный текст является и культурологическим и семантическим фоном 
крылатого слова или выражения, иначе их метафорический смысл 
утрачивается и могут потребоваться дополнительные пояснения или 
уточнения, которые затрудняют успешную коммуникацию. 

- страж правопорядка, например: Держиморда, Слуга Фемиды.  
- правонарушения (10 единиц): Борзыми щенками брать, Дать на лапу, 

Шарашкина контора, Гнаться за длинным рублем, Злачное место, Сделать 
свое черное дело, Смертный грех, Безгрешные доходы и другие. Например: 
Дать на лапу  дать взятку. 

- наказание (7 единиц), например: Патронов не жалеть, Выйти сухим из 
воды, Веревка плачет, Где раки зимуют, Дать по шапке  наказать за 
проступки и другие. 

Кроме того, выделяются крылатые слова с лексически выраженным 
(эксплицированным) концептом, которых в нашем материале меньшинство – 
14 единиц, например: Бандиты печати; Разбойники с большой дороги; На 
воре и шапка гори; Отдавать на поток и разграбление; Избави, Бог, и нас от 
этаких судей и подобные. 

Среди них также различаются крылатые слова, включающие 
лексическую репрезентацию концепта «преступность» по семантическому 
элементу: 

- криминальная профессия, род занятий или особенностям поведения 
(жулик, мошенник, вор, обманщик, проходимец, аферист, всего 6 единиц): 
Разбойники пера и мошенники печати, бандиты печати, на воре и шапка 
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горит, и др. Например: На воре и шапка горит  употребляется в отношении 
того человека, который своим поведением или словами сам себя выдает. 

- закон (2 единицы), например: Когда гремит оружие, законы молчат, 
Закон джунглей; 

- жертва, потерпевший, например: Жертва вечерняя, Жертва 
общественного темперамента, Приносить жертву Молоху  употребляется в 
качестве выражения жестокой и неумолимой силы; 

- осуществление правосудия, суд (6 единиц): Преступление и 
наказание; Египетские казни, Египетский плен, Кинжал в грудь; Суд Линча, 
Суд Соломона;  

- преступления, правонарушения, например: Избиение младенцев – 
жестокое обращение с детьми или с кем-то беззащитным, Удар в спину – 
коварный, предательский поступок. 

Проанализировав собранный материал, мы пришли к выводам, что: 
- большинство крылатых слов и выражений содержит лексически 

невыраженную семантику концепта «преступность»; 
- маркерами метафорической семантики большинства подобных 

единиц (например, для иностранцев) служит нарушение логической и 
смысловой сочетаемости входящих в них лексических компонентов: Концы в 
воду, Веревка плачет, Шарашкина контора, Гнаться за длинным рублем и 
подобные; 

- крылатые выражения, имеющие в качестве компонента имена 
собственные, предполагают знание прецедентного текста, который является 
их опорным семантическим фоном, а использование таких крылатых 
выражений говорит об определенном уровне начитанности и 
интеллектуальности участников коммуникации; 

- меньшинство крылатых выражений содержит лексически 
выраженную семантику концепта «преступность», совокупное 
метафорическое значение подобных выражений передает негативные 
характеристики различных качеств человека, действий или ситуаций, 
например: Суд Линча  расправа над кем-либо без суда и следствия; Суд 
Соломона  мудрый и скорый суд. 

Подводя итоги, отметим, что крылатые слова и выражения являются 
частью культуры, истории и ментальности народа, имеют яркую оценочно-
эмоциональную окраску и способствуют точной и образной номинации 
различных явлений действительности, поскольку являются совокупностью 
хранимых в человеческой памяти ассоциаций и систематизируют их 
отдельные детали в единое целое.  
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Влияние перевода на процесс изучения иностранного языка 
 

При изучении иностранных языков, безусловно, большое внимание 
уделяется переводу как организатору формирования коммуникативной 
компетенции человека. Современный круг учебников по иностранному 
языку, а также множество языковых программ дают возможность для 
качественного изучения иностранного языка. Более того, современные 
учебные материалы характеризуются современной формой подачи 
информации, а также актуальность предоставляемого контента в сочетании с 
разнообразием практических заданий. Однако, практика показывает, что 
предельно мало внимания уделяется «учебному переводу»1. 

Что мы понимаем под этим термином? Давайте определимся с 
толкованием самого слова «перевод». В общем смысле его можно 
воспринимать как средство межъязычного общения, непосредственного 
сопоставления нескольких языков, а также процесс формирования 
вторичного текста, полученного в результате переводческой деятельности. 
Стоит обратить внимание на некоторые особенности, проявляющиеся в 
процессе осуществления перевода, а именно взаимодействие слушания и 
говорения, или же письменной речи и устной. В связи с тем, что в процессе 
обучения перевод используется лишь как средство изучения иностранного 
языка, то такой перевод называется учебным.  

Соответственно, мы имеем полное право рассматривать учебный 
перевод как совокупность определенных знаний и умений в области 
осуществления перевода, для совершенствования общего уровня владения 
иностранным языком, в связи с чем мы можем отнести его к видам речевой 
деятельности, выполняющей следующие функции: 

‐ Интеллектуальная, т. е. переводческая деятельность точно также 
как и язык выполняет оперирование понятиями; 

‐ Экспрессивная, подразумевает воплощение эмоций и 
художественной выразительности; 

                                                 
1 Богомолова А.Ю., Соколов Ю.В. Иностранный язык как средство профессио-

нальноличностного обучения // Вестник ОГУ, 2000. № 3. С. 32–36. 
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‐ Волевая  средство просьбы или же приказа. 
‐ Коммуникативная, являющаяся самой главной из всех функций, 

поскольку является связующим звеном между ними и способствует их 
реализации. 

Размышляя о значении перевода при изучении иностранного языка, 
стоит говорить о методах, используемых при изучении. Так, грамматико-
переводной метод подразумевает переход от слова к слову в осуществлении 
перевода, акцентируя внимание на общем значении слова без оценки смысла 
всего текста в целом. Таковым является, например, London is the capital 
of Great Britain, its political, economic and cultural center. Данная фраза 
является клишированной и зачастую не имеет информативной подоплеки. 
Следует отличать такой перевод от дословного, характеризующегося 
осмысленностью и называть пословным1. 

Пословный перевод весьма прост, поскольку перевод осуществляется в 
том же порядке слов, как и в исходном тексте без учета смыслового 
объединения слов друг с другом, например, I left my spectac leson the table 
down stairs  я оставил свои очки на столе внизу. 

Но также существует прямой метод, при котором в приоритет ставится 
именно живой язык, звуковая постановка речи, где это же предложение мы 
можем сконструировать иначе, к примеру, я оставил свои очки внизу на 
столе. Ученые выявили, что при таком методе, с использованием вербальных 
и визуальных жестов, иностранный язык усваиваться гораздо легче и 
быстрее. 

Да, можно привести множество примеров, где каждое слово в составе 
предложения будет восприниматься точно, в его лексическом значении. Мы 
можем иметь четкое понимание при обращении таких лексем как «inside» и 
«job», но как объяснить значение выражения «aninsidejob»? Мы можем 
пояснять его значение, довольствуясь пословным переводом, а можем 
прибегнуть и к дословному, акцентируя внимание на каком-то ключевом 
слове, и посредством перефразирования достигнуть смыслового 
объединения. Ведь мы понимаем, что, соединив данные слова в 
словосочетание мы получим что-то связанное с работой внутри чего-либо, 
однако данное выражение можно отнести к числу профессионализмов, 
означающее «преступление, которое совершено кем-то из своих». 

Однако, как показывает практика, основной проблемой передачи 
верного смыслового образа выражения является различие метафорических 
образов как русской, так и иностранной речи, подчеркивая тем самым 
возникновение сложности при изучении иностранного языка в силу различий 
на социокультурном уровне2. Довольно яркие примеры можно привести, 
                                                 

1 Щукин А.Н. Методика обучения речевому общению на иностранном языке: 
учебное пособие для преподавателей и студентов языковых вузов. М.: Икар, 2011. 454 с. 

2 Бурукина О.А. Перевод английских юридических документов: учебник. М.: 
Флинта: Наука. 2005. 



1148 

обращаясь к русским фразеологическим оборотам или же английским 
идиомам. Так, популярное выражение «как на горе рак свистнет» находит 
свой английский аналог в выражении «whenpigsfly». То есть мы наблюдаем 
одинаковую смысловую структуру, выстроенную посредством 
использования абсолютно разных слов и понятий. При изучении 
иностранного языка, основная задача будет заключаться в правильном 
понимании таких идиом, корректным оперировании ими. 

Так же, мы бы хотели обратить внимание на порядок интерпретации 
модальных глаголов. Опять-таки, модальность абсолютно по-разному 
передается в каждом из языков. К примеру, одному слову, окрашенному 
модально в русском языке («должен») сопутствует ряд модальных слов в 
английском («must», «should», «tobeto», «ought» и т. д.). В связи с чем, для 
построения адекватной коммуникации необходимо разобраться в 
модальности и ее нюансах, во избежание построения неверных импликаций у 
обучающегося. 

Мы провели работу по выявлению причин осуществления 
некорректного перевода, разделив их на следующие группы: 

‐ Перевод фразеологизмов. Зачастую, для верного разъяснения следует 
провести культурологический анализ, ссылаясь на специфику деятельности, 
к которой обращен тот или иной фразеологизм. К примеру, выражение 
«topullthewooloverone’seyes» дословно переводится как «растянуть шерсть 
перед глазами», олнако его фразеологическое значение  всем известное 
«пустить пыль в глаза». 

- Прямой перевод слов, требующих комментариев для разграничения 
значений. К примеру, МВД (Министерство Внутренних Дел) в РФ является 
правоохранительным органом из числа федеральных органов 
исполнительной власти, аналогичное название на английском языке  
DepartmentoftheInterior. Но стоит сделать оговорку, что в США данный орган 
относится отнюдь не к правоохранительным, в его компетенции вопросы 
соблюдения экологического законодательства, контроль за состоянием дорог 
и т. д. 

- Осуществление перевода длинных словосочетаний в усеченной 
форме, и наоборот.  Понятие, употребляемое в правоохранительной практике 
в РФ как «вождение автотранспортного средства в состоянии алкогольного 
опьянения» звучит на английском языке в более сокращенной форме и даже 
не полностью раскрывает смысл выражения, поскольку дословно 
переводится как «вождение под воздействием»  «drivingundertheinfluence», не 
оговаривая о каком именно воздействии идет речь. 

- Неверное соотношение родовых и видовых признаков или же вовсе 
их слияние при осуществлении перевода1. Убийство, причинение смерти  

                                                 
1 Короткова Л.А. Критерий однозначности в употреблении терминов // Ученые 

записки Российского государственного социального университета, 2011. № 10(98). С. 151–155. 
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«murder» принято разделять на умышленное  «homicide» и неумышленное  
«manslaughter», где на русском языке термин «убийство» будет являться 
родовым, а «умышленное/ неумышленное причинение смерти» видовым, 
однако, при осуществлении перевода мы выясняем, что понятия «homiside» и 
«manslaughter» являются самостоятельными и так же являются 
представителями родовых понятий. 

Как мы уже говорили, затруднения при осуществлении перевода 
возникают в силу различий национального менталитета, являющимся базой 
для языкового мышления, находящего свое отражение как грамматической, 
так и лексической системах языка. Например, вежливая русская фраза «вы 
НЕ ушиблись?» в английском языке приобретает внешний вид: 
«areyouokay/allright?», дословно переводящаяся как «с тобой все 
нормально?» 

Мы вводим дополнительные комментарии к переводимому тексту в 
силу того, что представляем символы абсолютно иной культуры, 
осуществляя своего рода «лингвокульторологическую» деятельность. Стоит 
обратить внимание на то, что в таком случае важную роль играет 
способность ориентирования переводчика в ментальных пространствах, 
подтверждая тем самым свою коммуникативную компетенцию в области 
культурных коммуникаций. В таком случае, не будет возникать диссонанса 
между менталитетом культуры, породившей текст, и культуры человека, 
осуществляющего перевод. В связи с этим, мы считаем необходимым 
обращение внимания на культурологическую составляющую при изучении 
иностранного языка с целью организации восприятия символических систем 
для достижения качественного перевода в соответствии с той смысловой 
нагрузкой, которая была вложена в текст изначально. 

Сложность выполняемых упражнений должна зависеть от уровня 
иноязычной компетенции изучающих иностранный язык, носить плавный 
характер при переходе с одного уровня на другой, а учебный перевод может 
перестать быть необходимым лишь после того, как семантика слов, 
выражений и фразеологизмов будет понятна и ясна без проведения все 
различных аналогий с родным языком. 

Так, процесс перевода превращается в целое искусство, и если мы 
будем говорить именно о процессе обучения осуществлению грамотного 
перевода, то можно сказать о колоссальной и интереснейшей работе, 
проделанной как обучающимися, так и преподавателями, поскольку будущие 
специалисты не только получают широкие познания, но и проникают в 
культурное пространство иных государств и языковых групп, тем самым 
усваивают навыки, необходимые для организации профессионального 
общения. 
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Традиционные и инновационные подходы  
к изучению иностранного языка при подготовке будущих юристов  

 
Во многих странах мира образование осуществляется в многоязычной 

среде. Поэтому изучение языков играет важную роль в поддержании 
межкультурного взаимопонимания между странами, народами, а также 
воспитывает уважение к другим культурам и традициям. 

Социальный заказ предполагает постоянное совершенствование 
языковой подготовки, при котором владение иностранным языком как 
средством межкультурного и профессионального общения выступает в 
качестве компонента юридической специальности. На современном этапе 
развития основной акцент в обучении иностранным языкам делается на 
формировании, развитии и совершенствовании коммуникативной 
компетенции, необходимой для решения профессиональных задач, которая 
включает в себя как межкультурную, так и иноязычную коммуникативные 
компетенции. Соответственно, методическое обеспечение учебного процесса 
призвано обеспечить целенаправленное овладение навыками устной речи на 
иностранном языке в типичных ситуациях профессионального общения, а 
также создать необходимую базу, которая позволит повышать 
квалификацию, используя опыт зарубежных стран.  

При обучении профессионально-ориентированному языку возникает 
целый ряд проблем. Так, студент юридического вуза должен не только знать 
правовую терминологию на русском языке, но и уметь активно применять ее 
на практике, глубоко погружаясь в свою специальность. Поэтому 
преподавателям необходимы знания особенностей специалиста юридической 
сферы. Одним из способов, который, по мнению ученых, способен решить 
указанную проблему, является «педагогический тандем»1, когда урок 
                                                 

1 Кулишова М.О. Tандем-метод как один из способов интенсивного изучения 
иностранного языка и формирования иноязычной коммуникативной компетенции // 
Материалы VI Междунар. студ. науч. конф. «Студенческий научный форум» URL:  
https://scienceforum.ru/2014/article/2014006251 (дата обращения:  22.03.2022 ). 
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проводят два преподавателя: иностранного языка и специалист в области 
юриспруденции. Другой сложностью является то, что в процессе выполнения 
своих профессиональных обязанностей юристам приходится работать с 
большим количеством договоров, законов, инструкций, приказов, запросов 
на иностранном языке. Сложность представляет также корректный перевод и 
корректное использование юридических терминов, которые в разных языках 
могут иметь разное значение. Разные области юриспруденции имеют свой 
набор юридических терминов, а вузовский курс иностранного языка не 
способен охватить их в полном объеме, поэтому необходимо усилиями 
разных специалистов определить необходимый профессионально-
предметный минимум. Также преподавание иностранного языка должно 
учитывать две сферы юридической коммуникации  это навыки формальной 
профессиональной коммуникации, куда входят и навыки письменной речи, 
устной аргументации, составление правовой документации, а также 
понимание, и использование юридического языка в полуформальной 
обстановке, что может включать составление писем, проведение 
конференций, переговоров и т. д. 

Для достижения наиболее эффективного результата в языковой 
подготовке будущего юриста в арсенале преподавателя, наряду с 
традиционными методами или их обновленными версиями, должны активно 
применяться и инновационные методы. 

К наиболее активно используемым относится традиционный 
коммуникативный метод1, направленный на развитие четырех основных 
языковых навыков: чтение, письмо, говорение и аудирование. С одной 
стороны, коммуникативному методу свойственны дифференциация и 
многоуровневый подход, он развивает основные языковые навыки в 
контексте конкретной ситуации, снимает психологические барьеры перед 
общением. Однако с другой стороны, его применение влечет за собой 
словарный запас фраз-клишеи как следствие  ограниченность лексики.  

Особую популярность приобретает интенсивная методика обучения 
иностранному языку2. Основные учебные приемы – это диалогическое 
общение и тренинги. Для запоминания и отработки учебного материала 
предусмотрен определенный круг «устойчивых выражений», результатом 
усвоения которого становится формирование «выразительного речевого 
поведения», дающего возможность для свободного общения и 
максимального раскрытия потенциала. 

Эмоционально-смысловой метод изучения иностранных языков 
разработан болгарским психиатром Лозановым. Он разработал собственный 

                                                 
1 ru.wikipedia.org (дата обращения:  20.03.2022). 
2 Старченко Д.В. Интенсивные методы обучения иностранным языкам // Труды 

БГТУ. История, философия, филология, 2011. № 5. С. 175–177. 
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метод психокоррекции1, который предполагал изучение иностранного языка 
в качестве медицинского инструмента. Его метод был положен в основу 
школы Китайгородской2, суть которой базируется на методике «полного 
погружения» с элементами внушения. Урок  пьеса, а студенты  актеры. 
Сначала они повторяют текст за преподавателем  «суфлером», потом им 
разрешается импровизировать, что выражается в построении фраз на основе 
заученных структур, но этот процесс должен нести обучающую функцию и 
быть тщательно срежиссирован. 

Грамматико-переводной и аудио  лингвальный методы изучения 
иностранного языка на сегодняшний день потеряли свою актуальность. 

Авторские методики (Дениса Рунова, Владислава Милашевича, метод 
чтения Ильи Франка3) дают, в основном, базовые знания и нуждаются в 
использовании дополнительных методик. 

Интерактивные и мультимедийные ресурсы современных цифровых 
технологий в определенной степени интенсифицируют процесс обучения 
иностранному языку за счет отработки различных видов деятельности, что, в 
свою очередь, активизирует темп работы (например, LearningApps.org, 
который предусматривает применение обучающих интерактивных модулей, 
обучающие компьютерные программы ОКП  программно-методические 
комплексы, электронные учебные курсы и электронные пособия, 
электронные словари, учебные программные комплексы, их мобильные 
версии, использование Skype и Zoom и др.). Однако роль преподавателя не 
может быть переложена на цифровые средства, которые лишь способствуют 
творческой форме реализации процесса обучения, индивидуализируют этот 
процесс. Поэтому, на наш взгляд более перспективным направлением станет 
«микс-обучение», при котором традиционные и цифровые формы сочетаются 
и осуществляются при обязательном общении преподавателя и студентов. 

Применяя «цифру», необходимо помнить о соблюдении ряда 
педагогических условий, таких как: повышение цифровой грамотности 
педагогов; личностно  деятельностный подход; инновационные знания; 
техническое обеспечение процесса обучения; работа над мотивацией. 

 
 
 

                                                 
1 educ.wikireading.ru // ВикиЧтениеРумянцева И.М. Психология речи и 

лингвопедагогическая психология суггестопедической теории Г. Лозанова и ИЛПТ (дата 
обращения: 21.03.2022 ). 

2 4brain.ru // Метод изучения иностранных языков Китайгородской (дата 
обращения:  19.03.2022). 

3 vk.com // Современные тенденции в обучении иностранным языкам (дата 
обращения:  18.03.2022). 
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В работе с китайскими студентами была разработана «модульная 
методика»1. В ней, с учетом возрастания трудностей, учебный материал 
представляется в модульных слайдах, которые включают в себя 
информационный (лексический и грамматический материалы; правила; 
комментарии преподавателя; указания по выполнению; модели упражнений), 
исполнительский (типовые задания по лексике и грамматике); ситуационные 
задания по говорению и аудированию; тексты различных стилей речи; 
микротексты с коммуникативными заданиями; видео-, аудиоматериалы с 
лексико-грамматическими и коммуникативными заданиями и 
контролирующий (контрольные работы по темам; тесты и задания различных 
уровней сложности) блоки. 

Технология ролевых и деловых игр2 является одной из эффективных 
технологий, позволяющая непосредственно включать студентов в модель 
будущей профессиональной деятельности. 

Интересное направление представляет собой «матричный метод», 
основывающийся на идеях метода Замяткина3. Последовательность обучения 
включает в себя работу над матрицами (на интенсиве), затем массированное 
чтение, после этого выход в информационное пространство и, наконец, 
выход в оперативное пространство. Основой процесса обучения выступают 
матрицы – диалоги и монологи, написанные с возрастающим объемом и 
степенью трудности и начитанные носителем языка, что позволяет студентам 
усваивать особенности произношения, интонации, лексики. Достаточно 
много времени уходит на начитывание, начитывание с опорой на текст, 
слушание с проговаривание матриц, т. е. доведение владения ими до 
совершенства. В процессе отработки отрабатывается и артикуляционный 
аппарат. На следующем этапе идет чтение произведений на иностранном 
языке для погружения в лексику. И, наконец, погружение в иностранный 
язык – передачи, фильмы, новости, т. е. сведение пространства родного языка 
к минимуму. 

Интересные находки есть в методике Е. Авериной4. Основной акцент в 
ее методике делается на запоминании и повторении за диктором 
услышанного, делается это порой даже без полного понимания смысла, а на 

                                                 
1 Батраева О.М. Игровые технологии как средство активизации учебного процесса 

при формировании коммуникативной и социокультурной компетенций // Теория и 
практика образования в современном мире: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Санкт-
Петербург, февраль 2012 г.). Т. 2. Санкт-Петербург: Реноме, 2012. С. 311–314. URL: 
https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1874 (дата обращения: 16.03.2022).  

2 Батраева О.М., Бимурзина И.В. Интенсивные методы и технологии в 
преподавании РКИ // Педагогика: традиции и инновации : материалы I Междунар. науч. 
конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.). Т. 2. Челябинск: Два комсомольца, 2011. С. 62–64. 
URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/19/981 (дата обращения: 16.03.2022).  

3 mel.fm // Метод Замяткина. Все за и против (дата обращения: 20.03.2022). 
4 eaverina.com // Обучение иностранному языку по методике Е.Авериной (дата 

обращения: 22.03.2022). 
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следующем этапе – повторение с видоизменением услышанного. По ее 
мнению, работает закономерность: слово – представление – слово. Автор 
предлагает использовать для запоминания текстов так называемые «кроки»  
схематические рисунки, которые сопровождают рабочий текст и облегчают 
его воспроизведение. Еще одной находкой автора являются «лексические 
карты», в которых общая тема представлена в рисунках, снабженных 
лексикой и расположенных от общих понятий к частным, с указанием связей 
и соотношений, что позволяет усваивать материал без опоры на перевод. На 
основе таких лексических тематических карт создаются учебные тексты. 

Перспективным направлением, на наш взгляд, является онлайн-
включение студентов в процесс обучения иностранного вуза. Особенно это 
становится актуальным при изучении конкретных предметов на иностранном 
языке, таких как криминалистика, оперативно-розыскная деятельность и др. 
Конечно, студенты, получат такую возможность в случае владения 
иностранным языком на достаточном для этого уровне. Основная трудность 
указанного направления состоит в обеспечении согласованности действий 
вузов-партнеров, разработке индивидуальных программ, сочетание этого 
процесса с основными курсами обучения в вузах. И все же, это направление 
позволит готовить специалистов более широкого профиля, будет 
стимулировать мотивацию изучения иностранных языков в рамках 
профессии, сделает более эффективным и результативным межвузовское 
сотрудничество разных стран, в том числе и в научной сфере. 

Большое разнообразие имеющихся технологий и облегчает работу 
преподавателя, но и осложняет ее, поскольку выбор той или иной технологии 
зависит не только от мастерства преподавателя, но и от уровня и качества 
аудитории, поэтому в выборе надо также учитывать индивидуальные и 
психологические особенности обучаемых. 
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Диагностика личностных свойств и психологических состояний по речи 
 
В настоящее время существует необходимость использования 

лингвистических знаний для решения ряда проблем юриспруденции. При 
анализе свидетельских показаний, текстов допросов, анонимных писем 
сотрудники органов внутренних дел должны за языковыми особенностями 
текстов видеть психологические характеристики их авторов.  

Реконструкция личности, стоящей за текстом устным и письменным, 
используется в криминалистике при создании психологического портрета 
обвиняемого, а также в деятельности сотрудника ГИБДД при анализе 
психологического состояния человека, совершившего ДТП, 
оперуполномоченного уголовного розыска, следователя, устанавливающих 
обстоятельства совершения убийства, кражи, разбоя и т. д. Сотрудникам 
органов внутренних дел нужно учитывать особенности психологического 
состояния  граждан, в показаниях которых данные могут быть искажены из-
за стресса или состояния аффекта. 

Для выявления особенностей психологического состояния человека 
В.П. Белянин рекомендует использовать такой метод исследования, как 
ассоциативный эксперимент1.  

Нами был проведен ассоциативный эксперимент, в котором приняли 
участие курсанты Краснодарского университета МВД России. Курсанты 
выдавали реакции на слова-стимулы «прозрачный» и «отражать» в 
спокойном состоянии и в состоянии стресса. 

Так, если в обычном состоянии на стимул «прозрачный» курсанты 
выдали такие реакции, как «чистый», «идеальный», «ясный», «понятный», 
«невидимый», «бесцветный», отражающие абстрактные понятия, то в 
состоянии эмоциональной напряженности на стимул «прозрачный» 
курсантами были выданы «вода», «стекло», «воздух», «сетка», 
представляющие собой реакции с предметной отнесенностью. 

На стимул «отражать» курсантами в ходе ассоциативного эксперимента 
в спокойном состоянии даны такие реакции, как «образ», 

                                                 
1 Белянин В.П. Психолингвистика. М., 2013. С. 261–264. 
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«действительность», «нападение», «запрещать», «предавать», 
представляющие собой существительные и глаголы с абстрактным 
значением. В состоянии эмоциональной напряженности на стимул 
«отражать» курсанты выдали следующие реакции, отличающиеся 
предметной отнесенностью: «зеркало», «стекло», «щит», «удар», «луч», 
«свет». 

Анализ результатов ассоциативного эксперимента позволяет сделать 
вывод о том, что в спокойном состоянии курсанты выдают реакции, которые 
отражают абстрактные понятия, а в состоянии эмоциональной 
напряженности  реакции, имеющие предметную отнесенность. 

Этот вывод соотносится с позицией В.П. Белянина, утверждающего, 
что «в состоянии эмоциональной напряженности люди чаще выдают реакции 
с предметной отнесенностью..., гораздо реже – абстрактные 
существительные»1. 

По мнению В.П. Белянина, язык порой содержит ключи к занятию, 
профессии, образованию или конфессии автора текста2. И это особенно 
важно тогда, когда речь идет о письменном тексте, который является 
единственным источником информации об особо опасном преступнике. 

При анализе языковых средств, а иногда и целых фрагментов текстов 
необходимо использовать методы, с помощью которых по косвенным 
признакам можно извлечь из текста данные, позволяющие установить 
особенности личности автора и в конечном итоге и самого автора3. 

Так, профессионализмы, специальные термины, жаргонизмы,  отрывки 
из документов, хорошо известных автору текста по роду занятий (путевые 
листки водителей, накладные на перевозку грузов), отсылки к религиозным 
текстам позволяют сотрудникам органов внутренних дел существенно сузить 
круг подозреваемых, установить профессию обвиняемого в совершении 
преступления, род его занятий, место жительства.  

Постоянное использование сложного (в синтаксическом и 
семантическом отношении) языка, правильной грамматики, пунктуации и 
орфографии (общая грамотность) будут указывать на высшее образование 
автора исследуемого текста. Анализ языковых средств позволяет определить 
не только уровень образования человека, но и его социальный статус.  

Метод, учитывающий количественные параметры текста, помогает 
идентифицировать личность по речи. Показатель разнообразия словаря 
автора текста как отношение количества различных слов к общему 
количеству слов в тексте, определяемый путем подсчета числа случаев 
воспроизведения определенных лексем, извлекаемых из печатных текстов, 

                                                 
1 Белянин В.П. Указ. соч. С. 264. 
2 Там же. С. 318–319. 
3 Там же. С. 317. 
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позволяет установить уровень интеллектуального развития обвиняемого в 
совершении преступления1. 

Метод выявления эмоционально-смысловой доминанты, 
вербализующей картину мира автора текста, познавательные и ценностные 
структуры его сознания, которые в свою очередь этой картиной 
определяются, основан на комплексном анализе (распознавании) авторского 
замысла с учетом как лингвистических, так и психологических особенностей 
исследуемого текста. Этот метод дает возможность не только выявить 
психологические характеристики автора текста, но и реконструировать 
модель его мира, реализованную в тексте на уровне лексики, синтаксиса, 
отражающую его глубинное убеждение о жизни, людях, мотивах их 
поведения2. 

Нами было проанализировано письмо серийного маньяка Андрея 
Романовича Чикатило, опубликованное в газете «Аргументы и факты» в 
1993 году, с целью выявления психологических особенностей организатора 
самых известных серийных убийств в СССР, действовавшего на территории 
Ростовской области с 1978 по 1990 годы и лишившего жизни, по различным 
данным, от 53 до 65 человек, включая женщин и детей.  

Количественный анализ речи Чикатило дает возможность установить 
наличие слов, использованных им единожды,  393. Большой словарный запас 
А. Чикатило указывает на высокий уровень развития у него интеллекта и 
памяти.  

В тексте письма А. Чикатило приводит цитаты из произведений Агаты 
Кристи и песен Маши Распутиной, в нем преобладает книжная лексика, но 
при этом в одном предложении может присутствовать лексика высокая и 
грубая, просторечная, что свидетельствует о наличии патологии. 

В письме выражено состояние обиды, автор его постоянно обращается 
к негативным детским воспоминаниям. В нем А. Чикатило демонстрирует 
умение манипулировать, пытаясь вызвать у читателей жалость, чувство 
вины, предпринимает попытку договориться, что следует рассматривать как 
проявления сильной, волевой личности.  

Скорее всего, стремление А. Чикатило к доминированию, его желание 
самому принимать все решения, в том числе и за свою жертву, тогда как в 
отношениях с равными себе он был стеснительным и робким, не мог 
преодолеть свои комплексы, дать волю эмоциям и получить полноценную 
эмоциональную разрядку, стало побудительным мотивом для совершения 
убийств.  

 
 

                                                 
1  Белянин В.П. Укеаз. соч. С. 291. 
2 Панькина Ю.А., Белянин В.П. Индивидуальное в поэтическом переводе как 

индикатор эмоционально-смысловой доминанты художественного текста // Вопросы 
психолингвистики, 2019. № 2(40). С. 110–111. 
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Использование манипуляционных лингвистических приемов  
в экстремистских текстах 

 
Экстремизм представляет собой серьезную угрозу для современного 

общества, поскольку это идеология, направленная на разрушение 
конституционного строя Российской Федерации, мира, подвергающая 
опасности жизнь и здоровье граждан. В нашей многонациональной стране 
велика вероятность возникновения конфликта между представителями 
различных этнических групп, религиозных конфессий. Одной из основных 
задач государства является сохранение основ конституционного строя, 
целостности Российской Федерации, достижение межнационального и 
межконфессионального согласия.  

В настоящее время существует много различных способов вовлечения 
в экстремистскую деятельность. Одним из самых распространенных является 
виртуальная вербовка в таких социальных сетях, как ВКонтакте, Инстаграм, 
Телеграм. Именно эти социальные сети являются благоприятной средой для 
распространения экстремистских идей.  

Также вербовка в ряды экстремистов может осуществляться «вживую». 
Вербовка, осуществляемая  друзьями, родственниками, давно знакомыми 
людьми, которые могли быть ранее вовлечены в экстремистскую 
деятельность, опасна тем, что уровень доверия к вербовщикам значительно 
выше. 

Зачастую вербовочную деятельность осуществляют опытные 
психологи, которые безошибочно могут определить психологическое 
состояние человека и знают, как подобрать наиболее подходящий прием 
воздействия на его психику. 

А.Ю. Петухов в своей работе «Манипуляция сознанием в современных 
информационных войнах» пишет о том, что в деятельности экстремистских 
организаций манипуляция является главным способом речевого воздействия 
на эмоциональную составляющую личности1.   

                                                 
1 Петухов А.Ю. Манипуляция сознанием в современных психологических войнах. 

Нижний Новгород, 2010. 
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Чаще всего вербовщиками используются следующие приемы речевого 
воздействия:  

- психологическое воздействие с целью возбуждения ненависти к 
представителям иной веры или национальности, в том числе путем создания 
стереотипов негативного восприятия отдельных религиозных или 
национальных групп.  

Представители той или иной религиозной или национальной группы 
жертвой манипуляции воспринимаются не как индивидуумы с набором 
качеств реальной личности, а как члены сообщества с неприемлемой для него 
и противной его внутренним убеждениям идеологией, к которым 
манипулятором запрограммировано негативное отношение. 

- многовекторное воздействие, с помощью которого манипуляторы 
пытаются заинтересовать, заинтриговать свою жертву. 

Как отмечает в своей статье «Вербальный экстремизм как форма 
речевого манипулирования адресатом» Громова Н.С., «важной 
характеристикой экстремистских текстов, позволяющей манипулировать 
адресатами, является тот факт, что информация должна быть максимально 
актуальной. Экстремистские тексты содержательно следуют за новостными, 
они повторяют ключевую информацию, переосмысляя ее и расставляя 
необходимые для манипулятора акценты»1. 

- внушение жертве манипуляции той или иной информации, 
представленной в скрытом, замаскированном виде.  

Как справедливо указывает Ковешникова М.Н., суггестивность (от лат. 
Suggerere – внушать) характеризуется неосознанностью, незаметностью, 
непроизвольностью усвоения информации2. 

- убеждение при помощи разъяснения, доводов и аргументов. 
По мнению Ковешниковой М.Н., коммуникативный процесс, 

называемый персуазивным (от лат. persuadere – уговаривать), представлен 
такими ситуациями, в которых люди сознательно продуцируют сообщения, 
нацеленные на то, чтобы вызвать определенное поведение реципиента 
(группы реципиентов) или повлиять на его точку зрения3. 

Как отмечают Голяндин Н.П. и Горячев А.В. в своей статье 
«Мотивации вербовки в экстремистские и террористические организации», 
во время вербовки манипуляторы используют ряд последовательных 
действий, которые можно сгруппировать в три блока: 

                                                 
1 Громова Н.С. Вербальный экстремизм как форма речевого манипулирования 

адресатом // Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия: Сборник материалов 
конференции. Ростов н/Д, 2016. 

2 Ковешникова М.Н. Речевая манипуляция и приемы речевого манипулирования // 
Царскосельские чтения: Материалы международной научной конференции. СПб., 2014.  
Т. I. Выпуск ХVIII. 

3 Ковешникова М.Н. Указ. соч. 
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- подготовительный, во время которого происходит отбор кандидатов 
для вербовки, разработка плана вовлечения потенциальной жертвы в 
деятельность экстремистской организации, 

- непосредственный процесс вербовки, включающий в себя проведение 
ознакомительных и вербовочных бесед, 

- последующее удержание кандидата в экстремистской организации. 
Второй этап вербовки предполагает использование манипулятором 

различных приемов речевого воздействия на сознание жертвы, причем выбор 
приема зависит от уровня интеллектуального развития, образования жертвы, 
степени ее эмоциональности1. 

Итак, основным способом воздействия в процессе вербовки в 
экстремистские организации является манипуляция. Нами проведен 
детальный анализ приемов речевого воздействия на жертву манипуляции, 
используемых вербовщиками, поскольку эти данные позволят в дальнейшем 
разработать методику противодействия вербовке в экстремистские 
организации на территории Российской Федерации.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Голяндин Н.П., Горячев А.В. Мотивации вербовки в экстремистские и 

террористические организации //Вестник Краснодарского университета МВД России. 
2013. №3. 
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Использование специальных знаний при расследовании  
экономических преступлений в сфере налогообложения 

 
Развитие современной рыночной экономики создает условия роста 

числа экономических преступлений, совершенных на территории Российской 
Федерации. Министерства внутренних дел России, согласно 
предоставленным статистическим данным, определило общий ущерб за 
2019 год от более 100 тыс. выявленных экономических преступлений. Он 
превысил 440 млрд. руб., при этом общая сумма ущерба, понесенного от 
преступных проявлений в стране за составила 627,7 млрд. руб. 84,6% 
преступлений в России являются преступлениями экономической 
направленности. В 2019г. число преступлений этой категории снизилось на 
4,1% по сравнению с 2018 г.1 

В нынешних условиях по делам экономической направленности в силу 
специфики экономических операций, их большого количества, множества 
контрагентов и посредников (подрядчиков), и связанных с этим финансовых 
процессов, органы дознания, следствия и суды систематически назначают 
судебные экономические экспертизы либо используют специальные 
познания специалистов в той или иной области экономики. В большинстве 
случаев, при исследовании экономических взаимосвязей между 
организациями, определении нанесенного ущерба теми или иными 
хозяйствующими субъектами, размера финансовых результатов от 
совершенных экономических операций, а также выявлении уклонений от 
уплаты налогов или иных обязательных платежей, признаков 
преднамеренного и фиктивного банкротства и прочие нарушения 
действующего законодательства. 

                                                 
1 Характеристика состояния преступности по итогам 2019 года [Электронный 

ресурс] URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450 
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Исходя из проведенного анализа судебной практики можно сделать 
вывод о том, что в определяющем большинстве случаев судебные 
экономические экспертизы назначаются и проводятся в ходе уголовного 
процесса по следующим статьям Уголовного кодекса РФ, а именно ст. 159. 
Мошенничество, ст. 172. Незаконная банковская деятельность, ст. 176. 
Незаконное получение кредита, ст. 177. Злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности, ст. 195. Неправомерные действия при 
банкротстве, ст. 196. Преднамеренное банкротство, ст. 197. Фиктивное 
банкротство, ст. 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих 
уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате 
организацией – плательщиком страховых взносов. 

Под налоговым преступлением понимается виновное общественно 
опасное деяние, ответственность за которое предусмотрено главой 22 
Уголовного кодекса РФ. Объектом данного рода преступлений являются 
отношения по поводу взимания налогов и сборов, осуществления контроля за 
своевременностью и полнотой их уплаты, которые охраняются уголовным 
законодательством РФ. 

Специальные знания в области налогообложения необходимы для 
наиболее эффективного расследования преступлений данной категории, 
проводимых правоохранительными органами. В обобщенном виде они 
включают в себя порядок исчисления и уплаты налогов (сборов), знания об 
специфике осуществления налогового контроля над организациями и 
физическими лицами.  

Как считает Л.Г. Шапиро, использование специальных знаний при 
выявлении и расследовании экономических преступлений находит свое 
отражение в следующих процессуальных формах: 

1) привлечение специалиста к участию в процессуальных действиях; 
2) назначение и производство судебной экспертизы; 
3) допрос эксперта; 
4) производство документальных проверок и ревизий; 
5) заключение и показания специалиста1. 
Значимую правовую помощь при расследовании преступлений в 

области налогообложения оказывает специалист налогового органа. 
Немаловажен тот факт, что, согласно УПК РФ, заключение и показания 
специалиста и привлечение его к производству следственных действий 
является правом, а не обязанностью следователя. По мнению многих 
ученных в области права, консультации специалиста не могут иметь 
доказательственного значения сами по себе, но они дают возможность 
следователю планировать ход предварительного расследования и оценивать 
собранные ранее доказательства. Таким образом участие специалиста 
                                                 

1 Шапиро Л.Г. Специальные экономические знания при расследовании 
преступлений в сфере налогообложения. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная академия права», 2009. 
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предоставляет возможность компенсировать недостаточность специальных 
познаний следователя в данной области, так как ранее упомянутые знания 
являются предметом деятельности других компетентных в этой области 
органов. Специальные знания при проведении расследования экономических 
преступлений налоговой направленности также используются в ходе 
судебно-экономической экспертизы и документальной ревизии. 

С 1 января 2011 г. полномочия по расследованию налоговых 
преступлений были возложены Президентом РФ на Следственный комитет 
РФ. Так, если в течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения 
требования об уплате налога (сбора, страховых взносов), налогоплательщик 
или налоговый агент не уплатил в полном объеме указанные в данном 
требовании суммы недоимки, налоговые органы обязаны в течение 10 дней 
со дня выявления указанных обстоятельств направить материалы к 
следователю (согласно ч. 3 ст. 32 НК РФ). Существует определенный 
порядок взаимодействия ОВД и налоговых органов по предупреждению, 
выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений, 
утвержденный соответствующим приказом МВД России № 495, ФНС России 
№ ММ-7-2-347 от 30.06.2009 г. 

Согласно данному приказу, выездные налоговые проверки должны 
проводиться должностными лицами налоговых органов, при этом 
сотрудники ОВД привлекаются по мотивированному запросу.  Сотрудники 
органа внутренних дел могут привлекаться для проведения конкретных 
процессуальных действий, а именно: выемки документов, опроса, осмотра 
помещений, документов и т. п. 

Данная необходимость содействия со стороны сотрудников ОВД 
должностным лицам налогового органа при проведении ими выездных 
налоговых проверок возникает, как правило, при воспрепятствовании ее 
осуществлению со стороны организации, в отношении которой проводятся 
данные контрольные мероприятия. При этом сотрудники ОВД, оказывающие 
содействие, должностным лицам налогового органа обеспечивают 
соблюдение мер безопасности по защите их жизни и здоровья. 

Осуществление выездных налоговых проверок проходит с учетом 
ограничений, установленных НК РФ (п. 5, 5.1 ст. 89 НК РФ). Если в ходе 
проведения налоговой проверки были использованы результаты оперативно-
розыскной деятельности, в таком случае налоговый орган предоставляет 
оперативному подразделению соответствующего органа отчет об 
использовании материалов, содержащих результаты ОРД в виде 
одноименной справки. Данный факт в последующем учитывается при 
формировании статистических данных органом, осуществляющем ОРД. 

По итогам проведенных мероприятий, органы ФНС направляют 
материалы в следственные органы Следственного комитета РФ либо МВД 
РФ, в зависимости от подследственности, для возбуждения уголовных дел. 
Необходимо учесть, что в настоящее время действуют методические 
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рекомендации по установлению в ходе налоговых и процессуальных 
проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях 
должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов 
(сборов), которые были разработаны и утверждены совместно с ФНС и СК 
РФ в 2017 году. 

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии умысла у 
налогоплательщика на неуплату налогов (сборов и т. п.) общие для 
налоговых и для следственных органов, разница между ними заключается 
лишь в процедуре, форме и видах действий, необходимых для закрепления 
данных обстоятельств.  

Таким образом, доказательства о совершении неуплаты или неполной 
уплаты сумм налога (сбора) в форме умысла со стороны налогоплательщика, 
установленные в ходе проведения проверки, и которые были отражены 
налоговыми органами в материалах налогового контроля, могут повлечь за 
собой не только увеличение размера штрафа в рамках законодательства о 
налогах и сборах, но и послужить основанием для возбуждения уголовного 
дела. 

Так же необходимо учесть, что при решении вопроса о направлении 
материалов проведенных контрольных мероприятий в следственные органы 
органами налогового контроля самостоятельно устанавливается виновность 
лица, которая прежде всего находит свое отражение в акте налоговой 
проверки, который в свою очередь направляется в правоохранительные 
органы для принятия соответствующего решения в рамках действующего 
законодательства. Следует отметить, что использование специальных знаний 
во время проведения ВНП способствуют как выявлению фактов, 
вызывающих оперативный интерес, так повышению эффективности 
расследования налоговых преступлений. 
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Исследование влияния объектов учета на способы совершения 
преступлений по данным бухгалтерского баланса 

 
В настоящее время значение достоверной и объективной бухгалтерской 

отчетности стремительно возрастает, так как анализ ее показателей позволяет 
определить истинное состояние организации на текущий момент времени.  

Задача, поставленная перед бухгалтерским учетом - предоставление  
информации  внутренним и внешним пользователям, а также показатели 
эффективности каждой организации, привело к увеличению объема 
информации и повышению требований к ее качеству. Это требует 
установления эффективного контроля за достоверностью бухгалтерской 
информации, создаваемой как важнейший источник для оценки деятельности 
хозяйствующих субъектов. В связи с этим не только научное значение имеет 
изучение построения бухгалтерского процесса и формирования его 
документации, но и практическое значение.  

Признаки фальсифицированных записей можно обнаружить как на 
«горизонтальном», так и на «вертикальном» уровнях в виде некорректных   
показателей, сформированных на разных этапах обработки информации и по-
разному систематизированных в реестре финансового учета. Поскольку 
основные документы содержат как экономическую, так и правовую 
информацию, они используются для предварительного наблюдения и 
предварительной записи фактов экономической жизни, а также для 
дальнейшей группировки и обобщения цифровых показателей путем 
регистрации   в соответствующем реестре.  

Бухгалтерский учет, заключается в систематизации и накоплении 
информации, содержащейся в основных бухгалтерских документах, для 
отражения бухгалтерских счетов и бухгалтерской отчетности. В соответствии 
с требованиями нормативного акта вся ФХЖ должна быть отражены в 
бухгалтерском учете в хронологическом порядке.  

Персонал, непосредственно участвующий в подготовке и утверждении 
документов, контролирует точность ФХЖ, отраженную в бухгалтерском 
учете. 
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Выделяют четыре технических действия, выполняемых при обработке 
информации: стоимостная оценка, идентификация во времени, 
идентификация объектов учета, классификация в  номенклатуре плана счетов 
(установление корреспонденции счетов).  

Формируется основное информационное сообщение-раскрытие 
бухгалтерских записей и представляет собой основу информационной 
системы учета формируемого хозяйствующего субъекта.  

Поскольку заполнение бухгалтерского реестра осуществляется на 
основе основных документов ФХЖ, целью проверки является достоверность 
их отражения и правильность составления бухгалтерских документов. 

Поэтому при организации контрольных мероприятий выделяются три 
блока фактов хозяйственной жизни для формирования информации в 
определенном порядке. 

Неполный учет фактов экономической жизни может быть вызван 
недостаточным пониманием бухгалтерами правил бухгалтерского учета, что 
приводит к недооценке данных бухгалтерского учета.  

Типичной фальсификацией этого искажения является включение 
активов, которыми организация не владеет на балансе. Например, 
арендованные основные средства или имущество, получающее 
комиссионные, или векселя и другие ценные бумаги, полученные в качестве 
залога. Такого рода искажения приводят к завышению показателей 
бухгалтерского учета1.  

Признаки несоответствия бухгалтерского учета и документации могут 
быть выявлены путем инвентаризации активов и обязательств 
хозяйствующих субъектов. Выявленные методы фальсификации, влияющие 
на надежность бухгалтерской (финансовой) отчетности, классифицируются 
как преднамеренные ошибки. При обнаружении можно выделить два типа 
искажений: раннее закрытие и позднее закрытие счетов. В первом случае 
счета закрывают до отчетной даты и отражают ФХЖ отчетного периода на 
счетах следующего, а при позднем закрытии счетов счета закрывают после 
отчетной даты, а ФХЖ, которые следовало бы отразить в следующем 
периоде, включают в счета отчетного периода. Раннее закрытие счетов 
приводит к занижению отчетных данных, а, позднее,  к их завышению. 

Таким образом, выявление недоброкачественных первичных 
документов и учетных регистров дает возможность установить незаконные 
факты хозяйственной деятельности. 

Все это требует от хозяйствующих субъектов систематического 
мониторинга финансово-хозяйственной деятельности, мониторинга 
показателей финансовой стабильности и безопасности предприятия и 
своевременного реагирования на необоснованные изменения в его 

                                                 
1 Сафонова И.В., Сильченко А.Д. Фальсификация финансовой отчетности: понятие 

и инструменты выявления // Учет. Анализ. Аудит,  2018. № 5(6). С. 37–49. 
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финансовой отчетности, чтобы избежать преднамеренного искажения 
финансовой отчетности в виде фальсифицированных данных. 

Учет интересен тем, что одни и те же цифры в разных статьях 
оказывают разное влияние на конечный результат-финансы. Для снижения 
расходов часть транзакций могут проводиться через связанные структуры. 
Это еще проще-расходы распределяются по дебиторской задолженности, 
которая по «совпадению» в нужное время может быть просроченной и 
невозвратной. 

Метод занижения затрат при фальсификации отчета наиболее часто 
используется для долгосрочных проектов. Причина: расходы имеют 
непостоянную, изменяющуюся величину и могут быть разнесены в разные 
периоды. При поэтапной реализации проекта необходимо оценить процент 
выполненных работ. Чем выше процент, тем больше прибыли можно 
«нарисовать» в отчете, особенно когда был получен первоначальный взнос. 

Методы снижения прибыли. Основная цель здесь-минимизировать 
налоговую базу. Учитывая риски, этот метод чаще используется малыми 
компаниями, в то время как крупные компании, наоборот, переоценивают 
финансовые результаты. 

Завышение расходов. Заключаются фиктивные контракты с 
завышенными расходами на обслуживание. Например, аренда недвижимости 
по завышенным ценам, оплата недвижимости по завышенным ценам и т. д. 

Занижение выручки. Предоставление услуг без договоров об оплате 
наличными, расчетов без банковских счетов и т. д. 

Оба варианта нарушают законы практически в каждой стране мира.  
Для полной финансовой отчетности компания готовит текстовые 

расшифровки элементов баланса, которые также могут быть 
сформулированы двумя способами. Фальсифицированные отчеты тщательно 
скрыты1.  

Фальсификация может возникать не только в текущем периоде, но 
также может относиться к одному или нескольким предыдущим периодам. 
Фальсификация, допущенная при расчете себестоимости, будет связана с 
транзитным, то есть они будут автоматически проходить через несколько 
учетных записей (например, искажение проводок в накопительном отчете 
приведет к ошибкам в главной книге, баланса и отчетных счетов.  

Существует принципиальное различие между концепцией исправления 
основных ошибок и концепцией преднамеренного изменения показателей 
затрат2. 

Стоимость объектов бухгалтерского учета при его включении в баланс 
является приблизительной величиной и, которое может быть пересмотрена 
под влиянием временных факторов при получении дополнительной 
                                                 

1 Панкова, С.В., Якимова, В.А. Комплаенс-контроль в аудиторской деятельности // 
Аудиторские ведомости, 2017. № 8. С. 31–41. 

2 Там же. 
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информации, а неверно рассчитанные значения затрат ненадежны с момента 
их фиксации в бухгалтерском учете, что, в свою очередь, приводит к 
фальсификации данных бухгалтерского учета.  

Из-за неопределенности, присущей деятельности многих компаний, 
стоимость многих объектов бухгалтерского учета не может быть точно 
определена. Процесс оценки предполагает использование самой «свежей» 
информации и может быть связан с получением новых данных о текущих 
ценах, ставках дисконтирования, намерениях управления или изменениях в 
формировании стоимости, для проверки которых могут потребоваться 
объекты в бухгалтерском реестре размер резерва безнадежной 
задолженности, устаревания запасов, гарантийного обслуживания или сроков 
полезной службы внеоборотных активов, или ожидаемой схемы получения 
экономических выгод от амортизируемых активов.  

Изменения же в сумме долговых резервов влияют только на текущие 
финансовые результаты, поэтому они подтверждаются немедленно, в то 
время как изменения срока полезного использования внеоборотных активов 
влияют на сумму амортизации за каждый последующий период текущего и 
оставшегося срока полезного использования.  

В основе определения необходимости изменения оценочных 
показателей, если при их формировании возникли ошибки вследствие 
математических просчетов, неверного применения учетной политики, 
искажения исходной информации, обмана или невнимательности, должно 
лежать свойство существенности, которое применительно к оценочной 
информации означает, что пропуск или искажение отдельных составляющих 
стоимости могут повлиять на принятие пользователем обоснованного 
решения. 
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Обеспечение глобальной продовольственной безопасности  

в условиях новой реальности 
 

В современном мире, не только в рамках национальных вопросов, но и 
в сфере международных отношений, наиболее актуальным остается защита 
государственных интересов России. В условиях применяемых в отношении 
нашего государства санкций, целесообразным является постановка новых 
сценариев обеспечения глобальной продовольственной безопасности в 
условиях новой реальности. 

В 2020 году из-за пандемии Россия уже столкнулась с проблемами 
продовольственной безопасности, в частности, были заметно нарушены 
экономические отношения нашей страны с зарубежными государствами, 
вследствие чего возникла рецессия, коснувшаяся абсолютно каждого 
субъекта экономических отношений.  

На сегодняшний день в отношении сложившейся обстановки в одном 
из интервью свое мнение высказал Цюй Дунъюй, по совместительству 
являющийся Генеральным директором Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО)1. 

Цюй Дунъюй отметил, что Российская Федерация, поглощенная 
санкциями, введенными странами ближнего и дальнего зарубежья, находится 
в достаточно сложном политическом и экономическом состоянии, а именно 
наблюдается заметный рост цен не только на импортируемые, но и товары 
собственного производства, падения рубля, снижение общего уровня 
экспорта и импорта продукции. 

Всем известно, что Российская Федерации, играя достаточно важную, 
как политическую, так и экономическую роль, является крупнейшим 
экспортером отечественной продукции за рубеж. Об этом свидетельствуют 
статистические данные, представленные на официальном сайте 
                                                 

1 Новые сценарии обеспечения глобальной продовольственной безопасности в 
условиях конфликта между Россией и Украиной // Официальный сайт «FAO». 
[Электронный ресурс] URL: https://www.fao.org/director-general/news/news-article/ru/c/ 
1476482/ (дата обращения: 22.03.2022). 
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Государственной статистики: «В 2021г. внешнеторговый оборот России 
составил, по данным Банка России, 798,0 млрд долларов США (139,3% к 
2020 г.), в том числе экспорт – 494,0 млрд долларов (148,2%). А именно, 44%  
минеральные продукты, 12%  металлы и изделия из них, 9%  скрытый раздел, 
6%  драгоценности, 6%  прочие товары, 5%  продукция химической 
промышленности, 3%  машины, оборудование и аппаратура, 2%  продукты 
растительного происхождения, 2%  древесина и изделия из нее, 2%  
пластмассы, каучук и резина».1 

В связи со складывающимися и негативно развивающимися 
обстоятельствами специалисты и аналитики данной области стали 
формировать основные факторы риска. В частности, речь идет о мировой 
торговле, где отмечают рост уровня миграции населения Украины, что уже 
сейчас приводит к сокращению трудовых ресурсов. Так же сказывается на 
международных экономических интересах и тот факт, что нарушена система 
транспортировки сельскохозяйственной промышленности из-за нарушения 
транспортной инфраструктуры, а именно поставка злаковых культур и 
продуктов животного происхождения через сеть железнодорожного 
транспорта будет невозможна; если Турецкие проливы еще открыты для 
судоходства, то это все рано отразиться на стоимости морских перевозок и 
скажется на удорожании страхования грузов; заметен рост цены на 
энергетические ресурсы. 

Исходя из этого, уже сейчас можно сделать вывод, что не только 
Россия пострадает от введенных против нее санкций. Поскольку многие 
зарубежные страны зависят от экспортируемой продукции России, они 
столкнутся с повышением цен на энергоресурсы, продукцию животного 
происхождения, продукцию сельского хозяйства и других видов легкой и 
тяжелой промышленности. Не исключена также нехватка рабочих мест, а 
также всевозможные забастовки, митинги и шествия в странах ближнего и 
дальнего зарубежья, что подорвет политический строй этих стран. 

Но несмотря на сложившуюся обстановку на мировой арене, Цюй 
Дунъюй внес предложения для нового сценария обеспечения глобальной 
продовольственной безопасности в условиях новой реальности. Данные 
рекомендации заключаются в следующем: 

1. Весьма нецелесообразно будет ограничивать глобальную торговлю 
продовольствием и минеральными удобрениями. Поэтому максимально 
альтернативным вариантом будет принять необходимые меры, а также внеси 
определенные законопроекты для поддержания и защиты производственной 
и коммерческой деятельности, основной целью которой является 
удовлетворение внешнего и внутреннего спроса. 

                                                 
1 О внешней торговле в 2021 году // Официальный сайт «Федеральной службы 

государственной статистики» [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/ 
mediabank/26_23-02-2022.html (дата обращения: 22.03.2022). 
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2. Странам, зависящим от экспорта российской продукции 
рационально будет найти новых поставщиков. А также, чтобы обеспечить 
свое население качественными и полезными ресурсами, следует начать 
рассчитывать на имеющиеся на сегодняшний день запасы и провести 
диверсификацию собственного производства. 

3. Очень важно также обеспечить должную поддержку уязвимым 
категориям населения, предоставить возможные социальные гарантии и 
льготы, начать работу по оказанию помощи нуждающимся. 

4. Правительство стран должно профессионально и достаточно твердо 
подходить к принятию политических и экономических решений, избегая их 
необдуманности. 

5. Немаловажным является расширение диалога и обеспечение 
прозрачности рынков. В условиях волатильности рынков 
сельскохозяйственной продукции больная прозрачность, наличие большого 
объема информации о состоянии международного рынка позволит 
правительствам стран зарубежья в принятии грамотных и обоснованных 
решений, направленных на достижение стабильности в мировой торговле. 

Подводя итог, стоит сделать вывод о том, что, несмотря на сложную 
экономическую обстановку, складывающуюся на мировой арене, зарубежные 
страны должны достаточно серьезно подходить к назревающей глобальной 
продовольственной проблеме, а именно вносить законопроекты, которые 
будут регламентировать поддержку производственной сферы, налаживать 
между собой интеграционные связи, принимать правильные и обдуманные 
политические решения. Именно эти действия приведут к налаживанию 
ситуации в связи с обеспечением глобальной продовольственной 
безопасности в мире.  
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Дела о несостоятельности, рассматриваемые арбитражными судами 

Российской Федерации, имеют достаточно большой удельный вес и требуют 
к себе особое внимание и своевременное разрешение спорных моментов. Об 
этом говорят водные статистические сведения о деятельности федеральных 
арбитражных судов за 1 полугодие 2021 года. Согласно отчету, удельный вес 
рассматриваемых дел о несостоятельности составляет около 10%1. 

При этом банкротство в Российской Федерации часто является 
инструментом перераспределения собственности и избегания долговых 
обязательств, а не повышения конкурентоспособности. Огромную роль в 
таком случае играет своевременное выявление преднамеренных банкротств, 
устранение различных причин преднамеренных уклонений от исполнения 
обязательств перед кредиторами, которые приводят к разорению 
добросовестных компаний. 

Как показывает исследование статистических данных правоохра-
нительных органов доля криминальных банкротств в общей структуре 
привлечения к ответственности за преступления в сфере экономической 
деятельности ежегодно составляет не более 1%2. Это в среднем 60 
осужденных, из которых 80% – за преднамеренное банкротство3. 

                                                 
1 Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» интернет-портал. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5897 
2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 

январь-декабрь 2021 года. URL: https://мвд.рф/reports/item/28021552 
3 Ляскало Алексей. Противоречия судебной практики по делам о криминальном 

банкротстве. URL: https://www.advgazeta.ru/mneniya/protivorechiya-sudebnoy-praktiki-po-
delam-o-kriminalnom-bankrotstve 
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Во избежание этого необходимо разрабатывать теоретические и 
методические рекомендации по проведению исследований организаций на 
наличие признаков преднамеренного банкротства. Также важно проводить 
преждевременную работу по выявлению причин и условий банкротства 
предприятий, что позволит своевременно проводить комплекс мероприятий, 
направленных на предотвращение умышленных действий руководителей или 
иных лиц по доведению своих организаций до состояния финансовой 
неустойчивости и неплатежеспособности. Помимо этого, необходимо 
повышение уровня знаний и развитие практических навыков по грамотному 
использованию положений нормативно-правовых актов, регламентирующих 
уголовно-правовые и криминалистические аспекты преднамеренного 
банкротства, в частности особенности организации и проведения 
расследования и осуществления мероприятий по документированию фактов 
противоправных действий, а также установлению размера причиненного 
ущерба. 

Так, преднамеренное банкротство является неправомерной 
деятельностью предприятия-должника по выводу ликвидных активов, 
предумышленному доведению организации до состояния 
неплатежеспособности путем совершения сделок без экономической выгоды, 
что в конечном итоге приводит к отсутствию возможности отвечать по своим 
обязательствам перед кредиторами. 

Преднамеренное банкротство несет за собой большую угрозу обществу 
в лице самого предприятия-должника и его различных контрагентов: 
поставщиков продукции и сырья, кредиторов и иных организаций, 
заинтересованных в финансово-хозяйственной деятельности должника. 
Кроме того, невозможность организации отвечать по своим обязательствам в 
том числе может причинить существенный ущерб и всему государству в 
целом, субъектам РФ и муниципальным образованиям.  

Несостоятельность может спровоцировать такое негативное явление 
ликвидация организации и потеря рабочих мест, что порождает рост 
безработицы в стране. Помимо этого, обанкротившееся предприятие может 
повлиять на финансовое состояние и других организаций, имеющих 
взаимосвязь с должником. Также, несостоятельность организации не 
позволяет ей своевременно и в полном объеме отвечать по своим 
обязательствам перед бюджетом РФ по налогам и сборам, тем самым 
подрывает экономическое развитие государства. Крупные отечественные 
фирмы, которые непосредственно занимаются экспортом и импортом сырья 
и товаров, а также иной внешнеэкономической деятельностью, подвергшиеся 
процедуре банкротства могут сформировать отрицательное отношение 
иностранных инвесторов, тем самым подорвать инвестиционный климат в 
стране1. 

                                                 
1 Чистопашина С.С. Аналитические процедуры выявления фиктивного и 

преднамеренного банкротства. Автореф. Дисс. Эконом наук. М., 2014. 25 с. 
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Главной причиной преднамеренного банкротства является слабое 
руководство организации, которое неспособно вести эффективную 
деятельность фирмы. Таким образом, руководитель вместо того, чтобы 
повышать свои профессиональные навыки и заниматься развитием 
организации, предпочитает намеренно ее разорять в целях личного 
обогащения. 

К признакам преднамеренного банкротства можно отнести: 
 Совершение руководством организации намерено невыгодных и 

убыточных сделок в течении последних 2х лет, в том числе совершение 
сделок по продаже имущества по ценам ниже среднерыночных; 

 Крупные необоснованные расходы предприятия; 
 Хищение имущества, стоящего на балансе организации; 
 Получение кредитов в банках в личных целях руководства или в 

целях использования не по назначению. 
Следовательно, при наличии таких признаков у должника необходимо 

обратить особое внимание на деятельность данного предприятия, провести 
тщательный анализ его финансового состояния и преждевременно 
предпринять меры по предупреждению преднамеренного банкротства 
фирмы. 

Проверка наличия признаков преднамеренного банкротства является 
обязанностью арбитражного управляющего. Об этом говорит абзац 9 п. 2 
ст. 20.3 Закона о банкротстве. По мимо этого проверить то или иное 
предприятие на наличие признаков преднамеренного банкротства является и 
правом лиц, участвующих в деле о банкротстве (согласно п. 2 ст. 34 Закона о 
банкротстве), которые могут ходатайствовать о привлечении к делу 
независимого эксперта для проведения им исследования финансового 
положения деятельности организации-должника.1 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок 
проведения арбитражными управляющими исследований деятельности 
организаций, подвергшихся процедуре банкротства, на наличие признаков 
преднамеренности является «Временные правила проверки арбитражным 
управляющим наличия признаков фиктивного или преднамеренного 
банкротства» (утверждено Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 855). Так, согласно данным нормативным положениям арбитражный 
управляющий обязан провести анализ за период не менее, чем за последние 2 
года, предшествующие банкротству, в том числе и за период ведения самой 
процедуры банкротства. При этом объектами его исследований являются 
ежегодная бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия-должника, 
статистическая отчетность, договоры совершения сделок купли-продажи 
имущества, стоящего на балансе организации, акты налоговых проверок, 
судебные материалы, документы, содержащие данные о его дебиторской и 

                                                 
1 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. 
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кредиторской задолженности, список дебиторов, а также иная документация 
компании-должника. 

Сама проверка арбитражного управляющего проводится в 2 стадии. 
На первой стадии арбитражный управляющий рассчитывает 

коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника, к которым 
относятся: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности; 
2. Коэффициент текущей ликвидности; 
3. Показатель обеспеченности обязательств должника его активами; 
4. Степень платежеспособности по текущим обязательствам1. 
При этом арбитражный управляющий тщательно проводит анализ 

значений данных коэффициентов, рассматривает их в динамике, после чего 
делает выводы о финансовой способности предприятия своевременно и 
полностью отвечать по своим платежным обязательствам. Такой финансовый 
анализ осуществляется в соответствии с Правилами проведения 
арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 № 367.  

Затем, при выявлении ухудшения значений рассчитанных 
коэффициентов за исследуемый период времени арбитражный управляющий 
приступает к проведению второй стадии проверки, на которой 
анализируются сделки компании-должника, негативно повлиявшие на его 
финансовое состояние. 

На заключительном этапе (согласно п. 15 Временных правил) 
арбитражный управляющий составляет свое заключение о наличии 
(отсутствии) признаков преднамеренного банкротства, которое в 
последствии должен представить собранию кредиторов, арбитражному суду 
и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве, а также в органы, 
управомоченные на возбуждение дел об административных 
правонарушениях по ст. 14.12 КоАП РФ – не позднее 10 рабочий дней с 
момента подписания заключения2. А в случае выявления арбитражным 
управляющим признаков преднамеренного банкротства, в следствии 
которого был причинен ущерб обществу в крупном размере, заключение о 
наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства направляется 
в правоохранительные органы для проведения предварительного 
расследования с приложением результатов финансового анализа и 
документов, на основании которых проводилось исследование арбитражного 
управляющего.  

                                                 
1 Постановление от 25 июня 2003 г. № 367 «Об утверждении правил проведения 

арбитражным управляющим финансового анализа». 
2 Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 855 «Об утверждении 

Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного 
и преднамеренного банкротства». 
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Таким образом, заключение арбитражного управляющего о наличии 
(отсутствии) признаков преднамеренного банкротства является основанием 
для проведения предварительных проверок правоохранительными органами, 
в том числе для проведения следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, а также для возбуждения уголовного дел по ст.196 УК РФ 
«Преднамеренное банкротство». 

В заключении можно сказать, что имеющиеся нормативные положения, 
методические рекомендации и практикуемые мероприятия по выявлению 
признаков и предупреждению преднамеренного банкротства позволяют 
правоохранительным и иным органам своевременно осуществлять свою 
профессиональную деятельность в данной отрасли. Однако, согласно 
статистике раскрываемости и выявления данной категории дел, которая 
имеет довольно низкий процент, можно отметить, что необходимо 
постоянное совершенствование теоретико-методических рекомендаций, 
проведение мониторинга за финансовой деятельностью организаций, 
вероятно совершающих противоправные деяния, а также принятие новых 
нормативно-правовых актов, которые могли бы предотвратить социально-
опасные экономические явления и заполнить пробелы в законодательстве 
Российской Федерации. 
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Использование учетной информации при расследовании преступлений, 

связанных с хищениями имущества предприятий 
 

Всемирно известный финансист Н.М. Ротшильд утверждал: «Кто 
владеет информацией, тот владеет миром». Данная фраза стала еще более 
актуальной в XXI в., когда свободное движение информационных ресурсов в 
обществе обозначило важность информационного фактора в экономическом, 
национальном, личностном развитии.  

Для экономического субъекта информационные данные представляют 
собой важнейшие ресурсы, с помощью которых организация способна 
достигать поставленных целей. К таким данным можно отнести и учетную 
информацию, представляющую интерес для внешних и внутренних 
пользователей.  
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Бухгалтерская информация включает первичные документы и 
документы бухгалтерской отчетности экономических субъектов, которые, 
прежде всего, применяются для информирования пользователей. Так, 
благодаря учетным данным, руководители получают всю необходимую 
информацию о финансовом состоянии организации.  

Для пользователей с прямой заинтересованностью (инвесторов, 
кредиторов и др.) информация предоставляется из бухгалтерской отчетности, 
именно из нее они могут оценить перспективы развития субъекта. 

Информационные данные первичных документов и регистров 
признаются конфиденциальной информацией организации. 
Конфиденциальность данных может быть нарушена вследствие различных 
угроз, возникающих как c технической, так и с управленческой точки зрения. 
Угроза информационной безопасности может исходить от самих 
сотрудников организации, от внешних пользователей, от конкурентов и 
мошенников.  

Таким образом, появляется вероятность использования бухгалтерских 
данных в своих интересах, их искажения, потери. 

Для того, чтобы в уголовном производстве следователь или иные лица 
могли установить истину, они должны изучить все бухгалтерские и иные 
документы, относящиеся к делу. В связи с этим, расследование 
экономических преступлений требует от следователя наличия определенных 
знаний в бухгалтерии, экономике, аудите и других смежных науках. На 
практике, следователи такими знаниями не обладают.  

В случаях, когда сотрудники правоохранительных органов не 
делегируют данные обязанности экспертам, а выполняют их сами, может 
возникнуть большое количество ошибок, которые приведут к неправильной 
квалификации преступления экономической направленности.  

В связи с этим, считаем обязательным привлечение специалиста 
(эксперта) к расследованию данного вида преступлений. Привлечение 
специалистов, обладающих специальными экономическими знаниями, в 
интересах расследования, вызвано требованиями по следующим статьям: 57, 
58, 168, 178, 179, 196 УПК. 

В процессе расследования экономических преступлений появляется 
необходимость в исследовании большого количества учетной документации 
предприятия. К учетным документам можно отнести все, что касается 
первичной документации. Это, например, такие документы как: наряды, 
платежные поручения, ордера приходные и расходные, денежный документ, 
оформляющий кассовые операции, акты списания потери товара, 
материальные отчеты кассира, а также прочие документы, отражающие 
первичные операции организации. 

Поскольку документы придают юридическую силу хозяйственным 
операциям, отражаемым в бухгалтерском учете, к ним предъявляются 
следующие требования: 
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 первичные учетные документы должны быть составлены в момент 
совершения или сразу же после окончания хозяйственной операции;  

 в первичных документах должны быть отражены все необходимые 
сведения, позволяющие точно установить содержание и условия совершения 
операции, то есть возникает необходимость заполнения всех реквизитов, 
предусмотренных формой документов;  

 исправления, имеющиеся в первичной документации, должны быть 
подтверждены подписями лиц, подписавших документы, с указанием даты 
исправлений;  

 не допускаются исправления в денежных документах;  
 заполнение первичных документов должно обеспечивать 

сохранность записей в течение времени, установленного для их хранения в 
архиве;  

 для обеспечения сохранности записей в документах запрещается 
использовать для записи простой карандаш, свободные строки в первичных 
документах подлежат обязательному прочерку;  

 запрещается принимать к исполнению и оформлению первичные 
документы по операциям, которые противоречат законодательству и 
установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных 
средств и товарно-материальных ценностей. 

К исследованию данного вида документов, относящихся к делу, может 
быть привлечен эксперт (специалист) обладающий компетенциями в сфере 
экономики, оценки, статистики и анализа. Для исследования учетных 
документов специалист может применять большой круг методов. К таким 
методам можно отнести: расчетно-аналитические или учетно-статистические.  

В ходе проверки, специалист может обнаружить несоответствия в 
первичной и финансовой отчетности, искажение финансовых показателей, 
недостоверность расчетной документации и другие нарушения. Так же в 
рамках экспертизы, можно определить факт умышленного искажения 
информации. Все это имеет непосредственное влияние на правильную 
квалификацию дела и как следствие вынесение справедливого приговора. 

Главная особенность преступлений, совершенных в экономической 
сфере, является тот факт, что все нарушения и следы данных нарушений, 
можно обнаружить в учетных документах организации. Таким образом, 
изучение данного вида документов является обязательным этапом 
расследования преступлений экономической направленности. 

Привлечение специалиста (эксперта) к расследованию преступлений 
экономической направленности производится с целью помощи следователю 
в получении данных из учетных документов организации.  

Следователь может привлечь специалиста на любом из этапов 
расследования. Следователь должен подготовить учетные документы и 
составить список вопросов, которые будут поставлены перед экспертом. 
Примером таких вопросов могут быть: какие данные должны быть выяснены 
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у подозреваемых и потерпевших в процессе допроса, в каких документах 
расходятся финансовые показатели, использованы ли подложные документы 
и так далее.  

Для получения исчерпывающих ответов, на поставленные 
следователем вопросы, оба должностных лица: следователь и специалист 
должны работать в плотном сотрудничестве. В тех случаях, когда 
взаимодействие специалиста (эксперта), проводящего экспертизу и 
следователя, сведены к нулю, раскрытие преступления может затянуться, и 
преступники не получать должного наказания.  

Таким образом, в процессе исследования необходимо опираться на 
следующее определение учетной информации: «Учетная информация 
представляет собой упорядоченную совокупность взаимосвязанных данных о 
наличии, составе, состоянии и движении имущества организации в 
натуральном и стоимостном измерении за определенный промежуток 
времени».  
 
 

Бондарев Кирилл Андреевич, 
слушатель 5 курса  

Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: 
Чиканова Елена Сергеевна, 

доцент кафедры  
экономики, бухгалтерского учета и аудита  

Краснодарского университета МВД России, 
кандидат экономических наук 

 
Использование учетной информации о выпуске  

и реализации готовой продукции в правоохранительных целях 
 
Признаки умысла на преступную деятельность можно выявить, 

используя информацию из бухгалтерских документов и записей организации 
о приобретаемых или производимых ею товарах. А именно провести 
исследование документов, в которых отражена информация по расчетам с 
подрядчиками и поставщиками.  

Отдельное внимание нужно уделить записям по счетам 60, 76, 61 и 
другим. В основном это такие документы, как счета фактуры, платежные 
требования и поручения, договоры на поставки. Данные из этих записей 
помогут установить цену, количество, ассортимент товаров, а также сведения 
о тех, кто это все поставляет. Из записей по счета 20 и 43 можно выяснить, 
какая продукция производится на предприятии. 



1180 

Кроме того, целесообразно исследовать записи по счету 41 о 
приобретенных организацией для последующей перепродажи товарах. 
Необходимо также проверить документы, послужившие основанием для 
записей по этому счету: счета-фактуры, накладные и другие. Из 
бухгалтерских записей и документов по учету товаров, можно получить 
информацию об имевшихся в наличии в данной организации товарах. 

Для проведения экономической экспертизы, необходимо изучить 
учетную политику организации, которую будет проверять эксперт. Также 
нужно обратить внимание на договоры купли и продажи, инвентаризацию 
товаров и расчеты с покупателями. 

Одним из основных методов судебно-бухгалтерской экспертизы 
учетных операций с промышленными товарами является инвентаризация. 

Одной из главных задач инвентаризации является проверка наличия 
товаров на складе, а также соответствие этих данных с бухгалтерскими 
документами. В процессе проведения инвентаризации выявляются факты 
отсутствия продукции, наличие излишков и брака среди товаров. 

Также проводится отдельная инвентаризация по товарам, которые 
находится на складах других организациях, либо отгружены и не оплачены, а 
документация, которая сопровождает продукцию, содержит в себе все 
данные о ней. Учет готовой продукции, находящийся на складах в других 
организациях, ведется на основании подтверждающих документов. 

Все данные по инвентаризации отражаются в отчетности организации 
за тот месяц, в котором эта инвентаризация была проведена, а если это 
годовая инвентаризация, то ее данные будут находиться в годовой 
отчетности. 

При работе с отчетностью, эксперт проводит аудит операций. В ходе 
которого использует различные методы по сбору доказательственной базы: 

 Правдивость фактов по учету продукции, 
 Оформление документации в соответствии с законом,  
 Наличие и правильность учета документов в регистрах,  
 Правильность расчетов с получателями, обязательствами. 
Для того чтобы провести судебную экспертизу, бухгалтер получает 

бухгалтерские документы для ознакомления с материалами дела: основные 
объекты и необязательные объекты. Также среди документов можно 
выделить достоверные и негодные, первые соответствуют всем требованиям 
со стороны законодательства, а вторые являются таковыми, если у них не 
выполнено хотя бы одно требование. 

Отгрузка и выпуск готовой продукции покупателям осуществляется на 
основании заключенных с ними договоров или непосредственно в процессе 
свободной торговли. Фактический выпуск продукции со склада оформляется 
накладной. 

Оперативный учет отгрузки ведется в маркетинговом отделе на 
специальных карточках, книгах или журналах. 
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Складской учет готовой продукции, как правило, ведется по видам, 
сортам, местам хранения в натуральном, условно-натуральных и 
стоимостном показателях. 

Сотрудник бухгалтерии периодически проверяет правильность 
оформления входящих и исходящих документов и записей в карточках 
складского учета. 

Остатки готовой продукции на начало следующего месяца переносятся 
с карточек складского учета в балансовую книгу склада. Его результаты 
сверены данными бухгалтерского учета. 

Все данные по перемещению готовой продукции отражены в 
первичной документации, которая в свою очередь сдается в бухгалтерию 
организации. В основном эти документы прикрепляются к отчетам о 
перемещении продукции. 

Следующая стадия проверки заключается в том, что эксперт начинает 
составлять бухгалтерские проводки ко всем хозяйственным операциям, 
которая называется бухгалтерская обработка. 

Вся документация должна быть четкой, ясной и в ней не должно быть 
ошибок, иначе такая документация не будет иметь юридической силы, так 
как оформлена с нарушениями. 

Наличие постановления следователя или определения суда, которое 
является основание для назначения экспертизы, позволяет начать сбор 
нужных документов, которые будут нужны для обоснования выводов 
эксперту. 

Для того чтобы определить недостачу продукции, инициатор назначает 
инвентаризационную комиссию, в составе которой будут присутствовать 
следственные органы и эксперт-бухгалтер, которая проводит 
инвентаризацию продукции на складе и (или) в производственном цехе, 
чтобы проверить наличие товаров на складе, а также соответствие этих 
данных с бухгалтерскими документами. 

По результатам проведенной инвентаризации составляется 
инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей. Также может 
проводиться встречная проверка, через которую могут быть затребованы 
копии договоров купли-продажи, счетов-фактур и товарных накладных. 

Изучение данных, содержащихся в актах результатов проверки 
фактического наличия готовой продукции, и сличение данных отгрузочных 
документов позволяет эксперту осуществить сравнительный анализ 
результатов инвентаризации, отраженных в бухгалтерском учете и 
восстановленных в ходе экспертизы, с учетом всех выявленных 
несоответствий учетного процесса. 

В судебно-бухгалтерской экспертизе существует несколько задач, и 
одной из таких будет являться оценка оприходования продукции, а именно ее 
своевременность и правильность. Будет проверяться прием продукции по 
качеству и количеству, также будет уделено внимание регистрации брака 



1182 

среди продукции и недостач. Все это будет сверяться с действующими 
инструкциями и нормативными правовыми актами. И если в процессе 
проверки будут выявлены отклонения от инструкций и актов, то можно 
предположить, что информация, которая содержится в документации, не 
является достоверной. 

Эксперт в процессе своей работы с документацией делает 
определенные выводы, которые будут правдивыми и обоснованными только 
в случае соблюдения определенных правил при проведении проверки. Среди 
правил будет восстановление в хронологическом порядке приходных 
документов, а также сравнение полученных документов с встречными. 

Таким образом, была рассмотрена судебно-бухгалтерская экспертиза 
операций по учету готовой продукции. Реализация продукции, работ, услуг, 
это одна из главных областей учета в связи с получением предприятием 
выручки от реализации, а при эффективной работе и прибыли. Для этого 
необходимо, чтобы при организации учета в документах отсутствовали 
ошибки. 

 
 

Бриллиантов Олег Сергеевич, 
слушатель 5 курса  
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Анализ методики нормативно-подушевого финансирования  

объектов бюджетной сферы 
 
Под нормативно-подушевым финансированием понимается такая 

модель финансирования бюджетных учреждений, которая основывается на 
установлении нормативных затрат на предоставление услуги на единичного 
субъекта (в образовании – обучающегося) в год. 

Положение по внедрению НПФ связано с современной концепцией 
подхода к субъектам бюджетного сектора как к институтам общества, 
преимущественно предоставляющим услуги. Поскольку внедрение данной 
системы финансирования предполагает образование конкурентных 
взаимоотношений между субъектами, предполагается, что в дальнейшем это 
будет приводить к повышению качества предоставляемых услуг для 
конечного потребителя. 
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Переход на нормативный принцип предполагает начисление 
бюджетных ассигнований конечному получателю бюджетных средств 
«одной строкой», т. е. без разделения на отдельные экономические элементы, 
с одновременным предоставлением возможности распоряжением 
полученными денежными средствами на цели и задачи, по своему 
усмотрению. 

Одним из преимуществ нормативного метода финансирования 
выступает наличие обширного комплекса возможностей для определения 
плановых сумм в части их максимального подведения к реальным затратам, 
связанным с предоставлением различных услуг. 

Целесообразно начать с рассмотрения сферы образования, поскольку 
она занимает большую долю в бюджетном секторе. 

Объектом нормативно-подушевого финансирования в сфере 
образования выступает непосредственно сам обучающийся. Всевозможные 
расходы на реализацию образовательной программы и удельная стоимость 
затрат рассчитывается на каждого обучающегося. 

При нормативном методе в сфере образования применяются такие 
показатели, как: 

1.  Норматив расходов на одного обучающегося, соответствующий 
типу программы обучения; 

2. Количество обучающихся по данным программам. 
В данном случае роль норматива заключается в том, что посредством 

его применения можно отражать лишь фактически понесенные затраты 
бюджета на финансирование общеобразовательных учреждений региона в 
расчете на одного обучающегося. 

Также они преимущественно направлены на побуждение 
образовательных учреждений в установлении определенной политики 
развития, повышении их уровня автономности, а также в совершенствовании 
качества предоставляемых образовательных услуг, т. к. чем выше будет 
процент наполняемости абитуриентами групп, тем выше будет размер 
финансирования данного учреждения. Благодаря этому среди 
образовательных учреждений образовывается конкурентная среда, которая 
способствует повышению качества оказываемых услуг и постоянному их 
развитию. 

Таким образом, основными задачами, которые ставятся при реализации 
финансирования высших учебных заведений нормативно-подушевым 
методом, выступают: 

1. повышение эффективности в расходовании бюджетных средств; 
2. улучшение качества образовательных услуг, предоставляемых 

высшими учебными заведениями; 
3. усиление экономической самостоятельности учреждений. 
По своей сути норматив подушевого финансирования выступает в 

качестве определенного вида цены оказываемой услуги, которая 
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финансируется за счет бюджетных средств и реализуется учреждениями 
исключительно на бесплатной основе. Само финансирование учреждений, 
предоставляющих образовательные услуги, в рамках НПФ реализуется в 
рамках финансового обеспечения государственного задания. 

Основными принципами формирования норматива подушевого 
финансирования программ высшего профессионального образования 
являются:  

1) обоснованность оценки стоимости государственных 
образовательных услуг; 

2) целевая направленность в определении норматива подушевого 
финансирования, предусматривающая необходимость определения 
социальных и экономических задач, которые будут решены в результате 
использования нормативов; 

3) использование формализованного способа (алгоритма) расчета 
норматива подушевого финансирования; 

4) учет различий в нормативе подушевого финансирования в 
зависимости от ступени высшего профессионального образования, 
направления подготовки (специальности), формы обучения, 
территориального расположения высшего учебного заведения и некоторых 
иных факторов.  

Проведя анализ, становится возможным выделить следующие 
положительные аспекты в применении методики НПФ: 

1.  отражаются фактически понесенные расходы бюджета на 
финансирование учреждений, исходя из расчета на единицу получателя 
услуги; 

2.  вся ответственность за эффективное освоение и направление 
полученных денежных потоков, а также за дальнейший результат ложится 
напрямую на финансируемое учреждение; 

3.  благодаря применению методики нормативно-подушевого 
финансирования наблюдается рост уровня самостоятельности учреждений, 
что одновременно сказывается и на повышении экономической 
стабильности; 

4.  все обучающиеся в равной степени получают образовательные 
услуги; 

5.  наблюдается общее повышение качества в предоставлении услуг. 
Помимо ряда преимуществ, можно отметить такие недостатки, как: 
1. снижение суммарного финансирования образовательной системы (из 

расчета 25 чел. в группе); 
2. не могут работать в условиях хронического недофинансирования; 
3. стимулируют введение 2-3- сменной работы учреждения; 
4. местный норматив не может быть меньше федерального; 
5. не учитывает особенности каждой школы. 
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Механизм НПФ позволяет сделать шире права руководителя высшего 
учебного заведения. Руководитель вправе самостоятельно определять цели и 
направления использования денежных ассигнований исходя из типа данного 
учреждения и задач, стоящих перед ним, но в соответствии с нормами 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.  Благодаря данной системе 
можно достичь наиболее эффективного финансирования государственных 
организаций. Так и в вопросах реструктуризации и перераспределения 
денежных средств между видами расходов метод нормативно-подушевого 
финансирования расширяет права руководителя образовательного 
учреждения.  

Рассматривая методику расчета нормативов подушевого 
финансирования можно отметить, что в образовательных организациях 
применяется следующая формула: 

)*( jii
i

FNTV 
 , где: 

- V   объем финансирования учебного заведения; 

- iT   норматив подушевого финансирования обучающихся 
определенной нормативной категории; 

- iN   контингент обучающихся соответствующей нормативной 
категории; 

- jF   объем финансирования учебного заведения, не зависящий от 
контингента обучающихся. 

Рассматривая процедуру осуществления перехода к НПФ в системе 
здравоохранения, следует отметить, что непосредственно финансирование 
здравоохранения в России основывается на смешанном использовании как 
модели Бевериджа (система организации здравоохранения, основывающаяся 
на финансировании из государственного бюджета за счет налога на доходы 
граждан), так и модели Бисмарка (размер страховых взносов и выплат 
ориентирован на замещение заработной платы при наступлении страхового 
случая, а также на предоставлении медицинской помощи и 
реабилитационных услуг). 

Можно выделить следующие нормативы, применяемые в системе 
нормативно-подушевого финансирования учреждений здравоохранения: 

1. нормативы объемов оказываемой медицинской помощи; 
2. нормативы финансового обеспечения объемов медицинской 

помощи; 
3. подушевые нормативы финансирования помощи, оказываемой в 

рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи населению. 

В ведении органов государственной власти на уровне субъектов 
Российской Федерации находится возможность на создание и дальнейшее 
законодательное закрепление территориальных программ государственных 
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гарантий бесплатной медицинской помощи. При этом они берут за основу 
подушевые нормативы финансового обеспечения медицинской помощи 
населению, которые нельзя устанавливать ниже закрепленных на 
законодательном уровне. 

При использовании метода нормативно-подушевого финансирования 
предусматривается выделение медицинским учреждениям денежных средств, 
исходя из численности, половой принадлежности и возрастной группы 
населения с учетом оплаты за счет средств поликлиники вторичных услуг. 
Также стоить отметить, что в соответствии со ст.21 Федерального закона 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья в Российской Федерации»1 все 
формы подушевого финансирования предполагают закрепление 
застрахованного гражданина к медицинскому учреждению для получения 
первичной медико-санитарной помощи, которое может изменяться, если это 
не связано с какими-то серьезными обстоятельствами, не чаще одного раза в 
год. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
осуществляет расчет подушевых нормативов финансового обеспечения, 
исходя из установленного размера годового подушевого норматива для 
финансирования медицинских и санаторно-курортных организаций. Лица, 
которые получают услуги в данных организациях, подразделяются, исходя из 
половых и возрастных характеристик. Утверждением данных 
дифференцированных подушевых нормативов занимается непосредственно 
сам руководитель территориального фонда. В последующем установленная 
величина нормативов в пятидневный срок доводится фондом в адрес 
медицинских учреждений. 

Страховые медицинские организации доводят установленные 
подушевые нормативы до муниципальных образований (далее  МО) для 
ежемесячного определения расчетного объема подушевого финансирования 
в соответствии с регистром застрахованных лиц, прикрепившихся к МО, и 
формирования заявок на авансирование. 

Далее рассчитываются подушевые показатели расходов по каждому 
виду медицинской помощи как произведение норматива финансовых затрат 
на единицу объема медицинской помощи и норматива объема медицинской 
помощи по каждому виду (условиям оказания) медицинской помощи в 
разрезе источников финансового обеспечения. Затем путем суммирования 
подушевых расходов по видам и условиям оказания медицинской помощи 
рассчитываются подушевые нормативы финансирования территориальной 
программы за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов и 
средств обязательного медицинского страхования. 

                                                 
1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон от 

21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред. от 26.03.2022).  URL:http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_121895/a43087b378421d19765ff28cd0f0b5c3906d6a4b 
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Таким образом, проведя анализ, можно утверждать, что система 
нормативно-подушевого финансирования может иметь как свои 
преимущества, так и недостатки. Данные особенности возникают ввиду 
разнородности в специфике работы объектов бюджетной сферы на 
территории Российской Федерации. В современных мировых реалиях 
тенденция перехода на НПФ стремительно возрастает, в связи с чем, для 
оценки возможности перехода отечественных объектов бюджетной сферы на 
данную систему финансирования следует провести более детальный анализ, 
с ориентацией на опыт зарубежных стран по внедрению и использованию 
данного метода финансирования. 
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Развитие симулятивной экономики в виртуальном пространстве 

 
В современном мире с развитием информационно-

телекоммуникационных технологий в обществе и во всех сферах 
человеческой жизни возникают новые или трансформируются уже 
имеющиеся общественные отношения, что порождает появление новых 
социокультурных явлений. Сейчас активно развивается и увеличивает 
вовлеченность пользователей такой феномен, порожденный компьютерными 
играми, как виртуальный мир. Это явление интересно тем что он дополняет, 
а в некоторых случаях полностью копирует реальный. Хотя изначально 
развитие виртуального мира было прочно связано со сферой компьютерных 
игр, сейчас в нем сконструированы различные аналоги общественных 
отношений, существующих в реальной жизни. Исключением не стали и 
экономические отношения, касающиеся как построения эффективных 
бизнес-моделей игр и заработка на этом, так и внутриигровых отношений 
между различными субъектами касающихся действий с внутриигровыми 
ценностями в том числе валютой и имуществом. Далее в статье будут 
рассмотрены выше обозначенные отношения. 

Разберемся в игре, как в эффективной бизнес-модели. В настоящее 
время рынок игр составляет 180 миллиардов долларов и только за последнее 
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десятилетие он увеличился в четыре раза. Игровые гиганты 75% своей 
выручки получают от продажи виртуальных предметов, а остальное с продаж 
самих игр или подписки на них. Целью всех разработчиков при создании 
продукта является преобразование внимания пользователя в доход. 
Рассмотрим более подробно основные форматы игр: 

Один из первых форматов это аркады, интерес такого формата 
заключается в постепенном усложнении игры в период одной сессии, а после 
проигрыша все начиналось с начала, но позже создатели поняли, что из-за 
возвращения к самой легкой части игры у пользователей теряется интерес и 
поэтому придумали переносить игровой путь не в начало, а на некий 
несгораемый участок пути, так пользователь все больше углублялся в игру и 
тратил больше денег. 

Следующим этапом в развитии индустрии были премиальные игры, 
они выпускались на определенных материальных носителях-картриджах по 
фиксированной цене. Ценность таких игр для пользователей заключалась в 
том, что за фиксированную стоимость покупалось по сути получает 
неограниченное количество игровых часов.  Хотя для создателей было не 
важно сколько пользователь потратит часов фактически 4 или 100, он 
получал фиксированный доход с продажи. 

Попутно создавалось два формата которые стоит рассматривать вместе 
это pay-by-the-hour и pay-by-the-month, то есть такие игры оплачивались по 
часам и по месяцам. Распространение игр с оплатой по часам происходило по 
ранним сетям и оценивалось за используемое время, чуть позже с развитием 
коммуникационных сетей появился формат месячной подписки. Так 
решалась проблема пиратства, затронувшая игры, записанные на 
материальные носители, не многие готовы были платить за носитель с игрой, 
но для клиент-серверных игр не было других вариантов. Доход с таки игр в 
отличие от аркадных форматов был связан не с увеличением сложности, а с 
количеством времени проведенных в игре. 

И последний наиболее распространенный вариант это free-to-play 
(F2P) игры такой формат популярен в мобильно и компьютерном и в 
консольных форматах. Суть такой модели состоит в том, что в начале игроки 
безвозмездно могут скачать и пользоваться продуктом, а затем для 
ускоренного развития своего персонажа вкладывать денежные средства в 
игру совершая покупки виртуальных предметов и валюты. 

Такой формат привлекает наибольшее количество пользователей по 
следующим причинам:  

1. Игру использует максимальное количество людей без финансовых 
препятствий; 

2. У покупателей отсутствуют риски, связанные с тем что игра может 
им, не понравится; 

3. Потребители сами контролируют поток денежных средств, 
вкладываемых ими в игру; 
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4. Нет отграничений по времени использования,  
5. На пользователя действует так называемый эффект эндаумента, 

который заключается в том, что ценность предметов, которые уже находятся 
во владении игрока для человека выше, чем те, которыми он может обладать 
в перспективе. 

Следующий вариант может быть, как дополнение в F2Pигре, так и 
самостоятельно это продукты, существующие на рекламе, такой формат 
позволяет разработчикам «отбить» стоимость игры и сделать ее бесплатной, 
и при этом еще получать доход с рекламодателей за то, что в игру встроена 
реклама. Для игроков она позволяет пользоваться бесплатно, но при 
нежелании смотреть они могут купить подписку и наслаждаться игровым 
процессом без мешающих объявлений. Также с помощью рекламы можно 
заработать дополнительные предметы. 

Самая новая бизнес-модель  это пакет подписки, то есть оплата 
фиксированной суммы за определенный пакет игр. 

Мы рассмотрели наиболее распространенные бизнес-модели игр, 
конечно сейчас игровая индустрия развивается и дальше появляются новые 
форматы и видоизменяются старые, но одно остается неизменным, это то что 
данная отрасль остается и будет оставаться долгое время отличной основой 
для бизнеса. 

Перейдем к более подробному рассмотрению того как устроена 
экономика внутри игры. Экономика  важная составляющая игры. Она может 
служить средством решения игротехнических проблем и в целом повышает 
интерес пользователя к игре. Для нормального взаимодействия игроков в 
процессе игры и функционировании всех процессов экономика должна 
соответствовать ряду требований. 

1. Связность. Экономика должна быть включена в общий процесс 
игры и не должна существовать отдельно. 

2. Корректность. Исключение всех возможных неочевидных решений 
и невозможных результатов от использования экономической модели. 

3. Устойчивость. Это свойство противостоять неблагоприятным 
обстоятельствам таким как читерство, гиперинфляция, отказ игроков от 
участия и иных. 

4. Играемость. Этот пункт связан со связностью и корректностью и 
связан именно с применением экономики внутри игры. Это свойство 
проявляется в минимизации вне игрового взаимодействия с разработчиками, 
отсутствии нестандартных решении (универсальных платежных средств). 

5. Этичность. Равенство игроков при одинаковых вложениях. 
6. Эффективность. Отсутствие дополнительных пустых трат энергии, 

времени, ресурсов, внутри игровой валюты для достижения конкретного 
игрового результата. 

Используя эти принципы поговорим о том как связана бизнес-модель и 
экономика игры для этого рассмотрим схему: 
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Работа компании состоит в том, чтобы привлекать и удерживать 

игроков с помощью интересного контента, частых обновлений игры, для 
привлечения игроков устраивают события и квесты доступные в течении 
нескольких часов или дней за участие в которых, пользователям положены 
определенные бонусы, а интересные события влекут увеличение вложений 
игроков в дополнительный контент. 

Рассмотрим более подробно саму модель экономических отношений в 
играх, такие отношения, как и в реальном мире формируются по поводу 
получения определенных благ в компьютерной игре таковыми служит 
виртуальное имущество. Отношения по поду такого имущества и образуют 
симулятивную экономику, а она в свою очередь встраивается в реальную 
систему экономических отношений. Например, как уже было приведено 
выше оборот в этой сфере на сегодняшний день по различным оценкам 
составляет 180 миллиардов долларов 75% которой идет именно с выручки от 
покупки внутренней валюты или имущества, в игровой индустрии занято 
огромное количество работников, активно развивается киберспорт, 
проводятся целые турниры. Кроме того, из-за высоких оборотов денежных 
средств в этой отрасли она стала предметом интереса для преступников. По 
данным МВД РФ за 2021 доля преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, составила 26,5 
процента от общего количества, часть из них занимают посягательства на 
охраняемые законом общественные отношения, совершенные в 
компьютерных играх, также стоит учитывать, что это статистика именно 
зарегистрированной преступлений, а сколько остается латентных не 
поддается подсчету. 

Таким образом, такое явление как симулятивная экономика и игровая 
экономика требует детального изучения, так как это позволит увидеть 
возможное развитие общественных отношений в других сферах, а также 
проследить динамику в виртуальных экономических отношениях и наложить 
их на реальные, увидеть последствия такой деятельности и предотвратить 
возможный вред. 
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Организация эффективного использования денежных средств  

в органах внутренних дел Российской Федерации 
 

Актуальность данной темы заключается в том, Вся деятельность 
органов внутренних дел Российской Федерации в настоящее время находится 
на стадии совершенствования, поэтому государство оказало значительную 
финансовую поддержку, что в свою очередь позволило решить проблему 
эффективного и рационального использования средств. Поддержание 
правового статуса Министерства внутренних дел и повышение его 
эффективности необходимы для установления правового государства в 
Российской Федерации, а также для достойной жизни и свободного развития 
ее граждан. Формирование правовой системы финансового управления само 
по себе предполагает определение предмета финансового права, в который 
входят органы внутренних дел Российской Федерации, методы 
финансирования и направление использования бюджетных средств. 

В данной статье мы рассмотрены вопросы финансирования 
учреждений органов внутренних дел Российской федерации, определены 
условия повышения эффективности расходования бюджетных средств на 
правоохранительную деятельность, а также найдены пути повышения 
эффективности финансирования. 

В процессе изменения органов внутренних дел большее внимание 
отводится финансовым средствам. После проведения реформы МВД России 
с 1 января 2012 года финансирование деятельности правоохранительных 
органов перевели с регионального на федеральный уровень. Поэтому 
изучение проблем финансирования деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации в настоящее время является актуальной темой. 

В настоящее время бюджетными средствами пользуются более 2,4 млн. 
юридических лиц. К числу пользователей также можно отнести учреждения 
органов внутренних дел Российской Федерации. Департаменту внутренних 
дел Российской Федерации принадлежит значительная роль в принятии 
решений о финансировании органов внутренних дел Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным Законом «О бюджете» и в соответствии с 
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категорией государственных расходов органами местного самоуправления на 
Правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства. 

Средства Министерства внутренних дел Российской Федерации 
размещаются в российских банках. Департамент структуры организации 
внутренних дел России при наличии собственного денежного капитала также 
могут использовать банковский кредит. 

Осуществление единой финансовой политики подразделений системы 
МВД Российской Федерации возложено на ФЭП (финансово-экономические 
подразделения). Во главе данного подразделения находится Главный 
финансово-экономический департамент (ФЭД) и Контрольно-ревизионное 
управление (КРУ), которые входят в центральный аппарат МВД России. Эти 
подразделения включают в себя мониторинг использования средств, 
планирование, трудовое финансирование, выдачу заработной платы и 
пенсионное обеспечение. 

Подразделения органов внутренних дел финансируют в соответствии с 
принципом казначейского исполнения бюджета и по принципу единства 
кассы. Принцип казначейского исполнения бюджета означает регистрацию 
поступлений, контроль объемов и сроков принятия бюджетных обязательств, 
проведение платежей от имени получателей бюджетных денежных средств 
федерального бюджета поручается на Казначейство России. В соответствии с 
принципом единство кассы зачисление доходов и различных поступлений из 
источников финансирования дефицита бюджета происходит на 
единственный счет бюджета и все расходы происходят с единого счета 
бюджета. 

Источниками ресурсов для организации деятельности ОВД являются: 
бюджетные средства, перечисляемые МВД РФ; деятельность, не 
противоречащая нормам и правилам; добровольное пожертвование; иные 
источники финансирования, не противоречащие деятельности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

Финансирование органов внутренних дел со стороны государства в 
настоящее время осуществляется в 2 основных направлениях. Первое 
предполагает борьбу с преступностью и обеспечение соблюдения закона и 
правопорядка. Второе основано на финансовой поддержке деятельности ОВД 
РФ. Первоочередной задачей является финансовое обеспечение оперативно-
розыскной деятельности, расходы на антитеррористические мероприятия, 
сбор средств и закупка непосредственно необходимого оружия, военной 
техники, различных материалов, одежды и продовольствия. Второе 
направление заключается в обеспечение различных форм оплаты труда 
сотрудников органов внутренних дел, услуг, поощрений, пенсионное 
обеспечение, а также материально-техническое и социально-бытовое 
обеспечение. 

Финансовое обеспечение деятельности ОВД осуществляется целевым 
назначением. Финансирование для развития органов внутренних дел 
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происходит строго в рамках федеральных программ. Так Счетной палаты РФ 
за 2017–2019 гг. выделено денежных средств Министерству внутренних дел 
РФ: за 2017год в объеме 916,2 млрд рублей; за 2018 год в объеме 691,9 млрд 
рублей; за 2019 год в объеме 689,7 млрд рублей. 

Финансирование осуществляется в соответствии со статьями сметы. 
Обеспечение денежными средствами учреждения МВД России происходит в 
соответствии со статьями: зарплата, текущие расходы и капитальные 
вложения. Бюджетная смета системы МВД России утверждается 
непосредственно Министром внутренних дел Российской Федерации в 
течении 10 рабочих дней. Смета доходов и расходов определяет баланс всех 
доходов и расходов учреждений ОВД. Составляется эта статья основе 
баланса предыдущего года в соответствии с ростом численности штатного 
состава, проведение капитального ремонта, выделений компенсаций и доплат 
и др. 

Сами затраты классифицируются как нематериальные и материальные, 
обязательные и дополнительные. В обязательные затраты включаются 
командировочные расходы, питание и одежда, т. е. это те затраты, которые 
нельзя изменить. Дополнительные затраты  это затраты, которые 
определяются индивидуально для каждого подразделения МВД РФ. Сюда 
входят расходы на коммунальные услуги (холодное водоснабжение, 
отопление, освещение). Материальные затраты  это затраты по сумме 
материальных активов на единицу затрат. К ним относится форменное 
обмундирование сотрудников.  

Основные статьи сметы органов внутренних дел: 
- Денежное содержание. По данной статье учитываются денежное 

содержание всего личного состава: оклады за звание, денежные оклады, 
надбавки за выслугу, надбавки за тяжелые условия труда, премии и другие. 

- Путевое довольствие. В данную статью входят суточные и 
квартирные пособия и суточные выплаты при служебных перемещениях 
личного состава. 

- Операционные расходы. Эта статья охватывает содержание 
спецотделов, проведение различных экспертиз. 

- Государственное обеспечение. В данную статью включается все виды 
материальной помощи сотрудникам, содержание лечебных учреждений, 
санаториев. 

- Содержание подозреваемых и обвиняемых в изоляторах. 
- Культурно-просветительные расходы. 
- Содержание образовательных учреждений. 
- Капитальный ремонт. 
- Автотранспорт. 
- Криминалистическая и оперативная техника. 
- Научно-исследовательские работы. 
- Средства связи. 
- и другие. 



1194 

К каждой смете ОВД должны обязательно прилагаться документы, 
которые обосновывают суммы каждой статьи в отдельности. 

Подготовка проекта доходов и расходов бюджета будет 
анализироваться на консолидированных финансовых балансах до начала 
планирования социально-экономического развития учреждения. 

Смета доходов и расходов создаст возможность эффективного расхода 
денежных средств исходя из норм финансовых расходов на государственные 
услуги в соответствии с правовыми актами РФ, с нормативно-правовыми 
актами субъектов РФ. 

Таким образом, эффективность функционирования финансовых систем 
существующих правоохранительных органов отражает недостаток механизма 
финансовой поддержки правоохранительных органов, а также препятствуют 
рациональному использованию бюджетных средств на конкретные цели. 

Одним из важнейших критериев оценки последствий бюджетного 
финансирования является обеспечение полного и своевременного доступа к 
финансовым ресурсам всех подразделений ОВД, чтобы они могли выполнять 
поставленные задачи. 

В целях улучшения финансово-экономических показателей 
деятельности отечественных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации рекомендуется ежегодно проводить дополнительные 
мероприятия по повышению качества финансового менеджмента, 
проводимого Департаментом внутренних дел. Полное соблюдение сроков и 
процедуры подачи заявок на внесение изменений в бюджетные ограничения. 

В процессе исполнения федерального бюджета в подразделениях 
органов внутренних дел необходимо следовать указаниям Министерства: 

- Обеспечение эффективного использования бюджетных средств и 
единообразного исполнения федерального бюджета; 

- Планирование и исполнение бюджета должны строго соответствовать 
выделяемому из федерального бюджета фонду; 

- Поскольку расходы бюджета МВД России являются приоритетными 
при планировании государственных финансов с особым вниманием нужно 
отнестись к вопросу денежного довольствия, заработной платы, социального 
обеспечения и компенсаций. 

Важно отметить, что начальник и руководители соответствующего 
отдела внутренних дел несут ответственность за обеспечение полного 
исполнения бюджетных средств. 

В заключение следует отметить, что финансово-экономические 
подразделения должны быть привержены выполнению всех обязательств, 
взятых в рамках государственной и ведомственной бюджетной политики, 
содействию опережающему развитию страны, улучшению экономики, 
обеспечению экономического роста и снижению экономических рисков. 
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Различные аспекты нецелевого использования бюджетных средств 
 

Важной особенностью целевого бюджетного финансирования является 
расходование средств, полученных из государственного бюджета, 
исключительно на цели, для которых они были предоставлены 
финансирования. 

Целевое бюджетное финансирование включает в себя ряд элементов, 
которые в совокупности составляют реализацию программ целевого 
финансирования субъектов экономики или бюджетных учреждений.  

Целевые программы финансирования состоят из нескольких 
обязательных разделов: 

1. Суть существующей проблемы, на решение которой направлено 
целевое финансирование.  

2. Сроки и этапы целевой программы финансирования (в этом разделе 
определяются основные цели и задачи, которые должны быть выполнены 
компанией, получившей целевую поддержку).  

3. Список всех видов деятельности, составляющих целевую программу 
финансирования.  

4. Подробный механизм реализации каждого из видов деятельности, 
составляющих целевую программу финансирования.  

5. Социальная, экономическая оценка реализации целевой программы 
(в некоторых случаях дается оценка экологической эффективности). 

Целевые бюджетные программы финансирования классифицируются в 
соответствии с их масштабами. 

Таким образом, целевые программы могут быть федерального, 
регионального и местного значения.  

По характеру целевых программ целевое финансирование может 
осуществляться в форме субсидий. Этот вид целевого финансирования 
направлен на безвозмездное перечисление средств на реализацию 
определенных программ.  

Субсидии. Этот тип целевого финансирования является частью участия 
государства в покрытии определенных видов расходов.  
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Бюджетные кредиты. Этот вид целевого финансирования  это 
предоставление средств (денежных средств, материалов) для выполнения 
различных программ.  

Производственно-технологический характер (развитие отдельных 
отраслей промышленности). Экологическая природа (программы по охране 
окружающей среды). 

Средства, признанные инспекторами неэффективными, могут 
потребовать возмещения бюджета по распоряжению регулирующего органа. 
Инспекторы также имеют право обязать учреждение устранить нарушение и 
принять меры для предотвращения неэффективных расходов. 

Меры бюджетного принуждения - это санкции, которые применяются к 
нарушениям бюджета. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации предусматривает 
следующие меры бюджетного принуждения (п. 2 ст. 306.2 БК РФ): 

 возмещение, выделенное из одного бюджета в другой; 
  взимание платы за использование средств, выделяемых из одного 

бюджета в другой; 
  штрафы за несвоевременное возвращение бюджетных средств; 
 приостановление (сокращение) предоставления должности  

(за исключением субсидий). 
Меры бюджетного принуждения могут применяться к таким мерам, как 

(глава 30 ГК РФ) 
 неправильное использование бюджетных средств (ст. 306.4 БК РФ); 
  отсутствие погашения или просроченного погашения бюджетного 

кредита (ст. 306.5 БК РФ); 
 неучтение или просроченное перечисление сборов за использование 

бюджетного кредита (ст. 306.6 БК РФ); 
Ключевые положения по бюджетным средствам закреплены в 

нормативно-правовых актах. Основная роль отводится «Бюджетному  
кодексу РФ» от 31.07.1998 № 145-ФЗ.  

Существуют следующие виды финансовых правонарушений в 
бюджетной сфере: 

Рассмотрим более  подробно  незаконные расходы. 
Финансовые нарушения в мире труда считаются одними из самых 

серьезных в классификации. 
Существует также разница между коэффициентом арифметической 

ошибки и сознательной переплатой с целью незаконного использования 
бюджетных средств.  

Могут быть представлены неоплаченные выплаты: 
- завышенная заработная плата в обход трудовых норм и стажа работы, 

под видом дополнительных расходов субсидии, пособия и д на имеющийся 
доход, премии и материальное вознаграждение за успехи в работе, выплаты 
(моральные или физические травмы), другие денежные выплаты 
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Также признаются незаконные выплаты: 
 начисление заработной платы за выходные и праздничные дни 
 неправильный расчет средней заработной платы; 
 ошибки в расчете пособий на работу на Крайнем Севере или на 

вредных объектах. 
Строительный сектор  так же нуждается в особенно точных расчетах.  
Это связано с тем, что во время ремонтных и строительных работ 

задействовано несколько финансовых источников. При реализации 
государственной программы жилищного строительства учитываются 
бюджетные деньги. Нарушения, связанные с нецелевыми расходами, обычно 
связаны с фактической или частичной оплатой непогашенных строительных 
обязательств.  

Как правило, возникают проблемы с монтажом:  
- преднамеренное завышение сметы строительства.  
 завышенный физический фронт ремонтно-строительных работ. 
 повторная оплата за те же строительные работы.  
 платежи внешним подрядчикам. 
Список будущих работ составляется с учетом рыночных цен и 

инфляции (если это невозможно  приблизительные показатели на момент 
составления плана). Поставщики должны указать ссылку на прайс-лист, 
которая будет использоваться в качестве основного определения стоимости 
материалов 

Общий объем капитального ремонта будет сформирован за вычетом 
стоимости демонтированных элементов, если они пригодны для будущего 
использования в строительстве. 

При проверке целесообразности использования бюджетных средств 
применяется специальная процедура:  

- проверка начинается с изучения финансовых и других документов, 
связанных с расходованием бюджетных средств на нужды предприятия: 

 финансовый план  на текущий год (а в некоторых случаях и на 
будущее); 

 подтверждение исполнения бюджета в рамках хозяйственной 
деятельности (численность персонала, договор пользования); 

 письменный и устный опрос лиц, участвующих в расходовании 
бюджета (генеральный директор, главный бухгалтер, персонал и т. д.)  

 -проверяются не только средства, но и активы бюджета. 
 проведение непрерывной инвентаризации имущества субъекта  
 оценка целевых и адресных принципов, эффективности 

использования, безопасности от преждевременной утраты.  
Финансовый учет может выявить как непреднамеренные, так и 

преднамеренные ошибки при расчете использования бюджетных средств.  
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Таким образом, неправомерное использование бюджетных средств 
происходит в связи с неправильным толкованием классификации статьи 
расходов. Во многом это объясняется фактом коррупции. Но в некоторых 
случаях ошибки носят системный характер и должны выявляться 
контролирующим органом – Счетной Палатой. 
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Выявление признаков мошеннических действий,  

произведенных с использованием необоснованных записей  
по счетам бухгалтерского учета 

 
На сегодняшний день мошенничество является одним из «популярных» 

видов преступлений. Это обусловлено тем, что мошенничество построено на 
том факте, что носит «лицемерный» характер отношений потерпевшего и 
преступника. Поэтому возрастает необходимость изучения признаков и 
свойств такого вида хищения как особого конфликтного отношения 
посягательства на чужую собственность.  

Особенно это преступление получило распространение и среди 
бухгалтерского учета, следовательно, особенностью является то что 
мошенник обязательно должен владеть знаниями в сфере бухгалтерского, 
финансового учет, должен владеть информацией аудита и уметь 
использовать данную информацию в корыстных целях. Лица, которые 
совершают данный вид преступления нередко имеют высшее экономическое 
образование, являются хорошими психологами и не исключено, что 
обладают связями в органах государственной власти. Поэтому можно 
говорить о том, что мошенничество носит «интеллектуальный» характер. 

Таим образом анализ материалов практики и специальных 
исследований показывает, что в настоящее время мошенничество является 
одним из опасных преступлений в уголовной сфере, оно носит скрытый 
характер, следовательно, и борьба с данным видом преступления носит свои 
особенности. Здесь необходима определенная методика. 
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Поэтому следует говорить о том, что в современных условиях в связи с 
тем, что развиваются и кредитно-финансовые и налоговые правоотношения 
необходимо глубокое научное и обоснованное исследование. Поэтому 
должен применяться комплексный подход при решении данных проблем в 
современном обществе. 

Таким образом, в настоящее время мошеннические действия 
представляет реальную угрозу экономике Российской Федерации, оказывают 
негативное влияние на другие сферы жизнедеятельности общества. 

Рассматривая данную тему исследования, мы обращаемся к главе 21 
Уголовного кодекса РФ, на современном этапе экономической деятельности 
данный вид преступления стал более обсуждаем, так как за последние 
несколько лет значительно возросло количество преступлений в сфере 
мошенничества. 

В отечественной и зарубежной литературе можно найти разное 
определение термина «мошенничество». В соответствии со статьей 159 УК 
РФ дается трактовка этого термина как «хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием»1. Также можно найти отражение мошенничества и в других 
статьях УК РФ и даже КоАП РФ, к таким статьям относятся ст. 204 УК РФ 
«Коммерческий подкуп», ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными 
полномочиями», ст. 15.11 КоАП РФ «Грубое нарушение требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности». 

Мошенничество получило большое распространение среди 
бухгалтерского учета, следовательно, его особенностью является то, что 
мошенник обязательно должен владеть знаниями в сфере бухгалтерского, 
финансового учета, должен владеть информацией аудита и уметь 
использовать данную информацию в корыстных целях. Лица, которые 
совершают данный вид преступления нередко имеют высшее экономическое 
образование, являются хорошими психологами и не исключено, что 
обладают связями в органах государственной власти. Поэтому можно 
говорить о том, что мошенничество носит «интеллектуальный» характер. 

На основе анализа изученной литературы, можно сделать вывод, что 
мошеннические действия с использованием необоснованных записей по 
счетам бухгалтерского учета носят корпоративный характер, то есть такое 
мошенничество дает другое определение, нежели в УК РФ. Термин 
корпоративного мошенничества можно определить, как целенаправленное 
действие лиц сотрудников компании, такие как руководители, управляющий 
персонал и третьи лица, которое заключается в использовании обмана для 
получения незаконной и неправомерной выгоды. На практике такой вид 
                                                 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2019) // «Собрание законодательства РФ», 
17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
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мошенничества можно разделить на некоторые группы, как правило, это 
искажение бухгалтерской (финансовой) отчетности, коррупция, 
некорректная оценка активов и другие. 

На сегодняшний день существует бесконечное множество 
бухгалтерских искажений, распространенных среди сотрудников 
организации. Рассмотрим следующие виды необоснованных записей в 
бухгалтерском учете, которые являются признаками мошеннических 
действий: 

1. Отражение в документации фиктивной дебиторской задолженности. 
Такой вид мошенничества чаще всего подтверждается также 
фальсифицированными актами сверки или фиктивными покупателями. 

2. Отражение активов организации в бухгалтерском балансе, которые 
не принадлежат организации на правах собственности. К таким активам 
можно отнести арендованные основные средства, которые приняты на 
хранение. 

3. Искажение операций в счетных записях. В данном случае бухгалтер 
пытается скрыть злоупотребление денежными средствами. 

4. Наличие исправительных бухгалтерских записей без 
документальных подтверждений. Таким образом бухгалтер выводит 
денежные средства, делая такие проводки: из кассы списывает денежные 
средства в дебет счета «Подотчетные суммы», далее используя метод 
«сторно» уничтожает данную запись и относит данную сумму на 
«эксплуатационные расходы» 

5. Наличие расчетов через подставные компании. Чаще всего данный 
вид махинаций проводится с фиктивными контрагентами, путем встречных 
операций по купле-продаже товаров. При этом такие товары чаще всего не 
существуют, в результате проводится реальное движение денежных средств, 
которое сопровождается также фиктивными документами, другими словами 
проводится «отмывание» денежных средств со стороны руководства 
организации. 

6. Отнесение расходов организации, связанных с получением выручки 
на стоимость внеоборотных активов, тем самым происходит неправомерная 
капитализация расходов. Данный вид махинаций свидетельствует о 
завышении прибыли организации. Важно понимать, что расходы, которые 
связаны с получением выручки организации не могут относится на 
внеоборотные активы, это мировое правило, которое предусмотрено МСФО. 

Важно понимать, что это далеко не исчерпывающий перечень 
махинаций с финансовыми результатами, но вышеперечисленные виды 
получили достаточно широкое распространение среди организаций.  

Большинство компаний на сегодняшний день также прибегают к 
махинациям не только с выручкой, а также и с активами и пассивами 
организации. Но при этом цель проведения такой махинации остается все 
прежней  введение в заблуждение внешних пользователей бухгалтерской 
отчетности. 
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Рассмотрим более подробно мошеннические схемы с активами и 
пассивами организации: 

1. Мошенничество с дебиторской задолженностью. Так как данный 
актив является высоколиквидным, то многие внешние пользователи 
обращают на него особое внимание. Махинации могут проводиться путем 
формирования фиктивной дебиторской задолженности, в результате чего 
формируются неучтенные незадекларированные продажи, а это тем самым 
ведет к завышению прибыли организации. Так же организация может 
продавать просроченную дебиторскую задолженность на невыгодных 
условиях. 

2. Мошенничество с запасами. Такие манипуляции могут проводиться 
при закупке запасов, тем самым организация приобретает товарно-
материальные ценности низкого качества по завышенным учетным ценам, в 
целях отмывания денежных средств. В организации может также 
проводиться необоснованное списание ТМЦ на затраты либо отсрочивать их 
списание, в целях их дальнейшего присвоения сотрудниками организации. 

3. Мошенничество с финансовыми вложениями. Такой вид 
мошенничества осуществляется с помощью ложной и неправильной оценки 
ценных бумаг, состоящих на учете организации. 

4. Мошенничество с кредиторской задолженностью. Схема такого 
мошенничества заключается в том, что организация, которая прибегает к 
данному методу, занижает величину кредиторской задолженности, в 
следствие чего в будущем это влияет на снижение себестоимости продукции. 
Все это свидетельствует о том, что организация завышает свою прибыль. 

5. Мошенничество с начисленными расходами. Важно понимать, что 
начисленные расходы  это неоплаченные расходы, но начисленные. Такая 
сумма отражается в пассиве бухгалтерского баланса. Когда организация 
недоначисляет такие расходы, то будущая прибыль организации завышается, 
нежели чем при нормальном уровне расходов. 

В настоящее время существуют тысячи способов совершения 
мошенничества с использованием некорректных записей в бухгалтерском 
учете, но все они в основном направлены на завышение прибыли и выручки 
баланса. Поэтому даже при использовании общедоступной информации об 
организации, а именно формы бухгалтерской отчетности, можно сделать 
вывод о достоверности предоставленных организацией сведений и о 
возможных признаках мошеннических действиях. 

Выявление мошеннических действий происходит за счет 
правоохранительных органов, которые ведут расследования преступлений 
экономической направленности, и в следствие сопряжены с производством 
бухгалтерских и аналитических экспертиз, которыми занимаются ЭКЦ МВД 
России. При такой экспертизе объектами судебно-бухгалтерской экспертизы 
выступают факты финансово-хозяйственной деятельности организации, их 
документальное отражение, денежные потоки, финансовое состояние 
организации и ее результаты деятельности. 
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При расследовании преступлений по фактам мошеннических действий 
проведение экспертизы является обязательным элементом, так как это 
достаточно обширная отрасль уголовного права с большим объемом 
технических параметров и нормативно-правовой регламентации. Именно 
поэтому для эффективного, объективного, всестороннего рассмотрения дела 
необходимо заключение эксперта в данной области. 

Важно понимать, что правоохранительные органы также могут 
взаимодействовать и с такими субъектами как сотрудники служб 
безопасности, аудиторские организации, ревизоры, ФНС и другие субъекты. 

Преступления по фактам мошеннических действий в последнее время 
выходят на новый уровень, становясь более сложными и трудно 
доказуемыми. А это, в свою очередь, требует соответствующего 
совершенствования методов и форм расследования таких преступлений. 
Поэтому на современном этапе очень важно иметь возможность 
противопоставить высокому профессионализму преступников 
компетентность правоохранительных органов. Поэтому для того, чтобы 
предотвратить преступную деятельность, нужно более остро и серьезно 
воспринимать проблему мошенничества среди организаций, выстраивать 
отношения с правоохранительными органами, создавать эффективные 
системы противодействия. 
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Перспективы развития отечественного бизнеса 

в условиях влияния западных санкций 
 
Проблема развития малого и среднего отечественного бизнеса давно 

являлась одной из ключевых проблем страны, решение которой в строго 
необходимой степени требовалось для наращивания темпов экономического 
развития. 

Современные реалии ставят перед отечественным бизнесом ряд новых 
задач, которые требуют незамедлительного решения, чтобы оставаться «на 
плаву» и не лишиться прибыли, а в некоторых случаях и всего, построенного 
годами, бизнеса.  
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Проведение военной операции Российской Федерации на Украине 
стало отправной точкой начавшегося экономического разрыва с Западными 
странами. США применили в отношении России нечто вроде экономической 
и финансовой блокады в надежде разрушить экономику страны и таким 
образом изменить внешнеполитический курс государства. Сначала пандемия, 
длящаяся два года, а потом военная операция на Украине, спровоцировали 
большое количество санкций, которые привели к уходу крупных 
международных компаний с российского рынка, а также снизили экономику 
страны в целом. 

Тем не менее, данный факт открыл новые перспективы для 
отечественного товаропроизводителя. Уход крупных международных 
компаний с рынка показал, насколько отечественный рынок был 
подконтролен иностранцам. Сейчас открылись огромные ниши, которые 
могут заполнить представители отечественного бизнеса. Это большой 
потенциал для развития всей страны. 

Российский бизнес приспосабливается к санкциям и пытается 
автоматизировать антисанкционный комплекс. 

Например, на развитие отечественного сельского хозяйства с момента 
введения первых санкций положительное влияние оказали несколько 
факторов: во-первых, ответные меры России, что позволило подчистить 
рынок от нежелательных конкурентов, во-вторых, программы 
государственной поддержки, которые в агропроме были более успешными, 
нежели в других секторах экономики, в-третьих, благоприятная конъюнктура 
мирового рынка1. 

Правительство Российской Федерации предприняло ряд мероприятий 
по поддержанию российского бизнеса. Первый пакет государственной 
помощи для предпринимателей и организаций предусматривает сразу 
несколько послаблений и льгот:  

- налоговые льготы для высокотехнологичного бизнеса;  
- налоговые и социальные льготы для ИТ-сферы. Аккредитованные в 

Российской Федерации IT-компании освободят от уплаты налога на прибыль 
и плановых проверок до конца 2024 года. У сотрудников компаний данного 
направления появится возможность оформить льготную ипотеку и получить 
отсрочку от армии;  

- государственные гранты для аграрного сектора. Правительство 
Российской Федерации направит 5 млрд рублей на субсидирование более 
8 тысяч ранее выданных кредитов аграриям;  

- масштабные амнистии капиталов для бизнеса. В рамках уже 
четвертого этапа процедуры добровольного декларирования счетов 
и имущества предприниматели получат возможность задекларировать 

                                                 
1 Тимофеев И.Н. Санкции против России: взгляд в 2021 г.: доклад 65/2021 // 

Российский совет по международным делам (РСМД). М.: НП РСМД, 2021. С. 5. 
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наличные. Вместо ценных бумаг в законе устанавливается определение 
«финансовые активы», что позволит легализовать не только акции 
и облигации, но и, например, фьючерсные контракты, опционы и другие 
финансовые инструменты1. 

Предприятия, которые ведут деятельность по производству продукции, 
которой можно заменить товары «сбежавших» международных компаний, 
могут увеличить свое производство и выйти на рынок с большими объемами. 
Для этого, бизнесу необходимо воспользоваться мерами государственной 
поддержки. 

Негативные последствия введенных против России санкций, отразятся 
на отечественном бизнесе в банковской сфере, сфере продаж 
продовольственными продуктами, а также компаний, чье производство 
зависит от сырья, поступающего из стран – партнеров, которые прекратили 
сотрудничество с Россией. 

Таким образом, отечественных предпринимателям малого и крупного 
бизнеса, необходимо приложить максимум усилий в направлении 
импортозамещения. 

В последнее время отмечено повышение спроса на отечественную 
продукцию. Для того, чтобы отечественные производители и заказчики 
могли оперативно находить друг друга и напрямую сотрудничать, был создан 
цифровой сервис «Биржа импортозамещения». С помощью данного портала 
заказчики могут делать запросы на покупку промышленной продукции, 
запасных частей и комплектующих, а поставщики  направлять свои прайс-
листы и предлагать аналоги без дополнительных согласований и 
посредников. 

Постепенно в базу включат не только отечественных, но и 
иностранных поставщиков, готовых сотрудничать с РФ. 

От государства требуется постоянная, эффективная работа по 
формированию новых пакетов поддержки предпринимателей и контроль над 
уже утвержденными. 

Основными направлениями, повышения эффективности 
функционирования отечественного бизнеса в период санкций, следует 
считать: 

- улучшение условий кредитования. Понижение ставок и решение 
проблем залогового обеспечения; 

- выработка новых кредитных программ. Долгосрочные займы для 
инновационных компаний с высокопроизводительными рабочими местами. 
Центральный Банк РФ уже сообщил о том, что уже разработаны две 
антикризисные программы льготного кредитования малого и среднего 

                                                 
1 Будем максимально импортозамещаться: как Россия развивала и будет развивать 

внутреннее производство [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://russian.rt.com/russia/article/975700-importozameschenie-rossiya-sankcii-perspektivy (дата 
обращения: 23.03.2022). 
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бизнеса. Они позволят компаниям и индивидуальным предпринимателям 
получить оборотные кредиты сроком до 1 года, а также инвестиционные 
кредиты на срок до 3 лет. По обеим программам ставки будут не более 15% 
годовых для малых компаний и не более 13,5%  для средних; 

- предоставление грантов. Прежде всего, для предприятий в сфере 
сельского хозяйства, промышленности, товарного производства, высоких 
технологий, социальных услуг; 

- создание комплексной инфраструктуры объектов, оказывающих 
помощь предпринимателям; 

- постоянный мониторинг эффективности предпринимаемых мер и их 
совершенствование. 

Таким образом, только с помощью грамотной государственной 
поддержки, представители отечественного бизнеса могут занять свое место в 
экономике Российской Федерации и стать решением ее современных 
проблем. Будущее российской экономики вовсе не так печально, как это 
рисуется в западных средствах массовой информации. Напротив, 
отечественный бизнес получил много новых возможностей, чтобы 
сознательно скомбинировать производственные и торговые факторы для 
роста потенциала и обеспечения самостоятельности. У России самый яркий и 
обширный исторический опыт индустриализации, как в 1930-е годы, так и 
послевоенного восстановления хозяйства. 
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Страховая стоимость имущества  

как объект спора страховщика и страхователя  
 

Страхование в современном обществе стало неотъемлемой частью 
экономических отношений различных субъектов, поскольку существует 
большой перечень различных рисков, которые способны нанести разного 
рода ущерб. Данная сфера является достаточно молодой отраслью 
правоотношений – первый устав сформированной российской компании был 
утвержден в 1827 году, и лишь к концу 19 века страховые компании стали 
являться неотъемлемой частью экономики России. Данный период времени в 
совокупности является малозначительным в сравнении со временем 
существования общественного строя и государства.  
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Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод о том, что 
отрасль страхования является развивающейся и не все правовые нюансы на 
данный момент утверждены. Законодатель положительно относится к 
нововведениям в данной отрасли, а также изменениям в существующих 
нормах с указаниями на определенные недостатки. 

В своей статье хотелось бы рассмотреть один из таковых, а также 
предложить законодательную инициативу по изменению определенных 
правовых норм с целью избежание данной коллизии.  

Согласно ст. 938 Гражданского Кодекса Российской Федерации1 (далее – 
ГК РФ) страховщик – это юридическое лицо, имеющее разрешение 
(лицензию) на осуществление страхования соответствующего вида. Другими 
словами – это организация, которая берет на себя страховые риски 
страхователя и обязуется выплатить ему страховое возмещение при 
наступлении страхового события (случая), если соблюдены все правовые 
требования.  

Однако на практике сложилась такая ситуация, что страховые 
компании зачастую, стремясь получить прибыль от своей деятельности, 
находят пути отказа в страховых выплатах страхователю, что возможно на 
данный момент сделать из-за наличия определенных несоответствий в 
нормативно-правовых актах Российской Федерации. 

Обратимся к ст. 947 ГК РФ, где сказано, что «страховая сумма – это 
сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое 
возмещение по договору имущественного страхования или которую он 
обязуется выплатить по договору личного страхования (страховая сумма), 
определяется соглашением страхователя со страховщиком в соответствии с 
правилами, предусмотренными настоящей статьей», а именно – «при 
страховании имущества или предпринимательского риска, если договором 
страхования не предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать 
их действительную стоимость (страховой стоимости)». В ст. 948 ГК РФ 
говорится, что «страховая стоимость имущества, указанная в договоре 
страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением случая, 
когда страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора своим 
правом на оценку страхового риска, был умышленно введен в заблуждение 
относительно этой стоимости».  

В ст. 945 ГК РФ объясняется право страховщика на оценку страхового 
риска – «при заключении договора страхования имущества страховщик 
вправе произвести осмотр страхуемого имущества, а при необходимости 
назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости; 
при заключении договора личного страхования страховщик вправе провести 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ (последняя редакция) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410. 
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обследование страхуемого лица для оценки фактического состояния его 
здоровья». 

Стоит отметить, что данное действие лежит в праве страховщика, то 
есть он может им воспользоваться по своему усмотрению, а может и 
отказаться (как зачастую и происходит, чтобы не тратить время страховых 
агентов). Однако страховая стоимость имущества, согласно ст. 948 ГК РФ, 
может быть изменена лишь при условии того, что доказан умысел завышения 
страховой суммы страхователем, что сделать достаточно сложно. На 
практике об этом свидетельствует факт большой суммы разницы между 
фактической стоимостью имущества и представленной страхователю, а 
также позволит сделать аналогичный вывод то, что действительная 
стоимость будет прописана в оригинале договора, а представлен 
страхователю фальсифицированный документ.  

Страхователь не стремится проверять данные о суммах, 
представленных страхователем, поскольку при завышении суммы он 
проводит экспертизу имущества, где старается доказать наличие завышения 
страховой суммы. Этому факту также способствует ч. 1 ст. 951 ГК РФ, где 
говорится о том, что договор страхования будет признан ничтожным, если 
страховая сумма превышает стоимость имущества, в части превышения. Как 
следствие, часть переплаченных страхователем страховых платежей не будет 
ему возмещена. 

Рассматривая судебную практику, можно заметить два типа решений 
абсолютно противоположных: 

1. Суд встает на сторону страхователя, если он ходатайствует о том, 
что не имел цели вводить страховщика в заблуждение о стоимости 
страхового имущества, примером является решение Ашинского городского 
суда Челябинской области в отношении страхователя Шагеева и 
страхователя ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант». 
Страховщик подал исковое заявление о признании недействительной сделки 
и возврате излишне уплаченного страхового возмещения. После страхового 
случая с имуществом Шагеева страховая компания провела оценку 
застрахованного имущества и пришла к выводу, что страховая стоимость 
была завышена. Однако суд принял позицию страхователя, поскольку не 
разглядев представленных материалах умысла в завышении страховой 
стоимости – она была согласована со страхователям, и, исходя из ее 
величины, был рассчитан и оплачен страховой платеж1. 

2. Суд признает сделки недействительными, если имеются явные факты 
введения в заблуждение страхователя. Примером является решение 
Пушкинского городского суда Московской области в отношении ООО «СК 
«Согласие» и Дымничу А.В. Страхователь при заключении договора 
                                                 

1 Решение Ашинский городской суд Челябинской области № 2-385/2020  
2-385/2020~М-331/2020 М-331/2020 от 8 июля 2020 г. по делу № 2-385/2020 [Электронный 
ресурс] // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 26.02.2022). 
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страхования жилого дома предоставил страховщику фотографии дома с 
комментарием используемых в строительстве материалов, однако после 
страхового случай страховая компания назначила экспертизу, по результатам 
которой стало ясно, что указанные материалы не использовались в 
строительстве, были применены более дешевые аналоги. Тем самым был 
доказан умысел в деяниях Дымничева А.В. Договор страхования в части 
превышения страховой стоимости над стоимостью имущества был признан 
недействительным1. Часть страховых платежей возвращена не была. 

Однако есть способ избежать данных судебных споров – необходимо 
внести изменение в редакции некоторых статей в ГК РФ, а именно в статью 
945 ГК РФ, вменив страховщику в обязанность проверку страховой 
стоимости имущества, что вызовет необходимость отмены статьи 948 ГК РФ 
в отношении споров по страховой стоимости застрахованного имущества. 
Страховщики лишатся возможности пытаться изменим в ретроспективе 
страховую стоимость имущества, поскольку обязаны будут соблюсти и 
проверить ее обоснованность расчета. Таким образом, ликвидируется данная 
судебная коллизия и страховщики лишатся возможности получать 
необоснованную прибыль в данных спорах.  

 
 

                                                 
1 Решение Пушкинского городского суда Московской области № 2-100/2020  

2-100/2020(2-5041/2019;)~М-4610/2019 2-5041/2019 М-4610/2019 от 28 января 2020 г. по делу 
№ 2-100/2020 [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 26.02.2022). 
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Механизм выявления преступных схем в сфере строительства 
 
Узловым элементом модели механизма преступной деятельности в 

строительной сфере является характерное для этой отрасли документальное 
следообразование. 

Процесс проектирования объектов строительства регламентирован 
Гражданским и Градостроительным кодексами РФ, письмами и 
инструкциями Госстроя РФ. 

Статья 61 Градостроительного кодекса РФ закрепляет, что основанием 
строительства, ремонта зданий, сооружений или отдельных их частей 
является проектная документация. 

Тем самым следы преступления в строительной сфере могут 
содержаться в следующих первичных документах (Постановление 
Госкомстата России от 11.11.99 № 100 и от 30.10.97 № 71а): 

1) Форма КС-2 (Акт о приемке выполненных работ); 
2) Форма КС-3 (Справка о стоимости выполненных работ); 
3) Форма КС-6 (Общий журнал работ); 
4) Форма КС-6а (Журнал учета выполненных работ); 
5) Форма КС-10 (Акт об оценке подлежащих сносу зданий, строений, 

сооружений и насаждений); 
6) Форма КС-11 (Акт приемки законченного строительством объекта); 
7) Форма КС-14 (Акт приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией); 
8) Форма КС-17 (Акт о приостановлении строительства). 
Также сотрудник может просмотреть документы по формам ЭСМ-1 – 

ЭСМ-7 с целью выражения мнения о работе строительных машин и 
башенных кранов. 

Интерес представляет и договор подряда, в котором уточняется цена 
работы по договору, содержится информация о наличии технической 
документации, сметы на производство строительных работ, порядке сдачи и 
приемки, оплаты работ; об условиях обеспечения ресурсами. В договоре 
также определяется порядок авансирования, если это предусмотрено. 
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Далее необходимо обратить внимание на учетную политику 
строительной организации. Здесь представляет интерес то, что именно в ней 
закрепляется выбранный способ учета затрат на производство, определение 
объема выручки и, в целом, финансового результата. Также в учетной 
политике могут быть зафиксированы различные виды резервов. К ним 
относятся, например, денежные средства, выделенные на премиальные 
выплаты, на гарантийный ремонт или на создание временных сооружений. 
При наличии таких нюансов необходимо установить обоснованность их 
отнесения на себестоимость работ. 

Строительный комплекс состоит из следующих ключевых отраслей: 
1. Долевое и инвестиционное строительство; 
2. Отрасль выполнения государственных заказов (закупок) для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
3. Выполнение строительно-монтажных работ и подряда; 
4. Отрасль выполнения государственных программ в сфере 

обеспечения населения жильем и другие. 
Для каждой из них характерны свои схемы преступлений. 
Важнейшим направлением государственной политики является 

обеспечение жильем граждан РФ.  
Примерно 80% всего купленного жилья приобретается в форме 

долевого участия. 
Подготовка к совершению преступления в рассматриваемой сфере 

может заключаться в регистрации предприятия только для осуществления 
одной или нескольких операций по хищению денежных средств и 
материальных ценностей; изготовлении фальшивых учредительных 
документов предприятия; включении в устав организации видов 
деятельности, требующих значительных капитальных вложений; получении 
банковских кредитов под предлогом крупномасштабных строительных 
объектов; завышении в закупочных документах размеров фактических затрат 
на приобретение сырья для нужд строительства и так далее. 

Наиболее распространенными схемами мошеннических действий в 
долевом строительстве являются: 

1) Предварительный договор купли-продажи. Данный вид 
предусматривает заключение договора с застройщиком, который на основе 
бумаги всего лишь обещает достроить объект в срок и не имеет более 
никаких обязательств. При этом в большинстве случаев застройщик требует 
заплатить сумму за приобретаемый объект при подписании договора. Еще 
одним моментом является то, что заключение предварительного договора 
купли-продажи свидетельствует о том, что квартира не закреплена за 
конкретным инвестором, а находится в собственности застройщика. Сам 
договор не подлежит государственной регистрации, поэтому 
государственные органы не в силах знать сколько дольщиков подписало 
данный договор на то же жилье.  
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2) Вексельная схема. Дольщик подписывает соглашение на покупку 
векселя на сумму, равную стоимости жилья. При этом не указано, за кем 
конкретно закреплен данное жилье, отсутствует документальное 
подтверждение вашего участия в долевом строительстве (имеет место только 
факт передачи денег). Также вексель имеет срок действия, о котором многие 
дольщики забывают или не знают, что также может послужить поводом для 
мошеннических действий; 

3) Повторная продажа. Данная схема заключается в том, что 
застройщик заключает договоры с несколькими лицами. Тем самым, у одной 
жилой площади имеется как минимум два хозяина. В данной ситуации при 
разрешении проблемы квартира остается у того лица, договор с которым 
заключен раньше, а другой человек остается без жилой площади и денежных 
средств. Исходя из этого, всем лицам, заключающим договоры, необходимо 
проверять приобретаемое жилье на наличие действительных владельцев. 
Сделать это можно заказав выписку из Государственного реестра; 

4) Отсутствие необходимой документации для осуществления 
строительства на момент подписания договора. Эта схема не так 
распространена, как предыдущие, но она по характеру и размеру ущерба 
достаточно существенно, чтобы ее рассмотреть в данном контексте. 
Застройщик заключает договор с покупателем в условиях планируемого 
строительства при отсутствии разрешения на производство работ от 
компетентных органов государственной власти. 

Противодействие преступности в сфере осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд также является одной 
из наиболее приоритетных линий деятельности МВД России. 

Преступления в сфере закупок классифицируются в зависимости от 
этапа проведения конкурса. Так, выделяют три этапа: 

I Этап подготовки к проведению конкурса 
Этот этап важен с точки зрения предупреждения дальнейших 

возможных преступлений, так как именно на этом этапе недобросовестные 
члены конкурсных комиссий в сговоре с руководителями организаций, 
которые намерены неправомерно выиграть конкурс и получить заказ путем 
подписания контракта, создают преступные схемы с целью хищения 
бюджетных средств. 

Подготовительный этап проведения конкурса включает в себя 
следующие процедуры: определение предмета конкурса, формы проведения, 
публикации в СМИ объявления, подготовка документации, прием 
конкурсных предложений предварительная квалификация, оценка 
конкурсных предложений. 

Раскроем некоторые признаки преступных схем и методов подачи 
заявок: 

• один и тот же поставщик подает заявки с самыми низкими ценами; 
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• победители конкурса распределяются по географическому 
принципу (некоторые фирмы подают заявки, которые побеждают лишь в 
определенных географических районах); 

• некоторые поставщики неожиданно отзывают свои заявки; 
• некоторые компании становятся победителями по очереди и т. п. 
II Этап проведения конкурсов 
Особенность данного этапа при проведении конкурсов состоит в том, 

что только на этом этапе становятся известны фирмы, участвующие в 
конкурсе. Такой порядок создает для правоохранительных органов 
определенную сложность, так как в короткий период времени необходимо 
собрать сведения об этих фирмах, установить законность их существования – 
не являются ли они фирмами – однодневками, имеют ли технические, 
административные и иные возможности выполнить контракт. 

С целью выявления преступлений на этапе проведения конкурса 
необходимо изучить документацию, отражающую организацию его 
проведения по отбору поставщика товаров (услуг, работ), а также 
оформление контракта, обращая внимание на закупочные цены в контракте и 
сравнивая их с рыночными в регионе. В случае расхождения цен в сторону 
завышения необходимо назначить проверку финансово-хозяйственной 
деятельности данного учреждения. 

Получить информацию о злоупотреблениях при расходовании 
бюджетных средств и обстоятельств, сопутствующих данным фактам, можно 
путем ознакомления с актами ревизий и проверок, проведенных различными 
контролирующими органами (Счетная палата РФ и др.). 

III Этап заключения контракта заказчика с исполнителем, выигравшим 
конкурс 

Этот этап характеризуется тем, что все необходимые доказательства 
содержатся в финансово-бухгалтерских документах фирм, выигравших 
конкурс. 

Для получения информации, подтверждающей совершение хищений и 
должностных злоупотреблений, необходимо провести изучение документов, 
собранных в целях получения бюджетных средств, выделенных на 
обеспечение государственного контракта (смета, государственный контракт, 
протокол рассмотрения заявок, документы о расходах и т. д.) 

Кроме этих документов, следует изучить также интернет-сайт, где 
отражается информация о предмете конкурса, его дате, месте проведения, 
виде, изменении условий и т. п. 

Подлежит изучению пакет документов, предоставляемый для 
проведения конкурса в государственное учреждение – заказчику. В общем 
виде он включает: 

• заявку на участие в конкурсе; 
• таблицу цен на предлагаемую продукцию (работы, услуги); 
• документы, подтверждающие технические характеристики товара; 
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• копии сертификатов соответствия товаров; 
• анкеты; 
• доверенности; 
• лицензии; 
• выписку из ЕГРЮЛ. 
Для выявления документов, которые использовались проверяемыми 

как прикрытие своей противоправной деятельности и несущих следы этой 
деятельности, достаточно часто используются следующие методы: 

• сопоставление разных экземпляров одного и того же документа, 
находящихся в различных подразделениях, организациях; 

• сопоставление разных частей одного и того же документа 
9приходный ордер и квитанция к нему); 

• сопоставление первичных документов с результатами их 
бухгалтерской обработки; 

• сопоставление разных документов, отражающих одну и ту же 
хозяйственную операцию (наряд на выполненные работы, акт о приемке 
выполненных работ). 

Далее следует провести проверку достоверности и полноты объема 
выполненных работ и услуг победителями конкурсов, а также проверку 
состояния бухгалтерского учета и достоверности отображения поступления и 
использования бюджетных средств. 

В части выполнения строительно-монтажных работ и подряда могут 
встречаться следующие схемы: 

1. Изготовление (приобретение) подложных бухгалтерских документов 
с целью сокрытия доходов и хищения денежных средств. К таким 
документам можно отнести счета-фактуры, накладные, другие документы 
как существующих, так и не существующих контрагентов; 

2. Регистрация фирм-однодневок позволяет отмывать денежные 
средства путем оформления всех необходимых операций с данными 
организациями-подрядчиками, хотя они фактически не действительны; 

3. Замена сырья и материалов более дешевыми аналогами. При данном 
способе организация использует вместо строительных материалов 
надлежащего качества некачественную продукцию (например, вместо новых 
труб в землю укладываются трубы, бывшие в употреблении). Подтвердить 
подмену продукции дешевым аналогом возможно только с помощью 
проведения экспертизы качества самой продукции на соответствие 
сведениям, содержащимся в документах на поставку, а также документов, 
подтверждающих выполнение технических регламентов. 

4. Завышение подрядчиком объема выполненных работ. Тем самым 
происходит сокрытие прибыли и, соответственно, уход от налогов; 

5. Занижение прибыли путем заключения недействительных договоров 
на осуществление работ субподрядчиком, когда все работы были выполнены 
своими силами организации; 
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6. Включение в себестоимость работ материалов и услуг, которые были 
получены от физических лиц в наличной форме оплаты. Тем самым 
происходит увеличение издержек и занижение прибыли подрядными 
организациями; 

7. Привлечение в качестве рабочих лиц без официального статуса с 
одновременным оформлением фиктивных договоров подряда. 

Наиболее опасным видом мошенничества, совершаемого в сфере 
строительства, является хищение бюджетных средств, выделяемых в рамках 
федеральных целевых программ или адресных программ субъектов РФ 
(например, переселение граждан из аварийного жилищного фонда) на 
строительство объектов федерального или регионального значения. 

Типичными способами хищения бюджетных средств в данном случае 
выступают действия, направленные на необоснованное увеличение расходов 
строительной фирмы, такие как перечисление денежных средств на счета 
подставных фирм за фактически не выполненные работы, закупка 
строительных материалов по завышенной стоимости, документальное 
«удвоение» фактически выполненных объемов строительных работ, 
увеличение размеров индексов и коэффициентов в актах выполненных работ. 

Подобные нарушения могут быть установлены в ходе документальной 
проверки актов выполненных работ, а также в ходе контрольного обмера,  
произведенного специалистами в сфере строительства. Кроме того, важные 
доказательственные данные можно получить путем опроса должностных лиц 
строительной организации и иных лиц, причастных к оформлению 
первичных учетных документов. 

По материалам проверок следственными органами возбуждаются 
уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 

Также строительные организации могут прибегать к схеме 
мошенничества, связанной с фальсификацией бухгалтерского учета. 
Например, должностное лицо строительной организации, имея возможность 
проставлять подпись уполномоченных лиц на платежных документах, 
оформляемых при перечислении денежных средств, может использовать 
данное обстоятельство для перечисления денежных средств на расчетные 
счета фирм-однодневок по якобы заключенным договорам. При этом в 
бухгалтерском учете данные перечисления маскируются в виде 
перечислений в организации, с которыми у строительной фирмы фактически 
имеются договорные отношения. 
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с легализацией доходов, полученных преступным путем 

 
Преступления в сфере экономики являются негативным фактором, 

который наносит ущерб не только определенному хозяйствующему субъекту, 
но и государству в целом. Так согласно статистике, в Российской Федерации 
наблюдается тенденция повышения числа экономических преступлений.  
В сравнении с 2020 г., в 2021 г.  наблюдается рост экономической 
преступности на 11,6% (в 2020 г. составило 105 480 преступлений, а в 2021 г. 
117 707). 

На наш взгляд, одним из самых сложных, трудно доказуемых и 
латентных преступлений является легализация доходов, полученных 
преступным путем. Согласна отчетам Международного валютного фонда, 
ежегодно происходит легализация 2-4% от общего объема мирового ВВП. В 
российской Федерации, эта доля составляет четверть (27%) от уровня ВВП. 
Если произвести расчеты, то можно прийти к выводу, что ежегодно 
легализуется порядка 39 миллиардов долларов в России. 

Указанные обстоятельства, указывают на необходимость 
совершенствования системы противодействия правоохранительными 
органами легализации доходов, полученных преступным путем. В настоящее 
время существуют общие меры, которые направлены на профилактику 
отмывания денежных средств: 

1) активное использование мер, направленных на недопущение 
преступных капиталов на финансовый рынок, путем устранения с него 
организаций, осуществляющих подозрительные операции; 

2) возможность банка отказать в открытии счета физическому или 
юридическому лицу в соответствии с правилами внутреннего контроля при 
наличии подозрений; 

3) Банк России готовит списки клиентов для других банков на которых 
нужно обратить пристальное внимание. 
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Одной из специальных мер, применяемая сотрудниками МВД РФ, 
является организация взаимодействия с другими государственными органами 
в целях противодействия легализации. Одним из таких органов является 
Федеральная служба по финансовому мониторингу.  

На Росфинмониторинг возложены эти функции: 
 Контроль соблюдения нормативных актов, касающихся 

противодействия отмыванию средств. 
 Наложение ответственности в случае обнаружения нарушения 

законов. 
 Сбор и обработка информации, касающейся операций, подлежащих 

контролю. 
 Обнаружение противоправных операций. 
 Учет фирм, в отношении которых не действуют надзорные 

структуры. 
 Формирование мер по предотвращению правонарушений. 
 Обмен сведениями с международными структурами в случае 

необходимости. 
 Направление сведений о правонарушениях в правоохранительные 

органы. 
 Формирование единой информационной базы. 
 Обеспечение конфиденциальности сведений. 
12 мая 2014 года Росфинмониторинг и МВД России подписало 

Соглашение об информационном взаимодействии. Предметом данного 
документа является информационное взаимодействие между ведомствами. Н 
сегодняшний день  данное взаимодействие осуществляется на основании 
Приказа Генпрокуратуры России № 511, Росфинмониторинга № 244, 
МВД России № 541, ФСБ № 433 от 21.08.2018 «Об утверждении Инструкции 
по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия 
легализации денежных средств или иного имущества, полученных 
преступным путем».  

Данное взаимодействие является двухсторонним, при этом выступая 
источником информации, которая имеет оперативный интерес для нас. 
Рассмотрим два варианта использования информации Росфинмониторинга в 
целях раскрытия преступлений, связанных с легализацией.  

Довольно часто на практике, Росфинмониторинг выступает 
инициатором направления информации. В оперативные подразделения МВД 
поступает информационное письмо, в котором Росфинмониторинг указывает 
на операции между экономическими субъектами, которые возможно имеют 
признаки легализации. Данное письмо включает в себя информацию о счетах 
организации, проведенных сделках, а также о дальнейшем передвижении 
денежных средств. Цель данного направления заключается в осуществлении 
проверки первичных документов сотрудниками правоохранительных 
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органов, применяя при этом специальные экономические знания. Согласно 
ст. 8 Федерального закона № 115, направлению в правоохранительные 
органы подлежит:  

1) Письмо с кратким изложением сути события; 
2) Информационная справка, в которой детально описывается вся 

информация, которая указывает на легализацию; 
3) Материалы проверки организации; 
4) Перечень совершения финансовых операций со стороны 

организации; 
5) Информация, в отношении которой необходимо произвести 

дополнительную проверку; 
6) Сведения о исполнителе.  
Данная форма взаимодействия позволяет сотруднику МВД:  
- организовать проверку по факту легализации доходов со стороны 

определенной  организации; 
- получить значимую ориентирующую информацию о признаках 

возможной легализации; 
- получить детальную информацию о счетах организации, движении 

денежных средств по ним, а также установить схему перемещения денежных 
средств между организацией и ее контрагентами. 

Кроме того, Росфинмониторинг осуществляет подготовку 
дополнительных выборок, схем и аналитических документов с 
использованием своих информационно-технологических ресурсов, 
направляет запросы в зарубежные финансовые разведки. Следователи и 
органы дознания, в свою очередь, информируют Росфинмониторинг о 
результатах рассмотрения направленных по запросам материалов без 
раскрытия следственной тайны. 

При данной форме взаимодействия, Росфинмониториг выступает в 
качестве инициатора информации. Но довольно часто на практике возникает 
обратная ситуация, когда инициаторами являются сами правоохранительные 
органы.  

Легализация доходов является предикантным преступлением. В виду 
этого, правоохранительным органам следует обращать внимание на наличие 
признаков отмывания доходов в деятельности экономического субъекта, 
которая связанна с извлечением прибыли от преступной деятельности. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 
«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о 
приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» 
устанавливает, что преступный характер приобретения имущества, 
владению, пользованию или распоряжению которым, виновный стремится 
придать правомерный вид, возможно при наличии уголовного дела, 
материалы которого содержат доказательства свидетельствующие о наличии 
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события и состава предикатного преступления, и органом предварительного 
следствия им дана соответствующая оценка.1 

В связи с этим, правоохранительным органам целесообразно направить 
запрос в Росфинмониторинг в целях получения достоверной информации о 
наличии в деятельности экономического субъекта признаков легализации. В 
Приложение № 1 к Инструкции по организации информационного 
взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, 
утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного 
комитета Российской Федерации от 21.08.2018 № 511/244/541/433/1313/80 
установлены требования к запросу в Росфинмониторинг о предоставлении 
информации, порядок заполнения запроса. Например, в запросе должны 
найти отражения сведения, дающие основания полагать, что в деятельности 
субъекта имеются признаки легализации.  

Следует учитывать тот факт, что проведенные финансовые 
расследования со стороны Росфинмониторинга проводятся на основании 
сведений, полученных из баз данных Росфинмониторинга, и требует 
проверки путем исследования первичных платежных документов со стороны 
правоохранительных органов. Также данные материалы не могут быть 
использованы в качестве доказательств к материалам проверки.  

Таким образом, одной из эффективных мер по противодействию 
легализации доходов, полученных преступным путем является 
взаимодействие правоохранительных органов со службой Росфинмонитирг. 
Данное взаимодействие позволяет получить информации о финансовой 
деятельно проверяемого субъекта, которая может указывать на признаки 
отмывания. Ориентирующая информация значительно сокращает время 
расследования, так как сотрудники правоохранительных органов уже будут 
знать на какие финансовые документы и совершенные сделки следует 
обратить внимание.   

 
 

                                                 
1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной 

практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо 
добытого преступным путем» // Правовая система «Гарант». 
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Экономическая оценка влияния интенсивных факторов  

на эффективность использования основных средств предприятием 
 
Основными фондами являются активы организации, которые 

используются неоднократно или постоянно в течение длительного периода 
времени (но не менее одного года) для производства товаров и услуг 
(включая управленческие нужды), либо для предоставления в этих же целях 
другим организациям за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование. 

Основные фонды предприятия разделяют на активные и пассивные. 
Активные основные фонды – это те фонды, которые непосредственно 
используются для производства товаров. К активным основным фондам 
относятся, например, станки, машины и т. д. Что же касается пассивных 
основных фондов, то это те фонды, при помощи которых создаются 
нормальные условия для функционирования активных основных фондов.  
К пассивным основным фондам относятся, к примеру, здания, сооружения и т. д. 

Стоит отметить, что деление основных фондов на активные и 
пассивные относится в большей мере не к делению именно основных фондов 
в их статистическом значении, а к основным средствам. Объем основных 
фондов может быть выражен в натуральных и стоимостных единицах 
измерения. Натуральные единицы измерения используются для определения 
объема отдельных видов основных фондов. Стоимостные единицы 
измерения используются для определения объема основных фондов в целом. 

По вещественно-натуральному составу основные фонды подразделяются 
на следующие группы:  

1) Здания  административные здания, хозяйственные строения, а также 
здания и строения, в которых осуществляются технологические процессы 
основных, вспомогательных и подсобных производств.  

2) Сооружения  инженерно-строительные объекты, необходимые для 
осуществления процесса производства: силосные башни, парники, теплицы, 
крытые тока, оросительные и осушительные сооружения, навозохранилища, 
дороги, мосты и др. 
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3) Передаточные устройства  водопроводная, электрическая, газовая и 
тепловая сети, телефонные и телеграфные сети. 

4) Машины и оборудование.  
5) Транспортные средства  все виды автомобилей, гужевой и водный 

транспорт, прицепы, электрокары и т. п. 
6) Производственный и хозяйственный инвентарь: емкости для 

хранения жидких и сыпучих материалов, тара (фляги, бидоны и т. п.), мебель, 
офисное оборудование, противопожарный инвентарь и др. 

Немаловажной частью исследования основных фондов предприятия 
является анализ теоретических подходов, отражающих их стоимость. Так, в 
литературе принято выделять:  

• первоначальная стоимость, определяемая фактическим размером 
расходов предприятия, которые были понесены с целью приобретения, 
монтажа и других работ, связанных с приобретением и монтажом основных 
фондов; 

• остаточная стоимость основных фондов определяется через разницу 
между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью их 
износа. При этом важно выделить, что остаточная стоимость основных 
фондов отражает их долю, которая переносится на произведенную 
продукцию; 

• восстановительная стоимость является величиной, которая больше 
или меньше первоначальной суммы, это определяется направлением 
изменения цен на материалы, стоимостью производства, а также 
строительных работ и монтажа, транспортировки, тары, уровня 
производительности; 

• балансовая стоимость основных фондов представляет собой величину, 
отражающую в балансе предприятия стоимость основных фондов 
предприятия на конкретную отчетную дату; 

• ликвидационная стоимость основных фондов представляет собой 
стоимость реализации изношенных и снятых с производства объектов 
основных фондов. В большинстве случаев она является балансовой 
стоимостью основных средств, то есть стоимостью, по которой они 
учитываются на балансе предприятий; 

• рыночная (или оценочная) стоимость основных средств – это цена, 
которую готов заплатить покупатель, приобретающий их в соответствии с 
договором купли-продажи. Рыночная стоимость складывается под 
воздействием спроса и предложения, в ней в большей степени учитывается 
будущая доходность, уровень инфляции, степень дефицитности основных 
средств и многие другие факторы рыночного характера. 

Представленные выше виды стоимости основных производственных 
фондов достаточно часто используются в процессе управления основными 
производственными фондами предприятия, поскольку отражают достаточно 
различные аспекты их использования в производственной деятельности.  
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Для целей достоверного учета на предприятии может проводиться 
переоценка основных фондов предприятия. Суть переоценки связана с 
необходимостью приведения первоначальной стоимости объекта основных 
средств к рыночному уровню. В результате переоценки основных средств 
активы могут быть дооценены или уценены и далее учитываются на балансе 
организации по новой восстановленной стоимости. 

Исследование литературы по вопросам управления основными 
фондами предприятия позволяет говорить о том, что сегодня выделяется 
достаточно большое число различных методов оценки эффективности их 
использования. В связи с чем рассмотрим их более детально.  

За счет проведения анализа эффективности использования основных 
фондов предприятия достигаются следующие цели и задачи:  

• оценивается степень рациональности применения имеющихся 
основных фондов; 

• выявляются возможные недостатки и проблемы, связанные с 
использованием ОС; 

• определяются потенциал роста эффективности функционирования 
основных имущественных активов. 

Достаточно важным методом анализа эффективности использования 
основных фондов предприятия является коэффициентный метод. Данный 
метод основывается на использовании двух видов коэффициентов – 
обобщающих и частных. В качестве обобщающих показателей принято 
выделять: коэффициент фондоотдачи; коэффициент фондоемкости; 
коэффициент фондоворуженности; коэффициент рентабельности основных 
фондов предприятия. 

Помимо коэффициентного анализа используются и методы структурно-
динамического анализа. В частности, горизонтальный и вертикальный анализ 
баланса. Такое исследование основных фондов позволяет выявить роль тех 
или иных средств в деятельности предприятия, а также оценить уровень и 
динамику изменения в различных категориях основных фондов, 
используемых в производственном процессе. 

Анализ литературы по вопросам управления основными средствами 
предприятия позволяет выделить, что управление влиянием интенсивных 
факторов осуществляется постоянно с целью обеспечения роста уровня 
производства и реализации продукции. Экономический эффект, связанный с 
интенсификацией использования основных средств предприятия, выражается 
в приросте уровня чистой прибыли.  

В качестве основных факторов, влияющих на интенсификацию 
использования основных средств предприятия, можно выделить:  

• структура основных средств, позволяющая дать оценку доли 
оборудования в составе основных фондов, поскольку именно оборудование 
оказывает значительное влияние на формирование экономического эффекта; 
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• первоначальная стоимость и характеристики оборудования и прочих 
основных средств, используемых в процессе производства и реализации 
продукции; 

• состояние основных средств и степень их использования.  
На основе анализа представленных выше факторов проводится оценка 

вероятности использования тех или иных путей интенсификации 
использования основных средств и оборудования. Повышение 
эффективности использования основных средств является одним из факторов 
благоприятной деятельности предприятия, поскольку направлено на 
достижение: 

• уменьшения расходов на эксплуатацию и хранение оборудования;  
• увеличения объемов производимой продукции при относительно 

меньших затратах ресурсов;  
• снижения себестоимости продукции; 
• повышения балансовых доходов;  
• увеличения уровня качества продукции при наименьших затратах;  
• уменьшения налоговой нагрузки.  
В соответствии с действующей практикой повышения эффективности 

использования основных фондов предприятия можно выделить ряд 
направлений, которые характерны для всех предпринимательских субъектов. 
Реализация представленных выше направлений интенсификации 
использования основных средств предприятия позволяет решить задачу 
оптимизации использования основных средств без дополнительных 
инвестиций. В теории и практике управления использованием основных 
фондов выделяется несколько основных групп факторов, влияющих на 
интенсификацию использования основных средств, в связи с чем рассмотрим 
их более детально. 

Первой из таких групп является техническое совершенствование 
средств труда. 

Вторая группа факторов интенсификации использования основных 
средств предприятия связана с увеличением времени использования 
производственного оборудования.  

Третья группа факторов включает в себя факторы в сфере организации 
и управления производством.  
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Криминальное банкротство  
как угроза экономической безопасности Российской Федерации 
 
Криминальное банкротство является одним из основных элементов 

экономической преступности и выражается в осуществлении неправомерных 
действий, направленных на сокрытие собственного имущества предприятия 
и утаивании информации о финансовых обязательствах, путем 
осуществления фиктивных сделок, подлогов в документации и отчетности, а 
также в заведомо ложном публичном объявлении «должника» о своей 
несостоятельности. 

Существенность криминального банкротства состоит в том, что 
возникающий ущерб причиняется не только кредиторам предприятия-
должника, но и создает угрозу экономической безопасности государства. 

В настоящее время одной из наиболее важнейших задач государства 
является обеспечение экономической безопасности. Выполнение этой задачи 
предполагает обеспечение независимости, устойчивого положения 
государства и его защищенности от внешних и внутренних угроз. Особое 
влияние на дестабилизацию экономики оказывает преступность в сфере 
экономической деятельности. 

Криминальное банкротство представляет серьезную угрозу 
экономической безопасности государства и определяет следующие 
последствия: 

уклонение от уплаты налогов и сборов; 
активизация процесса отмывания денег;  
увеличение уровня безработицы; 
повышение уровня коррумпированности государственных служащих, 

правоохранительных органов; 
снижение уровня производства предприятий; 
ухудшение уровня инвестиционной привлекательности. 
Так, Стратегией экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 г., утвержденной указом Президента РФ от 13.05.2017 г. 
№ 208, установлено, что предотвращение преднамеренного банкротства и 
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иных противоправных действий в отношении субъектов экономической 
деятельности является одной из основных задач по реализации направления, 
касающегося обеспечения безопасности экономической деятельности1. 

Таким образом, противодействие криминальному банкротству 
выступает в качестве одной из первоочередных задач России в сфере борьбы 
с преступностью. В российском законодательстве за криминальные 
банкротства предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с 
Уголовным Кодексом РФ. 

УК РФ систематизирует криминальное банкротство по следующим 
группам: 

«Неправомерные действия при банкротстве» (ст. 195 УК РФ); 
«Преднамеренное банкротство» (ст. 196 УК РФ); 
«Фиктивное банкротство» (ст.197 УК РФ)2. 
Неправомерные действия при банкротстве определяются ст. 195 УК РФ 

и заключаются в сокрытии имущества, имущественных прав и обязательств, 
сведений об имуществе, передача или отчуждение его иным лицам, а также в 
сокрытии информации и фальсификации бухгалтерских и иных документов 
банкрота. 

Должностные лица предприятия и индивидуальные предприниматели 
осуществляют фиктивные сделки с другими организациями на невыгодных 
условиях, скрывают свою собственность и производят фальсификацию 
бухгалтерских и иных учетных документов с целью уклонения от 
исполнения имущественных обязанностей перед кредиторами. 

Другим видом неправомерных действий является внеочередное 
удовлетворение требований кредиторов путем осуществления выплат полной 
суммы долга в отношении одного кредитора и невозможности исполнения 
обязательств перед другими. 

Преднамеренное банкротство определяется ст. 196 УК РФ и 
заключается в совершении руководителем предприятия действий 
(бездействий), заведомо влекущих неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным и иным обязательствам. 

Руководитель предприятия умышленно осуществляет действия, 
приводящие к необоснованному уменьшению имущества организации и 
увеличению его кредиторской задолженности. При приближении 
предприятия к банкротству собственники начинают применять схемы 
«вывода активов» в уставный капитал других организаций, а также путем 
заключения крайне невыгодных сделок. Вследствие чего, такие действия не 
выводят предприятие из неустойчивого финансового положения, а приводят 
к прекращению его деятельности и началу процедур банкротства. 

                                                 
1 См. здесь: Указ Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г.» 
2 См. здесь: «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 
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Фиктивное банкротство определяется ст. 197 УК РФ и заключается в 
заведомо ложном публичном объявлении руководителя предприятия или 
индивидуального предпринимателя о своей несостоятельности. 

Ложное публичное объявление о несостоятельности представляет 
собой обращение с заявлением о несостоятельности в Арбитражный суд.  
В случае принятия заявления и возбуждении процедуры банкротства такое 
сообщение публикуется на официальном сайте ЕФРСБ (в СМИ) в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

Фиктивное банкротство признается в случае, если лицо является 
платежеспособным, и совершается с целью неоплаты или получения 
отсрочки по платежам у кредиторов. 

Причины совершения преступлений определяются как субъективными, 
так и объективными обстоятельствами. Субъективные, как правило, связаны 
с нарушением социально-психологических характеристик личности, 
объективные, в свою очередь, определены различными противоречиями 
социальных отношений в обществе. Общая совокупность причин и условий 
преступности в целом определяет характер совершения преступлений по 
делам криминального банкротства. 

Основными причинами совершения «банкротных» преступлений 
выступают: 

отсутствие должного правового регулирования и контроля за 
процедурами банкротства со стороны государства; 

коррумпированность контролирующих лиц, осуществляющих 
процедуру банкротства; 

усиление тенденции разрешения вопросов и проблемных ситуаций 
преступным путем; 

заинтересованность руководителей хозяйствующих субъектов и 
индивидуальных предпринимателей в личном материальном обогащении. 

Преступные действия по делам криминального банкротства 
разнообразны и имеют широкий круг субъектов, их совершающих. Как 
правило, в большинстве случаев собственники предприятия-должника при 
наступлении банкротства не заинтересованы в его оздоровлении. Основными 
неправомерными  

действиями являются: удовлетворение требований одного 
«дружественного» кредитора в полном объеме, и невозможность исполнения 
обязательств в отношении других; осуществление незаконной передачи 
имущества другим предприятиям; увеличение кредиторской задолженности 
за счет использования подставных организаций; умышленное снятие 
денежных средств с расчетного счета предприятия; сокрытие имущества, а 
также фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов. 

В свою очередь, личное обогащение преследуют коррумпированные 
государственные служащие, которые нарушают процедуру банкротства с 
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целью «вывода активов» предприятия и их продажи по заниженным ценам. 
Очень часто процедуре банкротства подвергаются предприятия с высоким 
производственным потенциалом, но испытывающие небольшие 
экономические проблемы. 

Основная схема преступных действий представлена следующим 
образом: заинтересованные государственные служащие (судьи, сотрудники 
правоохранительных органов, арбитражные управляющие и др.) создают 
преступную группу, задача которой заключается в поиске компании-жертвы, 
заказчиков процедуры его банкротства, в доведении предприятия до 
банкротства за счет внешнего управления им и непосредственном 
материальном обогащении. 

В имущественной выгоде также заинтересованы кредиторы 
банкротного предприятия. Зачастую используется схема, при которой 
«дружественные» кредиторы собственников предприятия приобретают 
имущество по заниженным ценам или удовлетворение их требований 
осуществляется в первую очередь и в полном объеме. 

Рассмотренные выше причины совершения криминальных банкротств 
обусловлены наличием в стране условий для коррупционной составляющей и 
создают реальную угрозу экономической безопасности РФ, но их выявление 
позволяет совершенствовать и повышать уровень государственной 
экономической политики, направленной на противодействие криминальным 
банкротствам. 
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Замещение доллара США рублем при оплате российского экспорта 

 
Идея необходимости использовать российский рубль в расчетах с 

иностранными хозяйствующими субъектами начала все чаще звучать из уст 
руководителей Российской Федерации при обсуждении 
внешнеэкономической деятельности страны.  

Подобные высказывания звучали от первых лиц нашего государства на 
Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (2-5 июня 
2021 года), которые дали повод для общественных дискуссий. Тогда же было 
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объявлено, что Россия собирается свести к минимуму использование 
американской валюты (доллара США), а также исключить ее из структуры 
Фонда национального благосостояния1. Новым толчком развития данного 
вопроса стали санкции, вводимые в отношении Российской Федерации в 
последние годы.  

Идея номинировать национальную валюту при в экспортных операциях 
не совсем новая, многие страны до сих пор совершают попытки для ее 
реализации. Ярким примером может послужить Китай, который добился 
включения юаня в корзину специальных прав заимствования 
Международного валютного фонда2.  

Кроме того, в международной торговле используется еще одна 
популярная валюта – евро. Однако, доминирующую роль все-таки занимает 
доллар США, что напрямую связано с Бреттон-Вудской конференцией3 
1944 года, после которой многие национальные валюты начали сравнивать 
свой курс с курсом  валюты США, который обменивали на золото. Именно 
это событие считается началом доминирования доллара США, как мировой 
валюты. 

Использование собственной национальной валюты при экспортно-
импортных операциях развивает денежно-кредитную политику, а также 
укрепляет политический авторитет страны. Таким образом, актуальность 
замещения доллара США рублем при международной торговле, высказанная 
Правительством нашего государства, в сложившейся политической 
обстановке только возрастает. Однако, номинировать рубль в систему 
международных расчетов не так просто, как кажется со стороны. Поэтому в 
рамках данной статьи рассмотрим первые этапы в реализации данного 
направления. 
                                                 

1 https://www.rbc.ru/finances/03/06/2021/60b896829a7947ff39ed48fb (дата обращения: 
07.03.2022). 

2 Доля юаня в корзине специальных прав заимствования с 1 октября 2016 г. 
составляет 10,92%; доллара США  41,73%; евро  30,93%; иены  8,33%; фунта стерлингов  
8,09%. URL: https://www.imf.org/ ru/News/Articles/2015/09/28/04/53/sonew120115a (дата 
обращения: 08.03.2022). 

3 Бреттон-Вудская система была создана в результате заключения в июле 1944 г. 
представителями 44 государств в городе Бреттон-Вудс (США) соглашений, которые 
должны были определить валютное устройство послевоенного мира. Бреттон-Вудская 
валютная система предполагала обеспечение функционирования открытых (свободных от 
национального протекционизма) рынков и фиксированных обменных курсов  
(не допускающих «плавающего» курса и использования девальвации валют в качестве 
метода торговой конкуренции). Стоимость валют разных государств была твердо 
определена по отношению к доллару США, который, в свою очередь, был привязан к цене 
на золото  цена одной тройской унции устанавливалась равной 35 долларам (см.: Кошкин 
Р.П. Бреттон-Вудская система: прошлое и настоящее мировой и российской экономики // 
Стратегические приоритеты, 2019. № 2. С. 93–94). БреттонВудская система официально 
прекратила свое существование в 1976 г. в связи с принятием соглашений, выработанных 
на Ямайской валютной конференции, отказавшейся от политики фиксированных 
валютных курсов. 
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Целью этого исследования является разработка механизма, 
позволяющего свести к минимуму использование в качестве расчетной 
единицы доллара США, приступить к использованию национальной валюты 
при реализации международной торговли, а также определить последствия 
для денежно-кредитной политики Банка России. 

Начнем с того, что определим основные преимущества использования 
доллара США над российским рублем. Считается, что все-таки безопаснее 
использовать валюту, неподверженную постоянным колебаниям и 
обесценению, так как формирование оборотных средств субъекта 
внешнеэкономической деятельности в нестабильной валюте может 
причинить значительные убытки1. Применение доллара США, можно 
сказать, вошло в устойчивую привычку. Большинство стран мира использует 
именно эту валюту при осуществлении внешнеэкономической деятельности, 
поэтому внедрение российского рубля в международную торговлю потребует 
определенного количества времени, чтобы «завоевать» доверие среди стран 
мира. 

Но каким способом возможно компенсировать предполагаемую 
нестабильность рубля? Для решения этой задачи требуется реализовать 
приведенную последовательность действий:  

- Установить на законодательном уровне обязанность реализации 
российских товаров не только в иностранной валюте, но и за отечественную 
валюту. Данная мера позволит исключить совершение сделок в других 
валюты, за исключением рубля.  

- Создать способ предоставления иностранным покупателям товаров, 
реализуемых российскими производителями за кратчайший срок, рублевой 
ликвидности2 в обмен на эквивалентную сумму их валюты. Данный способ 
должен будет обеспечивать перевод иностранной валюты (зачастую, 
долларов США) в рубли РФ по запросу покупателя отечественного товара. 
Иными словами, данный механизм должен работать как государственный 
пункт обмена валюты, а именно иностранной валюты на российский рубль и 
предоставлять это право только иностранным покупателям отечественного 
товара. Данный способ возможно реализовать в структуре Банка России, а в 
качестве альтернативы, в самостоятельном учреждении, контролируемым 

                                                 
1 Использование определенной валюты во внешней торговле зависит от желания 

экспортера найти баланс между валютными рисками и опасением за величину спроса на 
свою продукцию (Наркевич С.С. Резервные валюты в наличных расчетах и 
международной торговле // Российское предпринимательство. 2012. № 23. С. 68). 

2 Следует специально отметить, что термин «ликвидность» применяется в 
различных, часто не совпадающих между собой значениях (о многозначности 
использования понятия «ликвидность» см., например: Кучкаров З.А., Дербенцев Д.Д., 
Лебедева В.А. Логический анализ понятия «ликвидность» в нормативной правовой базе 
РФ // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2017. 
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тем же Банком России1. Для функционирования этого механизма необходимо 
предоставлять конвертацию быстрым и удобным способом для иностранного 
покупателя. Конвертацию валюты необходимо производить по 
официальному курсу Центрального банка РФ без комиссий и 
дополнительных надбавок. Важно, что предоставленный способ не должен 
иметь в себе цели в виде извлечения прибыли. Таким образом, покупатель 
отечественной валюту получит возможность перевода необходимой суммы 
иностранной валюты в российские рубли и незамедлительно произвести 
оплату российскому экспортеру. Технический прогресс систем, 
приспособленных под современные термины автоматизации, способны 
обеспечивать обмен иностранной валюты и дельнейших ее перевод 
производителям российской продукции в кротчайшие сроки. 

Для увеличения популярности отечественной валюты одним из 
необходимых условий станет установление обновленного таможенно-
правового регулирования. Выглядеть это будет так: увеличение таможенной 
ставки для импортеров, приобретающих российскую продукцию в 
иностранной валюте; снижение таможенной ставки для организаций, 
заключивших внешнеторговые контракты оплатив в валюте Российской 
Федерации. Предоставленная мера даст дополнительную мотивацию 
странам-покупателям российского экспорта для заключения контрактов с 
обусловленной оплатой товаров в российской валюте. Данная политика даст 
возможность покупателям как производить «привычную» оплату в 
иностранной валюте, правда, с повышенными пошлинами, так и оплату в 
валюте РФ, но уже с большей выгодой. Далее рассмотрим вопрос внедрения 
представленного выше механизма в практику внешнеэкономической 
деятельности. По сути, внедрение данного механизма является «новшеством» 
для отечественной экономики, поэтому необходимо действовать четко и 
обдуманно. Важно отметить, что России обязательно занимать 
доминирующее положение на этом рынке, чтобы иметь свободу реализации 
собственных планов. Нельзя и исключать сопротивление иностранных 
государств во внедрении российского рубля в систему международных 
торговых отношений, поскольку это укрепит политическое влияние РФ и 
позволит ей конкурировать с иностранными производителями на мировой 
арене. Важным является аспект индивидуальности товара: предложение 
отечественного товара должно иметь ограниченный характер, что не 
позволит допустить переориентацию заграничных партнеров на других 
поставщиков. 

Но каких результатов можно добиться посредством использования 
российского рубля при расчетах на международном рынке? Рассмотрим 
                                                 

1 Хорошим примером подобного, подконтрольного Центральному банку 
учреждения является ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского 
сектора», которая формально не включена в структуру Банка России, однако полностью 
контролируется им, так как последнему принадлежит 100 % долей в ее уставном капитале. 
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предполагаемые последствия практического применения рубля в 
международных расчетах.  

Для обмена иностранной валюты на отечественную Банку России эту 
валюту нужно откуда-то брать. Разумеется, Центральный банк начнет 
закупать отечественную валюту на внутреннем валютном рынке для 
последующей ее конвертации в иностранную валюту. Следовательно, на 
внутреннем валютном рынке произойдет изъятие определенной массы 
отечественной валюты и пропорциональное увеличение иностранной (в 
первую очередь доллар США). Данное событие определенно укрепить курс 
рубля. Однако, последуют определенные последствия, понесенные 
колебаниями валютного курса, даже с целью установления наиболее 
устойчивого положения национальной валюты. К примеру, значительно 
снизится конкурентоспособность российских производителей. Именно 
поэтому для Банка России станет необходимым использование 
традиционных инструментов денежно-кредитной политики: для начала 
Центральный Банк получит возможность компенсирования инфляционного 
эффекта снижения ключевой ставки дефляционным, за счет сложившейся 
ситуации, позволяющей уменьшить ключевую ставку рубля. Понижение 
ключевой ставки приведет к снижение процентных ставок по кредитам, 
повышение доступности кредитов ускорит развитие отечественного 
производства, что в конечном счете приведет к росту экономических 
показателей1, а популяризация расчетов в рублях позволит Центральному 
Банку снизить ключевую ставку до значений, используемых в развитых 
странах.  

Примерно так будут выглядеть финансово-экономические последствия 
внедрения рубля в международные расчеты за товары, производимые и 
экспортируемые Российской Федерацией. В связи с этим необходимо 
внедрять представленный механизм довольно аккуратно и постепенно. 
Желательно начать его использование на так называемом экспериментальном 
рынке, а в последствии переключиться на другие, более крупные арены 
международной торговли. Для достижения данных целей, станет 
достаточным использование российского рубля на конкретных выбранных 
рынках. Появится возможность еще одного дифференцирования экспортных 
пошлин, для компаний, приобретающих российские товары за рубли – более 
низкую ставку и, наоборот, для организаций, заключивших контракты с 
оплатой в иностранной валюте – более высокую ставку. Такие действия 
будут мотивировать иностранные компании на оплату российских товаров, 

                                                 
1 О влиянии объемов кредитования на инфляцию, ВВП и другие экономические 

показатели см., например: Авис О.У. О критериях оценки эффективности кредита как 
фактора экономического роста // Финансовые рынки и банки. 2019. № 4. С. 17–22;  
Бывшев В.А., Бровкина Н.Е. Моделирование влияния кредитного рынка на уровни 
инфляции и монетизации экономики России // Современная математика и концепции 
инновационного математического образования. 2019. № 1. С. 158–168. 
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производя конвертацию в рубли на валютном рынке, что укрепит валютный 
курс российского рубля, а также минимизирует экспортные контракты в 
иностранной валюте. Использование валютного рынка для обмена 
собственной валюты покупателями российской продукции на рубль позволит 
российской валюте укрепить свое международное значение и стать в 
коммерческих расчетах более рыночной. Однако нельзя забывать о том, что 
описанная конструкция механизма предоставления рублевой ликвидности 
достаточно сложна, нова и не имеет опыта практического применения.  

 
 

Небогатов Михаил Витальевич, 
курсант 4 курса  

Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: 
Чиканова Елена Сергеевна, 

доцент кафедры 
 экономики, бухгалтерского учета и аудита  
Краснодарского университета МВД России, 

кандидат экономических наук 
 

Состояние и перспективы проекта «Северный поток – 2»  
в условиях санкционного давления 

 
На сегодняшний день практически все межгосударственные вопросы 

приобрели острый характер. Из-за санкционного давления, оказываемого на 
Россию странами Европейского Союза, большинство проектов 
международного значения оказываются под вопросом дальнейшей 
реализации. Безусловно, это коснулось и наиболее экономически значимого 
проекта современности – «Северного Потока – 2».  

Строительство проекта было запущенно в 2016 году, именно тогда 
началась первая отгрузка труб. В настоящее время проект считается 
завершенным, но запустить его не представляется возможным из-за санкций 
против Российской Федерации. 

В данный проект было вложено, по некоторым оценкам, около  
9–9,5 млрд долларов. При этом эти денежные средства не в полной мере 
являются средствами российских компаний. В частности, в реализации столь 
масштабного проекта приняли участие пять зарубежных компаний. 
Учредителем компании Nord Stream 2 AG является «Газпром». Согласно 
данным «Газпрома» на 2017 год, стоимость проекта составляла 9,5 млрд 
евро, из которых половину финансируют европейские компании Engie, OMV, 
Shell, Uniper и Wintershall Dea. Однако, полным владельцем газопровода 
является российская компания «Газпром». 
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Россия пострадает в меньшей мере при отказе от запуска, в отличие от 
ФРГ, которая более чем на 50% от общего количества потребления зависит 
от российского газа. Соответственно, Германии необходимо тщательно и 
грамотно обдумать этот вопрос и принять правильное решение. При 
вынесении этого решения, в первую очередь, необходимо думать об 
обществе, проживающем на территориях стран ЕС и пользующихся данными 
ресурсами, которые с каждым днем становятся все дороже и дороже. Этот 
фактор никак не может встать в противовес с желанием подорвать экономику 
Российской Федерации. В случае отказа ФРГ от запуска проекта и, в целом, 
от российского газа, показатели экономики страны будут стремительно 
снижаться из-за необходимости покупать газ вдвое дороже, чем поставляла 
бы Россия.  

Германия находится в тяжелом положении, в котором ей предстоит 
принять ключевое решение для экономики на десятки лет. Основная подача 
голубого газа для Германии сейчас проходит через Украину, но контракт на 
поставку через эти пути закончится в 2024 году и ФРГ будет необходимо 
принять решение о дальнейшей судьбе снабжения газом. 

На сегодняшний день Германия приостановила сертификацию 
«Северного потока – 2». 

Рассмотрим вопрос о готовности подачи заявления в Швейцарию о 
банкротстве оператора «Северного потока – 2». Компания NordStream 2 
является оператором газопровода и обеспечивает безопасную и надежную 
транспортировку газа 24 часа в сутки 365 дней в году. Активы организации 
поделены на несколько частей между ООО «Газпром» и компаниями в 
зарубежных странах, таких как Германия, Голландия, Франция. Но большая 
часть активов, 51%, принадлежит компании из Российской Федерации. 
Насколько решение, упомянутое выше, является законным сейчас – сказать 
сложно из-за недостаточности информации. 

Nord Stream 2сделала на сегодняшний день уже два громких заявления. 
Первое – 3 марта 2022 года, компания заявила о возможной ликвидации 
дочерней компании Nord Stream 2 AG; второе заявление не заставило себя 
долго ждать и 24 марта компания выдвинула высказывание по поводу 
готовности объявиться банкротом. 

Проанализировав деятельность данной компании на протяжении 
некоторого времени, можно сделать вывод о том, что все факты о возможном 
банкротстве и возможном закрытии – провокация и угроза для Российской 
Федерации. Закрытие организации невыгодно и для России, и, тем более, для 
стран ЕС, так как 40% из потребляемого ими газа поставляет именно 
Российская Федерация посредством работы «Северного потока – 1». 

Основные выводы заключаются в том, что проект занимает передовые 
места не только в повестке дня политических и экономических отношений 
Россия  ЕС, но и мировой политики. Перспективы его реализации выглядят 
благоприятными, несмотря на активные действия его геополитических 



1233 

противников, что связано с большими экономическими преимуществами 
проекта перед альтернативными для ЕС вариантами. Запуск СП-2 может 
внести серьезный вклад не только в обеспечение энергетической 
безопасности ЕС, но и в смягчение военной напряженности между НАТО и 
Россией в Балтийском регионе, учитывая необходимость надежного 
функционирования инфраструктуры газоснабжения, что исключает военные 
конфликты в регионе. 

По всем вышеизложенным фактам можно сделать вывод о том, что на 
сегодняшний день очень сложно дать точную оценку ситуации, сложившейся 
вокруг компаний, занимающихся поставкой голубого газа, но точно можно 
сказать, что остановка их деятельности крайне отрицательно скажется как на 
всех странах-участниках, так и в целом на мировой экономике. 

 
 

Паньшина Анастасия Владимировна, 
курсант 2 курса  

Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: 
Чиканова Елена Сергеевна, 

доцент кафедры  
экономики, бухгалтерского учета и аудита 

Краснодарского университета МВД России, 
кандидат экономических наук 

 
Приватизация в России 

 
У всего в мире есть свое начало: начало жизни происходит с рождения, 

становление профессионалом в деле начинается с момента обучения и 
получения опыта в данном деле, появление любой сферы жизни начинается с 
развития ее элементов. Говоря о последнем, то в сфере рыночной экономики, 
той, которая есть сейчас в нашей стране, предшествовал долгий путь 
развития. Этот путь имеет, как минимум, 3 этапа развития: первый этап – 
начало и становление системы экономических отношений, второй этап – 
оценка всех преимуществ и возможностей системы, а на третьем этапе старая 
экономика обретает связь с новой.  

Таким образом, на последнем этапе возникает переходное состояние 
экономики, то есть нет четкого понимания какая система лучше, в истории 
нашей страны вопрос решался между командной и рыночной экономикой. 
Такое состояние является причиной неустойчивости системы, и чтобы 
перейти к стабильной новой экономике необходимо было сформировать 
систему следующих рыночных связей:  

- конкурентные отношения,  
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- свободное ценообразование,  
- свободу обращения факторов производства, торговли и т. д. 
А также преобразованием отношений собственности, которое ведет к 

созданию большого количества хозяйствующих субъектов, готовых 
заниматься свободным предпринимательством. Начало этого процесса было 
названо приватизацией. 

Понятие «приватизация» впервые было применено в 1961 году в 
словаре английского языка как «действие для изменения статуса отрасли 
бизнеса или от государственного контроля к частной собственности»1.  

В настоящее время распространенной точкой зрения является то, что 
определение приватизации было представлено Е.С. Савасом в 1987 году2 как 
«действие по сокращению роли государства, или по увеличению роли 
частного сектора в активности экономики государства или собственности 
активов». 

В упомянутой работе Е.С. Саваса «Структурные изменения в 
постсоциалистических странах: приватизация государственных 
предприятий»3, приватизация осуществляется тремя способами: 

1. Отчуждение государственной собственности в пользу частной 
собственности путем продажи или безвозмездной передачи; 

2. Делегирование или «вариант без отчуждения»  передача прав на 
управление и контроль государственных активов или коммерческой 
деятельности частному сектору при сохранении объектов государственной 
собственности или максимальном контроле над ними: наиболее известными 
видами таких приватизаций являются лизинг, концессия и договоры 
управления государственными предприятиями.  

3. Смещение роли государства за счет разрешения или активного 
участия частного сектора в предыдущих сферах государственной 
экономической деятельности. 

В соответствии с директивами UNDP цели приватизации можно 
классифицировать следующим образом4: 

Политические цели  снижение значимости государственного сектора за 
счет укрепления частного сектора, поэтапное сокращение государственного 
сектора экономики и сведение к минимуму имущества, составляющего казну, 
переопределение роли государства в повышении эффективности его вклада в 
функционирование экономики, распространение интересов собственности.  

                                                 
1 Germa G.B. Retrospectives.The Coining of “Privatization” and Germany’s National 

Socialist Party/ G.B.Germa//Journal of Economic Perspectives, 2006. Vol. 20, №. 3. C. 187–194. 
2 Цит. по: Neiman M. The American Political Science Review, Vol. 83. № 1(1989).  

Р. 300–302. 
3 Structural transformation in post-socialist countries: the privatization of state-owned 

enterprise, Moscow, New York: UN, 1991. 
4 UNCTAD. Comparative Experiences with Privatization/UNCTAD. New York, Geneva: 

United Nations, 1995. 
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Экономические цели, к которым относятся: 
- эффективность  увеличение производительности труда; развитие 

институтов рынка капитала за счет внедрения посреднических услуг между 
инвесторами; 

- фискальная стабилизация – максимизация продаж, сокращение 
будущих государственных субсидий и инвестиций, увеличение налоговых 
поступлений от прибыли и сокращение государственного долга; 

- мобилизация ресурсов  привлечение иностранных инвестиций в 
страну и высвобождение ограниченных государственных ресурсов для 
финансирования других секторов, таких как образование и здравоохранение. 

Приватизация видоизменялась с течением времени, поэтому и в 
современных условиях этот вопрос достаточно актуальный, так как до сих 
пор в российском обществе не утихли споры об экономической 
целесообразности и незаконности приватизации.  

Конечно, экономические и политические реформы в России проводятся 
в каждой области с разной скоростью и интенсивностью. Но стоит отметить, 
что именно приватизация государственной и муниципальной собственности 
в начале 90-х годов в условиях шоковой терапии осуществлялась с быстрым 
и ощутимым проявлением изменений в экономике. Эти изменения 
послужили развитием новой системы общественных ценностей и 
формированием предпринимательства, что привело к образованию 
негосударственного сектора экономики. В результате этого была преодолена 
монополия государственной собственности.  

Поэтому если брать приватизацию, как экономическое явление, то 
эффект от нее можно считать позитивным, так как в целом российская 
экономика начала развиваться за счет привлечения новых инвестиций в 
страну. Но рассматривая приватизацию, как политическое явление, я могу 
сделать вывод, что она привела российское общество к определенной 
дестабилизации, представленной в виде расслоения общества и 
формирования крупных собственников. 

Кроме того, российская приватизация не сопровождалась 
формированием и накопление реального капитала, то есть не была 
источником пополнения государственного бюджета, так как носила 
преимущественно бесплатный характер. К тому же при осуществлении 
приватизации не был учтен опыт других стран, что я считаю послужило 
причинами многих негативных последствий.  

Во многом бы помог внешний государственный контроль за 
проведением приватизационных конкурсов, так как были серьезные 
нарушения, связанные с несоблюдением установленных законом процедур 
по недопущению искусственного занижения цены продаваемых 
государственных активов и низкой выгоды от продаж. 

Сейчас в качестве государственного регулирования выступает 
Федеральный Закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
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государственного и муниципального имущества», где определен прогнозный 
план приватизации федерального имущества. В рамках Прогнозного плана 
приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. 
отражено порядка 20% отчужденного федерального имущества. Вне 
Прогнозного плана приватизации осуществлено выбытие земельных 
участков, недвижимого имущества, иных активов. 

До 2020 года действовала специальная государственная программа 
«Управление федеральным имуществом» от 15 апреля 2014 г. № 327. 
действие продлевалось до 2020 г. Но распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 июля 2019 г. данная госпрограмма из перечня 
программ1 и отменена 8 апреля 2020 года.  

Взамен принята подпрограмма «Ж» Госпрограммы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»2. В связи с изменением 
ведомственной подчиненности Росимущества подпрограмма «Управление 
федеральным имуществом» в настоящее время реализуется в рамках 
Госпрограммы «Управление государственными финансами и регулирование 
финансовых рынков», ответственным исполнителем которой является 
Минфин России3. 

Госпрограмма «Управление государственными финансами и 
регулирование финансовых рынков» не содержит показателей, 
характеризующих выполнение плана по поступлениям в федеральный 
бюджет от продажи акций. При этом фактически запланировано исполнение 
плана приватизации в 2022 году на уровне не более 90% при условии, что не 
подлежащее реализации имущество, включенное в прогнозный план, не 
учитывается при расчете индикаторов. Также одной из задач подпрограммы 
«Ж» Госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
является завершение в срок до 31 декабря 2024 года процесса создания ВИС 
(вертикально-интегрированной структуры).  

В сложившихся экономических условиях с февраля 2022 года сложно 
сказать о выполнении данных задач, но я считаю, что для развития института 
приватизации необходима поддержка следующих условий:  

- достижение прозрачности системы управления реализации 
государственной собственности, то есть ужесточение механизмов контроля 

                                                 
1 Перечень государственных программ Российской Федерации утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р. 
2  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

31 марта 2020 г. № 376. 
3  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

30 декабря 2020 г. № 2386 в Госпрограмму «Управление государственными финансами и 
регулирование финансовых рынков» включена подпрограмма 6 «Управление 
федеральным имуществом». 
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за соответствующими должностными лицами, на которых возложена 
функция распоряжения государственной собственностью; 

- удовлетворение социальных прав граждан, которые выступают в 
качестве главной основы для устранения экономического расслоения 
общества; 

- необходимость модернизации и развития приватизации, в виде 
совершенствования законодательной базы. 

Основываясь на вышесказанном, считаю, что именно приватизация 
стала тем самым началом рыночной системы экономики, да, ее конечные 
результаты оказались довольно сомнительными, но означает только то, что в 
целях ее дальнейшей, эффективной реализации необходимо принимать во 
внимание и учитывать опыт, и прежде всего допущенные в прошлом ошибки. 
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Экономическая безопасность России  
в условиях международных санкций 

 
В настоящее время наш привычный мир переживает серьезную 

трансформацию. Рост числа транснациональных экономических центров 
развития, смена стран-лидеров в мировом и территориальном масштабах 
создает предпосылки к перестройке структуры глобального устройства мира, 
созданию совершенно иной архитектуры, установок и подходов в развитии 
мировой экономики и жизни общества в целом. Аспектам современного 
состояния и поддержания на должном уровне экономической безопасности 
нашей страны уделяется на протяжении последних нескольких лет особое  
внимание.  

Так, И.В. Ускова полагает, что «возможность развиваться и 
защищенность экономической системы страны от угроз, как внутренних, так 
и внешних представляет собой суть экономической безопасности как 
экономической категории»1, а М.С. Бородин термину «экономическая  

                                                 
1 Ускова Т.В. Ключевые угрозы экономической безопасности России // Проблемы 

развития территории, 2019. № 1(99). С. 7–16. 
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безопасность страны» дает следующее определение: «это состояние 
экономики, при котором созданы условия устойчивого развития и 
воспроизводства относительно социально-экономических характеристик, 
помимо этого система экономики территории способна к безболезненной 
реакции на угрозы, как внешние, так и внутренние (без возникновения 
кризисных явлений, которые могут быть лавинообразными). Также это 
состояние экономики, при котором на территории возможно поддержание 
приемлемых значений критериальных показателей ранее заданных, 
приемлемые значения должны быть на уровне индикаторов экономической 
безопасности»1. 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года дефиниция экономической безопасности 
характеризуется в качестве «состояния защищенности национальной 
экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 
экономический суверенитет страны, единство ее экономического 
пространства, условия для реализации стратегических национальных 
приоритетов Российской Федерации», а «угроза экономической безопасности 
– это совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную 
возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской 
Федерации в экономической сфере»2. 

Экономическая безопасность (далее – ЭБ) представляет собой основу 
для достижения национальной безопасности государства в комплексе, а 
также его стабильного социально-экономического роста. В Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации делается акцент на том, 
что «кризисное состояние экономики – основная причина возникновения 
угрозы национальной безопасности России. Оно проявляется через 
сокращение производства, снижение инвестиционной и инновационной 
активности, разрушение научно-технического потенциала, стагнацию 
аграрного сектора, расстройство платежно-денежной системы, уменьшение 
доходной части федерального бюджета, рост государственного долга»3. 

В текущей ситуации, когда мы можем наблюдать стагнацию и 
рецессию передовых экономик в глобальном масштабе, утрату стабильности 
международной финансово-кредитной системы, усиление борьбы за 
возможность присутствовать на различных мировых рынкам и пользоваться 
различными ресурсами, происходит распространение практики применения 
методов нечестной конкуренции, мер поддержки и вводимых ограничений 

                                                 
1 Бородин М.С. Экономическая безопасность иустойчивое развитие // 

Индустриальная экономика, 2020. № 3. С. 53–57. 
2 Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года: утв. Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208. URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608 

3 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента 
РФ от 02.07.2021 № 400. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271 
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(санкций), что проявляется не только торговой сфере, но затрагивает и 
финансовый сектор мировой экономики. Для получения преференций 
некоторые страны воздействуют на Российскую Федерацию и ее бизнес-
партнеров посредством прямого политического и экономического прессинга. 
Особое внимание международного сообщества в сфере климатической 
повестки (сохранения и охраны окружающей нас природы) эксплуатируется 
как причина введения санкций против отечественных компаний, работающих 
на мировом экспортном рынке, торможения роста объемов отечественной 
промышленности, введения контроля над логистическими цепочками 
поставок, предотвращения освоения нашей страной арктических территорий. 

Санкционное давление, оказываемое на экономику в настоящее время 
представляет собой общеизвестный инструмент выстраивания 
экономических взаимосвязей и используется в качестве способа 
принуждения с целью направления «некорректного поведения» какого-либо 
государства в «правильное русло», как мера пресечения желания иных 
странам не соблюдать волю «сильных мира сего». 

Начиная с 2014 году Россия после окончания всенародного 
референдума в Республике Крым, усложнения политической, экономической 
и военной обстановки у восточной границы Украины, находится под 
экономическими санкциями, которые были введены в несколько приемов 
странами Европейского союза, Соединенными штатами Америки и другими 
западными государствами. Подобного рода санкционное давление наша 
страна испытала в первый раз за свою современною историю развития.  

Проанализировав все введенные против Российской Федерации 
экономические ограничения можно сказать, что, в целом, они затрагивает 
топливно-энергетическую сферу экономики, авиационное строение и 
освоение космоса, оборонный комплекс и ряд иных других отраслей, 
создающих конкурентные преимущества отечественной экономики на 
мировом рынке. 

В научных источниках присутствует различные мнения относительно 
воздействия санкции на социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, что в последствии отражается на уровне ЭБ страны в целом. 
Некоторые исследователи полагают, что вводимые санкции на практике не 
оказали существенного негативного влияния на экономику РФ. Так, 
например, О.В. Власова, считает, что «санкции оказали положительное 
влияние на отечественную продовольственную безопасность, поскольку 
вследствие контрсанкций, заключавшихся в эмбарго продукции АПК, 
активизировались российские производители, стремящиеся занять 
освободившийся рынок»1. 

                                                 
1 Власова О.В. Об изменениях торгового баланса со странами Европы в условиях 

санкций // Иннов: электронный научный журнал, 2018. № 3(36). 
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Коллектив авторов из Института экономики Российской академии наук 
отмечают, что отечественное Правительство за последние несколько лет 
разработало и реализовало комплекс мер, сформировало инструменты, 
которые дали возможность российской экономике нивелировать негативное 
воздействие внешних рисков на экономическую безопасность страны. В 
качестве основных мер выделим сокращение объема внешних 
заимствований, внедрение «бюджетного правила», которое позволило 
сформировать серьезный Стабилизационный фонд в качестве «подушки 
безопасности»1, и переход с фиксированного валютного курса отечественной 
денежной единицы к плавающему. 

Однако не стоит забывать и про негативное влияния экономических 
санкций в результате чего возник дефицит свободного финансового 
капитала, предназначенного для вложения в развитие экономики2. Согласно 
данным, представленным международными организациями, экономические 
ограничения, введенные в отношении отечественного бизнеса, стали 
причиной массовой миграции финансового капитала в другие юрисдикции, 
спровоцировав обесценение национальной валюты (с 2014 по 2022 гг. 
российский рубль упал 32,7 до 83,4 рублей за 1 доллар США). Также, 
ограниченный доступ к международным финансово-кредитным ресурсам 
исключил возможность получения кредитов на транснациональном рынке 
капитала для ряда экономических субъектов, а другие теперь могут 
привлекать иностранный капитал под более высокие процентные ставки. 

Санкции совместно с серьезными колебаниями стоимости нефти и газа 
«негативно повлияли на ожидания экономических кругов и граждан 
относительно будущего развития событий, что отразилось на потреблении и 
инвестициях»3. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, ущерб ограничительных 
мер, введенных в отношении России и ряда российских граждан и 
организаций, можно считать ограниченным. Поэтому санкции, вряд ли 
способны привести к дестабилизации в стране. 

В настоящее время экономические санкции являются инструментом 
жесткой не только экономической конкуренции, но и политической борьбы. 
После начала военной спецоперации России на территории Украины страны 
Запада, включая США и ЕС, ввели несколько пакетов санкций против 
Москвы. Они коснулись как физических лиц, так и крупных промышленных 

                                                 
1 Караваева И.В., Коломиец А.Г., Лев М.Ю., Колпакова И.А. Финансовые риски 

социально-экономической безопасности, формируемые системой государственного 
управления в современной России // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика, 
2019. № 2. 

2 Молчанов И.Н. Экономические санкции и финансовая система России // 
Финансы: теория и практика, 2017. № 5. 

3 Смоленская С.В. Механизм влияния санкций на экономическое развитие России // 
Транспортное дело России, 2016. № 5. 
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и финансовых организаций, а также резервов Центробанка. Под различные 
ограничения также попали российские банки, среди них – ВТБ, Сбербанк, 
«Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк. 

В настоящее время Россия находится под беспрецедентным давлением 
санкций, которого не было в отношении ни одной страны в мире. Однако, 
несмотря на негативное влияние антироссийских санкций на экономику 
нашей страны, они стимулируют рост интеграционных процессов России с 
Китайской народной республикой, а также со странами Азии, такими как 
Индия, Пакистан. Мировые экономические и политические центры 
смещаются из Северной Атлантики в Индо-Тихоокеанский регион. При этом, 
внезапный и жестокий разрыв экономических и политических связей, 
помимо отрицательного воздействия на экономику и экономическую 
безопасность России наносит серьезный удар по странам, вводящим данные 
санкции и по всей мировой экономике в целом. Выстроенные ранее 
интеграционные взаимосвязи формируют риски экономической безопасности 
для всех участников санкционной войны. 

В этой связи в настоящее время как никогда актуальна потребность в 
осуществлении комплексного подхода к формированию соответствующих 
мер по минимизации угроз ЭБ России, особенно в условиях санкционной 
войны против России. Нужно определить ключевые цели национальной 
экономической политики и первостепенные задачи, решение которых 
направлено на нивелирование международных экономических рисков и 
сокращение отрицательного влияния внешних и внутренних вызовов 
российской экономике, а также выработать комплекс мер по поддержанию 
ЭБ Российской Федерации, который должен включать в себя разработку 
процессов принятия управленческих решений в органах исполнительной 
власти на различных уровнях совместно с бизнесом в текущих реалиях для 
обеспечения экономической безопасности страны в целом. 
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Влияние теневой экономики и коррупции  

на экономическую безопасность 
 
Актуальность статьи заключается в том, что во всех странах, у кого 

существует и действует рыночная структура экономики, будет 
непосредственно присутствовать теневая экономика. На практике ни одной 
из стран не удалось от нее избавится.  

 Одной из предпосылок появления угроз экономической безопасности 
государства является увеличение объемов теневой экономики страны. 
Соответственно, понятия национальной и теневой экономик сильно 
коррелируют друг с другом. Все прогнозы и расчеты осуществляются с 
учетом влияния теневой экономики на национальное хозяйство. Необходимо 
разрабатывать и реализовывать меры по реструктуризации экономики с 
уменьшением удельного веса теневого сектора. Однако, современные реалии 
и сложившаяся система экономических отношений в государстве не 
позволяют в полном объеме разворачиваться и развиваться организациям в 
рамках, установленных законодательством Российской Федерации.  

Теневая экономика формируется за счет осуществления деятельности 
субъектами, которая не допускается правовыми нормами, а также не 
учитывается в статистических ресурсах. Она может включать скрытое 
производство, незаконную реализацию, и иные способы неправомерного 
получения дохода. 

Рассмотрим причины появления теневой экономики и причины 
сохранения теневой экономики. 

Базовыми причинами появления теневой экономики можно назвать: 
 повышенный уровень налогообложения; 
 кризис в экономике; 
 несовершенство или отсутствие стабильной правовой базы; 
 низкие доходы общества и безработица. 
Организованную преступность характеризует: 
 иерархической структурой, сплоченностью и конспирацией, 

подкупом государственных чиновников; 
 использованием насильственных методов и др. 
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Несмотря на то, что государство воздействует на теневую экономику, 
она все равно сохраняется1. 

Причинами сохранения теневой экономики в России являются:2 
 иммиграция людей из неразвитых регионов в более развитые; 
 высокая налоговая нагрузка; 
 дефицит легальных рабочих мест и низкий уровень оплаты 

легального труда; 
 высокий показатель коррупции; 
 недостаточная эффективность государственных мер воздействия. 
Многосторонне изучив данный вопрос, следует разобрать возможные 

пути его решения. Существует два основных подхода к уменьшению объема 
теневого сектора  ужесточение «ожидаемого» наказания (за счет увеличения 
вероятности применения «карательных мер» и/или повышения его 
серьезности) и стимулирование добровольного выхода из тени. Эти подходы 
редко используются по отдельности. Чаще всего применяется комбинация 
мер. 

Вытекающими теневой деятельности субъектов являются коррупция, 
появление организованных преступных групп и схем. В совокупности их 
пагубность и губительное воздействие на различные сферы общества 
усиливается в разы. Конечно же, огромное количество усилий необходимо 
направить на минимизацию ущерба и уменьшению доли теневой экономики. 

Таким образом, можно сделать небольшой вывод о том, что теневые 
отношения и коррупция в совокупности являются серьезной угрозой 
экономической безопасности нашей страны. Мало того, оказывают 
воздействие на такие сферы жизни как: экономику, политику и т. д. 

В связи с тем, что рассматриваемая мною проблема стала угрозой в 
сфере национальной безопасности РФ, необходимо разработать эффективные 
меры, а также реализовать данные меры во всех сферах деятельности 
государства и общества. В этом контексте следует отметить, что успех 
борьбы с теневой экономикой и коррупцией возможен только при наличии 
сознательной массовой поддержки этой борьбы в обществе, которая может 
быть достигнута только в том случае, если граждане имеют высокий уровень 
доверия к государственному управлению, а также к органам власти. 

Теневую экономику как правило рассматривают в трех формах: 
 неформальная экономика, которая связана с легальной 

экономической деятельностью, но здесь не учитывается официальной 
статистикой количество произведенных товаров и услуг, что ведет к 
сокрытию данной деятельности от налогообложения; 

                                                 
1 Кормишкина Л.А., Лизина О.М. Теневая экономика: учеб. пособие для вузов. 

Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2013. 136 с. 
2 Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: учеб. пособие для вузов / под ред. 

В.Я. Кикотя, Г.М Казиахмедова. М.: Норма, 2006. С. 73. 
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 фиктивная экономика, которой считаются различного рода 
экономические махинации: приписки, хищения, спекулятивные сделки, 
коррупция, мошенничество; 

подпольная экономика, которая запрещена законодательством РФ.  
Все вышеуказанные формы оказывают непосредственное влияние 
на нормальное развитие экономики в РФ, поскольку каждая их форм 

влечет за собой выполнение определенных действий, влекущие за собой 
различные правовые последствия1. 

На мой взгляд, наиболее эффективными на сегодняшний день мерами, 
направленными на уменьшение масштабов теневого сектора, являются: 

 проведение четкой и последовательной государственной политики в 
поддержку частного предпринимательства; 

 уменьшение числа надзорных органов с целью сокращения давления 
на осуществление бизнеса предприятиями; 

 осуществление мероприятий, предотвращающих вывод капиталов за 
рубеж, а также создание условий для их возврата из-за рубежа; 

 выявление предприятий, осуществляющих нелегальную 
производственную деятельность, а также фирм-однодневок, 
осуществляющих обналичивание денежных средств, и применение к ним 
жестких мер административного и уголовного воздействия; 

 стимулирование развития безналичных денежных расчетов; 
 введение уголовной ответственности за деятельность нелегальных 

кредиторов, осуществляющих незаконные операции, связанные с 
предоставление потребительских кредитов и займов физическим лицам, не 
ведущим предпринимательскую деятельность; 

 ужесточение наказания за коррупцию и взяточничество; 
 предотвращение мошенничества в разных сферах экономики; 
 создание неподкупной и высокопрофессиональной 

правоохранительной, прежде всего судебной, системы.  
Государство в первую очередь должно обеспечить таким условием, 

которое удовлетворит предпринимателей, для того чтобы в дальнейшем ИП 
могли заниматься официально зарегистрированной  деятельностью. А также 
направить все силы на  совершенствование законодательной базы; выявление 
и пресечение правоохранительными органами незаконной теневой 
деятельности; ликвидацию экономических условий, стимулирующих ведение 
такой деятельности. 

Расширение теневого сектора влечет за собой множество негативных 
последствий, которые цепной реакцией вытекают друг из друга. В первую 
очередь снизится объем доходной части бюджета страны, а также количество 

                                                 
1 Афанасьева А.О. Особенности теневой экономики в различных по уровню 

развития экономики группах стран // Научные записки молодых исследователей. 2019.  
№ 5. С. 67–70. 
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и качество продукции в законном обороте (уровень ВВП). Деятельность 
государства обширна и имеет постоянный характер, а значит неприемлемо 
снижение его доходов. Они будут поддерживаться за счет повышения 
налоговой ставки и увеличения налогового бремени законопослушных 
предпринимателей. А это в свою очередь влечет переход организаций на 
темную сторону экономической деятельности для уменьшения расходов. 
Таким образом, образуется замкнутый круг, который влечет постоянный рост 
доли теневого сектора. 

Однако две трети доходов, получаемых в теневой экономике, сразу же 
используются в официальной экономике. Это может стимулировать развитие 
официальной экономики и привести к дальнейшему общему экономическому 
росту.  

Именно так рост теневой экономики влияет на всех. В то же время 
трудно оценить общее влияние роста сектора в тени формальной экономики. 

В заключении хочется сказать, что проблема влияния теневой 
экономики и коррупции на национальную экономическую безопасность в 
современном мире имеет место быть, т. к. большая часть преступлений, 
совершаемых в экономической сфере, происходит именно в связи с 
развитием института теневой экономики, которая представляет собой 
совокупность различных экономических отношений в различных сферах 
производства услуг, а также сокрытие доходов от этой деятельности. 

Лишь при осознанной широкой поддержке масс можно успешно 
противостоять коррупции и теневой экономике. Для этого необходим 
высокий уровень доверительных отношений между правительственными 
институтами и гражданами.  

Экономическая безопасность страны должна развиваться на каждой 
ступени: личной, юридической и государственной. Уровень коррупции 
теневой экономики государства минимален тогда, когда социальная 
ответственность и нравственно-духовная составляющая общества велика. В 
таком случае и уровень экономической безопасности будет максимален во 
всех областях. 
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Экономические аспекты противодействия преступлениям  

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

 
Экономическая безопасность – это такое состояние экономики, при 

котором обеспечивается устойчивый экономический рост государства, 
эффективное удовлетворение потребностей общества, высокое качество 
управления, защиту экономических интересов на национальном и 
международном уровнях. 

Опираясь на мировой опыт, можно сказать, что национальная 
безопасность страны находится в непосредственной зависимости 
обеспечения экономической безопасности, также и ее экономическая 
независимость, стабильность общества и уровень его благосостояния 
государства. Экономическая безопасность является нужной основой 
национальной безопасности любой страны. 

В данный момент система государственных и муниципальных покупок 
работает недостаточно качественно. Существует ряд, влияющий на политику, 
социальных, экономических и технологических условий, тормозящих ее 
рост. Совершенствование в закупочной деятельности является наиболее из 
приоритетных направлений деятельности предприятие, так как оно дает 
возможность экономить финансовые ресурсы и уменьшать сроки продажи 
продуктов, работ и работ. 

Российское законодательство в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд является очень затруднительным для применения.  
В основном это происходит из-за действия одновременно двух Федеральных 
Законов: № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
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Данные Федеральные Законы обязаны использовать все государственные 
заказчики в закупочной деятельности1. 

Актуальность данного вопроса заключается в том, что эффективная 
организация закупочной деятельности является одним из ключевых условий 
для наиболее успешной работы предприятия. 

Выделение средств на проведение торгов исполняется государством с 
указанием конкретного направления их применения. В том случае, если 
затраты вышли за рамки предписанных направлений, они признаются 
нецелевыми. 

При совершении правонарушения, убыток от которого составил свыше 
1,5 млн. рублей, наступает уголовная ответственность. Ответственность в 
виде штрафа и взятие под стражу, также может и дополняться запретом на 
осуществление какой-либо деятельности и на возможность быть 
назначенным на определенную должность сроком до 3 лет. 

В рамках проведения финансовых расследований выделены следующие 
проблемы: 

1. Некорректно формируется НМЦК по закупаемым МТР, строительно-
монтажным, проектно-изыскательным, нефтепромысловым работам и 
услугам.  

2. Отсутствуют единые базы данных и инструменты работы с ценовой 
информацией в периметре Компании, а именно:  

3. Отсутствие достаточных компетенций сотрудников ОГ в части 
работы с ценовой информацией при расчетах и планировании затрат ДО на 
МТР, работы, услуги. 

4. Отсутствие алгоритма определения необходимости публикации или 
не публикации НМЦК при инициировании закупок. В случаях публикации 
некорректно рассчитанной НМЦК Компания дезинформирует рынок о 
планируемой сумме контракта, что создает риск закупки не по оптимальной 
цене. 

Если не будет законодательно закрепленной нижней границы 
стоимости контракта, то это дает возможность бесчестным поставщикам без 
препятствий выигрывать торги. Так как, их никогда не интересовало 
выполнение контракта (а лишь интересует получение аванса, «перебивание» 
контракта у других поставщиков в целях его последующей «перепродажи» и 
пр.), такие поставщики способны снижать стоимость контракта на торгах 
безмерно (отмечаются случаи снижения цены в ходе проведения открытого 
аукциона до 75% и даже до 100%).2 

                                                 
1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: федер. закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.02.2022). 

2 Асташова Ю.В., Демченко А.И. Взаимодействие с потребителями и партнерами 
бизнеса: модели и информационное обеспечение // Концепт, 2018. № 11. С. 8–14. 
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В Российской Федерации можно выделить особую категорию 
организаций, которые занимаются экспортом военной техники. Их перечень  
исчерпывающий и включает ФГУП «Рособоронэкспорт» и шесть 
предприятий ОПК, которые имеют право на осуществление 
внешнеэкономической деятельности: ФГУП «РСК «МиГ», ФГУП «ЦКБ 
«Рубин», ФГУП «КБ машиностроения», ГУП «КБ приборостроения» 
(г. Тула), ГУП «НПО машиностроения», ОАО «Промышленная компания 
«Концерн «Антей». Размещение военной техники, которую получили от 
государства в рамках госзаказа, находится в ведении Министерства обороны 
России. 

Головной исполнитель обслуживает военно-техническую продукцию 
на протяжении всего времени, вплоть до утилизации. В свою очередь 
соисполнители несут ответственность за свой участок работ, связанный с тем 
или иным этапом жизненного цикла военной продукции. 

В рамках усовершенствования модели баланса интересов участников, 
при модернизации сложной продукции военного назначения, проведем 
анализ современного взаимодействия между заказчиком, головным 
исполнителем и соисполнителями. 

После того как был сформирован государственный заказ, заказчик 
проводит конкурсный отбор участников на его выполнение. В данном отборе 
участие принимают только те организации, у которых есть лицензии 
Комитета по военно-техническому сотрудничеству (КВТС) на выпуск 
военной продукции. Почти во всех случаях распределение государственных 
заказов по головным исполнителям и исполнителям не основывается на 
оценке их производственного потенциала для обеспечения 
конкурентоспособности продукции военного назначения1. 

Проблема заключается в установлении фиксированной цены в 
государственном контракте для соисполнителей, которая не будет 
изменяться даже при изменении различных параметров сделки. 
Фиксированная цена не стимулирует соисполнителей повышать 
конкурентоспособность военной продукции, даже при необходимости ее 
модернизации, следовательно, необходимы механизмы, которые будут 
стимулировать соисполнителей модернизировать военную продукцию в 
течение всего ее жизненного цикла2. 

Необходимо снизить ответственность головного исполнителя за 
низкую конкурентоспособность военной продукции, в связи с чем, 
предлагаются следующие коррективы: 

1. Внести в государственный контракт все условия сделки между 
головным исполнителем и соисполнителями, где предусмотреть 
                                                 

1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: федер. закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.02.2022). 

2 Асташова Ю.В., Демченко А.И. Указ. соч. С. 8–14. 
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ответственность и обязанность соисполнителей при модернизации военной 
продукции на этапах ее жизненного цикла. Данные условия должны 
стимулировать соисполнителей на долгосрочное сотрудничество. 

2. Установить контроль акций и долей предприятий-соисполнителей в 
долгосрочной перспективе. 

3. Необходимо разработать методы ценообразования на военную 
продукцию, которая будет учитывать издержки и прибыль соисполнителя. 
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Санкционная политика:  

«последствия режима» и перспективы экономического развития 
 

На протяжении уже довольно достаточного количества времени в 
отношении Российской Федерации, ее компаний, организаций, а также 
отдельных граждан, реализуется санкционная политика со стороны стран 
ближнего и дальнего зарубежья, в частности, США и стран Евросоюза. 
Начало данному процессу положило присоединение Крыма и Севастополя к 
Российской Федерации в 2014 г. Продолжение этому последовало после 
подписания в 2017 г. Президентом США закона «О противодействии 
противникам США с помощью санкций», который поставил вопросы 
противодействия России в один ряд с такими приоритетами внешней 
политики США, как борьба с терроризмом и незаконными финансовыми 
операциями. В 2022 г. Россия ведет специальную операцию на территории 
Украины, ответной реакцией зарубежных стран стало введение 
всевозможных санкций против Российской Федерации. 

Вследствие произошедших событий, стоит понимать, что период 
санкционной политики против России крайне негативно отразился на нашем 
государстве, которому пришлось столкнуться с достаточно большими и 
серьезными проблемами, окутавшими абсолютно каждую сферу 
человеческой жизнедеятельности. К данным проблемам следует отнести 
следующие положения: 
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1. Из-за ухода с российского рынка иностранных компаний, увеличится 
количество безработных граждан, одновременно уменьшается количество 
поставщиков; 

2. Подавляющее количество отечественных предприятий и 
организаций потеряли возможность осуществлять своею 
предпринимательскую деятельность на международном рынке; 

3. Ипотечный рынок переживает резкое изменение процентной ставки 
по ипотеке, достигшей на сегодняшний день уровня в 20%; 

4. Закрыт ряд аэропортов на южной границе РФ, что приводит к 
невозможности осуществления транспортировки грузов воздушным 
транспортом, ведущее к увеличению стоимости страхования грузов; 

5. Россия столкнулась с дефицитом многих товаров и весьма заметным 
ростом цен. 

Но несмотря на это российские политики, совместно с отечественными 
предпринимателями и бизнесменами, выделяют положительные последствия 
санкционной политики в условиях нынешнего времени, а именно, поскольку 
иностранные предприятия покидают отечественный рынок, российские 
предприятия расширяют границы своей деятельности, осуществляя при этом 
импортозамещение продукции; в законодательное собрание нашей страны 
вносятся новые законопроекты основанные на создание мер по поддержанию 
всех категорий граждан, по поддержке малого бизнеса и 
предпринимательства, вносятся предложения по дополнению и изменению 
действующего российского законодательства, а также другие меры, 
направленные на минимализацию последствий санкционной политики 
против России. 

Независимо от вышеуказанных последствий санкционной политики, 
«Санкционная война Запада против России, Китая и других стран может 
спровоцировать мировую экономическую катастрофу»  именно к такому 
мнению пришел экономический обозреватель Энтони Роули в статье для 
газеты South China Morning Post1. 

Это наталкивает на вывод о том, что мировая экономика, невзирая на 
необдуманные и неизбирательные удары извне, будет оставаться устойчивой, 
функционируя в условиях обеспечения устойчивого роста и стабильности 
цен и процентных ставок. «Однако слишком много ударов с разных сторон 
заставят ее пошатнуться и в конечном счете рухнуть на пол ринга от 
нокаутирующего удара. Но на этом аналогии с боксом заканчиваются, 
потому что в этом поединке не будет победителя, а будет лишь куча 
проигравших»,  упоминает экономический обозреватель. 

Происходящие события на мировой арене могут сказаться не только на 
нехватке энергии и продовольствия, но и к дестабилизации экономики, в 
                                                 

1 СМИ: санкции против России грозят миру экономической 
катастрофой//Официальный сайт «РИА Новости» [Электронный ресурс].  
URL:https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781642662.html (дата обращения: 20.03.2022). 
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связи с чем пострадают внешнеэкономические связи абсолютно всех стран. 
Следует понимать, что возможным последствием этого станет глобальная 
рецессия или же достаточно длительный период стагфляции. 

Подводя итог данному исследованию, считаем нужным сказать, что 
Центральный Банк Российской Федерации принимает всевозможные меры по 
минимализации последствий и санкционной политики против России, а 
также по стабилизации экономических отношений между странами. Помимо 
этого, Правительство Российской Федерации подготовило план по 
противодействию ограничительным мерам, включающим около сотни 
инициатив, объем финансирования которого составит около триллиона 
рублей.  
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Современные тенденции борьбы  

с экономическими преступлениями 
 

Проблематика расследования экономических преступлений является 
актуальной в России, так как существует дефицит квалифицированных 
кадров, отсутствует четкое разграничение уголовно-правовой 
идентификации данной сферы и существуют так называемые «правовые 
дыры». Категория экономических преступлений носит отсылочный характер, 
что требует от специалиста умение подбора и использования существующих 
методик расследования экономических преступлений, так как отсутствует 
единое мнение о признаках данной категории преступлений. Для построения 
уголовно-правовой характеристики большинства экономических 
преступлений, которая, как известно, является каркасом в формировании 
предмета расследования, необходимо консолидированное применение 
многих источников информации. Отсутствие единой системы признаков 
осложняет расследование преступлений. Действующий Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее УК РФ) был создан в 1996 году и в 
последующие годы претерпел множество поправок, но сущность данных 
изменений не соответствует современным требованиям по борьбе с 
экономическими преступлениями. Также некоторые виды преступлений и 
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наказания за них содержатся в Бюджетном Кодексе Российской Федерации. 
Современная оценка признаков совершения преступлений изменилась, что 
обосновывает необходимость совершенствования и модифицирования новых 
методик по обнаружению и борьбе с данным явлением. Исходя из 
вышеперечисленных факторов, при борьбе с экономическими 
преступлениями, грамотность поиска преступника основывается на 
субъективных предпочтениях, мировоззрении и юридической грамотности 
правоохранителя1. 

При рассмотрении традиционных преступлений, таких как убийства, 
кражи, изнасилования и т. п., выделяется четкая уголовно-правовая 
индикация, но в экономических преступлениях она отсутствует, что 
приводит к неопределенности выделения состава преступления. Исходя из 
чего, возникает проблема по определению криминалистической методики 
расследования экономических преступлений. Данная категория 
преступлений характеризуется замаскированными механизмами, которые 
неопытные сотрудники не выявляют, а если удается обнаружить нарушение, 
то возникают сложности с формированием доказательной базы и 
доказыванием в суде. Поэтому возникает множество проблем в 
расследовании экономических преступлений2. 

В современной системе расследования сформировались две основные 
методики расследования. Первая система основывается на выделении в УК 
РФ определенной категории преступлений. Так если присутствуют 
основания предполагать что преступление связанно с рынком ценных бумаг 
(ст. 185 УК РФ), то выделяется круг рассматриваемых статей (ст. 185, 185.1, 
185.2-185.6 УК РФ). Далее применяются учет потребностей 
правоприменения, выделяются характерные черты присущие конкретному 
составу и производится анализ ущерба, сбор доказательств и т. п.3 

Вторая методика расследования заключается в выявлении 
закономерностей, которые позволяют создать прототип к каждой ситуации и 
объединить их в общую методику. В каждой науке существуют 
определенные закономерности, так если использовать экономические 
закономерности, то выделяются определенные аспекты данного сектора, если 
рассматривать криминалистику, то существуют определенные 
закономерности образования следов и т. п. Создается определенный 

                                                 
1 Таран А.Н., Огрыза А.В., Таран К.А. Кибермошенничество как источник теневой 

экономики и главная угроза 21 века // Евразийский юридический журнал, 2021. № 10(161). 
С. 418–420. 

2 Гришин A.B., Ветрова O.A. Уголовная политика по противодействию 
преступности в сфере экономической деятельности на современном этапе // Научн. портал 
МВД России. 2019. № 1(45). С. 7–15. 

3 Ветрова О.А. Об особенностях преступлений экономической направленности // 
Закон и право, 2021. № 11. 
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механизм борьбы, позволяющий по наработке и однотипным ситуациям дать 
характеристику для каждого преступления1. 

Данная структура методов позволяет решить многие проблемы по 
работе с экономическими преступлениями, но для использования данных 
систем необходим практический опыт и определенная методическая база, 
которая у многих оперативных сотрудников отсутствует. Правоохранители в 
процессе формирования своих методик борьбы собирают колоссальное 
количество информации о доказательствах, занимаются выемкой 
документаций, проводят различные следственные мероприятия, которые 
требует больших объемов сил и времени. Для упрощения следственного 
процесса необходима единая методическая база по обучению специалистов. 

Решение данных проблематик основывается на следующих 
рекомендациях. При ликвидации «правовых дыр» необходимо использовать 
практические результаты раскрытых экономических преступлений, 
применять частные методики расследований, проводить конференции с 
экономическими экспертами. Опытные борцы с данной категорией 
преступлений будут активно содействовать в создании нормативной базы, 
давать свои рекомендации и пожелания. В процессе создания нормативной 
базы необходимо привлекать ученых и специалистов. Благодаря чему 
законодательная база будет насыщена универсальными методиками по 
расследованию и выявлению экономических преступлений. В результате 
чего будет создана нормативно правовая база, которая установит для 
сотрудников четкое разграничение для каждого экономическое преступления 
и позволит сократить затрачиваемое время на обнаружение и ликвидацию 
экономической преступности. 

Для повышения эффективности борьбы с экономическими 
преступлениями в современности предлагается создать специализированную 
службу, которая будет отделена от других структурных подразделений и 
направлена на борьбу с данной категорией преступлений.2 Данная служба 
ранее существовала в СССР, но как активно ведутся споры по эффективности 
данной службы. Многие граждане бывшего СССР описывают данную 
службу как самую уважаемую и эффективную. Но существовали 
особенности, которые не позволяли эффективно бороться с данной 
преступностью. Они проявлялись в привилегированности преступных групп, 
где сотрудники были вынуждены прекращать уголовное дело по команде 
вышестоящего руководства. Данной службе необходимо активно 
взаимодействовать с контролирующими органами (Росстат России, 
Министерство финансов РФ, Федеральная налоговая служба и 

                                                 
1 Гармаев Ю.П., Чумаков А.В. К вопросу о методологии формирования 

криминалистических методик расследования мошенничества и иных преступлений в 
сфере экономики // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки, 2020. № 1. 

2 Фалина Н.В., Соколов Д.Г. Состояние, структура и основные черты 
экономических преступлений в России // ЕГИ. 2020. № 5(31). 
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антимонопольная служба). Необходимо тщательно структурировать работу 
данного подразделения, так как по основополагающей задумке данная 
структура позволит эффективно ликвидировать экономическую 
преступность. Сотрудники службы в процессе расследования будут 
сотрудничать с другими структурными подразделениями, контролирующими 
органами и активно содействовать расследованию. Данная организация 
разработает и внедрит инновационные технологии борьбы с экономическими 
преступлениями, организует процесс раскрытия, сбора доказательств и 
разработает эффективные криминалистические методики. 

Необходимо также отметить, что в экономические преступления, как 
правило, основываются на сложных «схемах», которые разрабатываются 
экономическими специалистами и юристами. Молодые выпускники учебных 
заведений не готовы раскрывать такого рода преступления, им необходимы 
дополнительные финансовые мероприятия по их выявлению и раскрытию, в 
процессе которых будут задействованы действующие специалисты по борьбе 
с данной категорией преступлений и ученные в экономических и 
юридических науках. Для чего предлагается в процессе обучения проводить 
консультации и мероприятия с практической направленностью, приглашая 
специалистов и рассматривать раскрытые уголовные дела.    

В действующей криминалистической методике расследования 
преступлений отсутствует четкая и структурированная система. В 
криминалистической литературе отсутствуют разграничения в составах 
преступлений, каждый специалист предлагает свою уникальную методику, 
но общей системы не существует, что вынуждает правоохранителя 
использовать различные методики на свое усмотрение. Существующие 
методики основываются на отдельных познаниях, так экономическая 
составляющая выдвигает гипотезы отдельно от предложений 
криминалистических исследований. Исходя из чего, для повышения 
эффективности борьбы в сфере экономических преступлений необходимо 
создать универсальную систему мер, которая будет включать в себя научные 
познания различных сфер. Необходимо использовать действующие 
разработки, теоретические положения и практику специалистов. Путем сбора 
необходимых теоретических положений и способов раскрытия преступлений 
будет создана единая структурированная система борьбы с экономическими 
преступлениями.  

Подводя итог необходимо отметить, эффективность борьбы с 
экономическими преступлениями зависит от каждой из перечисленной меры, 
но результат достижим при условии использования всех мер в совокупности. 
Решение данной проблемы позволит сформировать эффективную 
методическую, нормативно правовую базу и обучить квалифицированных 
сотрудников, что будет служить основой для системы противодействия 
экономическим преступлениям в деятельности правоохранительных органов. 
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«Серые» обороты: сущность, угрозы и пути противодействия 
 
Деятельность любой фирмы направлена на максимально возможное 

извлечение прибыли, что, в свою очередь, связано с реализацией товара на 
рынке. Желанный результат любой компании напрямую зависит от 
приобретения материальных ценностей, которые формируют ее основные 
денежные потоки. Движение товара от фирмы-продавца к покупателю, а 
именно уплаченная первыми сумма денег за определенный период и создает 
товарооборот.  

Под «серым» оборотом товаров на Российском рынке принято 
понимать ввоз на территорию страны оригинальных товаров, имеющих 
маркировку товарным знаком с разрешения правообладателя, лицами, не 
имеющими документированного согласия от правообладателя на их ввоз, 
который происходит через задействование параллельных, альтернативных 
каналов, а не через работу с аккредитованным дистрибьютором. 

Данная проблема не является новой для экономики. Почти 170 лет 
назад Александр II ввел меры таможенного контроля из-за распространения 
контрабандных товаров. Уже тогда с контрабандой боролись при помощи 
штрафов, на сегодняшний день методы борьбы не изменились. 
Усовершенствовалось само противоправное явление. 

«Серый импорт» с точки зрения Таможенного и Уголовного кодексов  
это та же контрабанда, закамуфлированная под легальный ввоз товара. 
Несомненно, серые обороты несколько безопаснее распространенных видов 
контрабанды. При серых оборотах исключается проблема некачественного 
производства товаров, а также ввоза товаров, которые запрещены или 
ограничены в обращении на территории РФ. 

Не стоит забывать, что данный вид оборотов вредит экономике страны. 
Одной из главных проблем является недополучение бюджетом России 
денежных средств. Существует и ряд других угроз, возникающих при 
возникновении «серых» оборотов. Для того, чтобы подробнее их описать, 
необходимо разобраться с причинами возникновения данного явления. 
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Не менее важной предпосылкой возникновения выступает уменьшение 
пошлины на таможенной границе, что происходит за счет занижения 
таможенной стоимости товаров. В качестве еще одной, не менее реальной, а 
даже наиболее актуальной в наших реалиях, можно выделить причину 
наложенных санкций, направленных на ввоз конкретных товаров с 
определенных территорий производителя, что в свою очередь 
осуществляется через недостоверное декларирование. Примером может 
послужить случай, произошедший в марте 2021 года, когда 
Россельхознадзором был выявлен факт импорта санкционных Польских 
яблок через Белорусскую республику. 

«Серые» обороты провоцируют возникновение следующих угроз:  
 недополучение денежных средств бюджетами; 
 функционирование «фирм  однодневок», при работе с которыми 

напрямую страдают их клиенты; 
 перенасыщение рынка товарами; 
 монополизация рынка, вызванную низкими ценами на продукцию. 
В отечественном законодательстве предусмотрена ответственность, за 

нарушение правил ввоза материальных ценностей на территорию Российской 
Федерации. Так ст. 16.2 КоАП РФ предусматривает ответственность за не 
декларирование или недостоверное декларирование товаров. В отношении 
же продукции ограниченной к обращению на территории России будет 
действовать уголовное законодательство Российской Федерации, например, 
ст. 229.1 контрабанда наркотических средств, психотропных веществ. 

Несмотря на законодательное урегулирование данного вопроса, 
проблема остается актуальной и по настоящее время. 15 февраля 2022 года 
прошла встреча таможенных и налоговых органов государств-участников 
ЕАЭС: России, Казахстана и Киргизии. На встрече обсуждался вопрос 
увеличения «серого» товарооборота китайских товаров на рынках указанных 
государств1. 

Итогом данной встречи стал протокол, в котором закрепили 
первостепенные задачи: развитие информационного взаимодействия, 
взаимного анализа передаваемой информации, а также повышение 
оперативности взаимодействия. 

Однако, стоит обратить внимание, что способы возникновения «серых» 
оборотов заключаются не только в направленности производителей на 
извлечение личной выгоды, но и формируются из-за корыстных целей самих 
сотрудников таможенных служб, которые оформляют, проверяют и 
пропускают товар через таможенную границу непосредственно на 
территорию государства. Именно поэтому необходимо обеспечить 
всесторонний контроль, как импортеров, так и служб, в частности и их 

                                                 
1 https://kapital.kz/economic/102948/v-yeaes-rastet-seryy-oborot-kitayskikh-tovarov-bakhyt- 

sultanov.html 
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сотрудников, которые могут выполнять свои служебные обязанности не 
подобающим образом. 

Важно также упомянуть, что в связи с новыми санкциями 28 марта в 
сети Интернет стала распространяться новость о новом законопроекте, 
который исходит от Минпромторга. Данный законопроект частично снимет 
ответственность за серый импорт, что позволит поставщикам, попадающим 
под санкции своих государств, осуществлять поставки товаров на 
территорию России. Данное введение призвано насытить потребительский 
рынок необходимыми товарами1. 
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Оценка влияния санкций на банковскую систему России 

 
Как мы знаем в России двухуровневая банковская система, первый 

уровень представлен Центральным Банком, второй уровень  кредитные 
организации. Санкции, введенные против России в 2022 году, коснулись оба 
уровня. В свою очередь действие санкций на кредитные организации можно 
разделить на прямые и косвенные. Прямые связаны не посредственно с 
деятельностью банка, это запрет на выпуск еврооблигаций, привлечение 
иностранного капитала, а также отключение от SWIFT, части банков. К 
косвенным относятся возникновение кризиса в банковской сфере в 
результате общего упадка экономики, связанной с введением санкций. 

Путем введения санкций была ограничена деятельность центрального 
банка, путем запрета получения доступа к 600 миллиардам долларов. Это 
оказало разрушительное воздействие на стоимость российской валюты, это 
выразилось в критическом падение на 30% с дальнейшей стабилизацией. Как 
правило, когда валюта страны обесценивается, центральный банк этой 
страны использует свой валютный резерв, чтобы купить свою местную 
валюту и заплатить за нее в иностранной валюте, чтобы стабилизировать 
рынок. 

                                                 
1 https://www.rbc.ru/economics/28/03/2022/6241031d9a7947b0e11fe349 



1258 

Запрет SWIFT сам по себе не так уж и критичен; по сути это обычная 
система обмена сообщениями. Банки могут найти и другие способы обмена, 
например, через защищенные электронные письма, но это будет очень 
громоздко и не эффективно. Именно сочетание отключения от SWIFT и 
ограничения Центрального банка в целом наносят вред экономики страны, а 
именно не возможность участвовать в глобальной платежной сети. 

Банк  это коммерческая организация, главной задачей которого 
является получение прибыли. Большую часть прибыли формирует разница 
между активом и пассивом банка (чистый процентный доход). В роли 
пассивов выступают депозиты вкладчиков, за счет которых впоследствии 
формируются активы. К активам можно отнести выданные ссуды, 
недвижимость, портфель ценных бумаг, состоящий в основном из голубых 
фишек и облигаций. Факторами влияющим на полученный доход будет 
качество активов банка и грамотное управление ими. Деятельность банков, 
как коммерческих организаций является высоко рисковой, в следствии чего 
необходим регулятор, представленный Банком России и соблюдение 
обязательных нормативов, закрепленных в инструкции № 199-И от 
29 октября 2019 года. 

На сегодняшний день ситуация в банковском секторе не стабильная, 
часть экспертов заявляет, что большая часть банков в России на грани 
банкротства. Одним из потрясений для кредитных организаций стала 
повышение ключевой ставки до 20% годовых, что привело к повышению 
процента по вкладам в среднем до 18%, еще месяц назад этот показатель 
находился в диапазоне 6-7% годовых. Чтобы не получить колоссальный 
убыток, банки также подняли процент по кредиту, при этом для 
минимизации убытка необходимо увеличить процент не только по новым 
займам, но и по ранее выданным, что регулятор в лице Банка России 
запретил делать. 

Предпринимательская деятельность в России сейчас переживает 
период упадка, доходы от экспорта резко сократились, наблюдается рост 
безработицы, предполагается рост с 4,4% до 7% к концу 2022 года. Таким 
образом выплачивать кредиты, даже по старым ставкам является 
затруднительно. К концу года ожидается увеличение признанного 
неплатежеспособного населения на 62% (порядка 275 тысяч граждан), это 
приведет к необходимости в значительном убытке списывать часть 
выданного портфеля кредитов. Часть актива банков состоит из акций. С 
конца февраля торги на фондовой секции Московской биржи были 
приостановлены, но закрытие биржи не означает остановку снижения 
стоимости акций. При открытии фондового рынка должен был произойти 
резкий спад, но благодаря ряду введенных ограничений Центрального банка, 
цены на акции стали расти, что спасло банки от еще более низкого падения 
активной части баланса. В дальнейшем ситуация может сложиться, так что 
капитал примет отрицательную величину, и банки станут банкротами. Таким 
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образом население потеряет часть сбережений за исключением обязательным 
к возмещению 1,4 млн. руб. В рамках поддержки коммерческих банков, совет 
директоров Банка России выдвинул предложение снизить обязательные 
нормативы и разрешить их считать по состоянию на начало февраля 
2022 года. Но эта мера не была принята, так как имела временный и 
формальный характер, при этом и фактическая задолженность перед 
вкладчиками не изменилась. 

Имеется проблема и с валютными вкладами. Стабильность Российской 
валютной системы была основана на большом количестве резервов в 
иностранной валюте имеющихся у Центрального банка. Данная система 
работала следующим образом: множество вкладчиков приходят в кредитную 
организацию, снимают большую часть денежных средств с валютных 
вкладов, банки в свою очередь покупаю валюту Банка России на бирже. 
Сейчас к большей части резервов у Центрального банка нет доступа, 
отсутствует возможность создать мгновенную ликвидность на рынке. Так как 
крупные экспортеры, в том числе пострадали от санкций, это в разы 
уменьшило размеры поступающей валютной выручки. На сегодняшний день, 
для борьбы с нехваткой валюты была введена следующая мера  это выплата 
обязательств в иностранной валюте по официальному курсу рубля. 

Многие сравнивают сложившуюся обстановку в экономике с кризисом 
1998 года, но это абсолютно две разные ситуации. Так же были проблемы в 
банковской отрасли, но девальвация дала сильный толчок 
импортозамещению и росту экспортных отраслей, резко выросли экспортные 
доходы. Как следствием в России наблюдался стабильный экономический 
рост в течении 10 лет. 

В случае если санкции продолжатся, и экономическая ситуация не 
измениться, то это приведет к полному прекращению деятельности частных 
банков, в результате банкротства либо присоединение к более крупным 
государственным банкам. Минусом в этом случае станет созданная 
олигополия из государственных банков, что приведет к росту комиссий, и 
общему снижению качества банковского обслуживания. Банки с 
государственной поддержкой смогут осуществлять свою деятельность только 
благодаря большому вливанию денежных средств со стороны государства. 
При этом денежная масса в обращении увеличится, а количество 
произведенных товаров и услуг не изменится, что увеличит темпы инфляции 
до огромных размеров.  
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Политика Центрального Банка  

в условиях нестабильности экономики на современном этапе 
 
На сегодняшний день Россия, в рамках нестабильности охватывающих 

ее обстоятельств, связанных с проведением специальной операции на 
территории Украины, а также введенных против нее санкций, должна 
направить все свои возможности для приведения в нормальный режим 
работы всех действующих институтов, регулирующих экономические 
отношения между всеми субъектами экономики внутри страны. 
Основополагающим инструментом, задействованным для реализации данной 
цели, является денежно-кредитная политика, специфике работы которой 
посвящена данная работа. 

Итак, политика Центрального Банка РФ, или денежно-кредитная 
политика представляет собой важную составляющую государственной 
экономической политики, направления которой нацелены на повышение 
благосостояния граждан нашей страны. Приоритет ЦБ РФ отдает 
обеспечению ценовой стабильности.  

На основании вышесказанного стоит говорить, что нынешнее 
положение России на мировой арене достаточно сильно поддалось влиянию 
санкций, введенных в отношении Российской Федерации странами ближнего 
и дальнего зарубежья. Известно, что ЦБ РФ видит главной своей целью 
поддержание инфляции вблизи целевого уровня  4%. Но несмотря на это, 
статистические данные, приведенные на официальном сайте Центрального 
Банка, свидетельствуют о том, что в связи с различными внешними 
негативными факторами, курс ключевой ставки постоянно менялся: «Так, на 
апрель 2019 г. ключевая ставка ЦБ РФ держалась на уровне 7,75%, за 
аналогичный период 2020 г.  6%, за март 2021 г. 4,5%, а на сегодняшний день 
этот уровень достиг отметки в 20%»1. 

                                                 
1 Ключевая ставка Банка России//Официальный сайт «Центрального Банка РФ» 

[Электронный ресурс].  URL: https://cbr.ru (дата обращения: 20.03.2022). 
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Однако, не только инфляционная политика подпала под влияние 
зарубежных санкций, но также и другие финансовые области. Так, в конце 
февраля 2022 года ЦБ РФ опубликовал разъяснения о применении Указа 
Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении 
специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 
Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных 
государств и международных организаций»1. 

В данном документе Президент Российской Федерации акцентировал 
свое внимание на деятельности резидентов; ввел запреты на совершение 
некоторых видов финансовых операций; установил ряд требований, 
касающихся реализации иностранной валюты на территории Российской 
Федерации; разрешил публичным акционерным обществам совершать 
операции с ценными бумагами, в пределах вышеупомянутого Указа и другое. 

На основании вышеуказанного документа, а также на основе 
официального разъяснения Банка России от 18 марта 2022 г. № 2-ОР, 
Центральный Банк Российской Федерации дал разъяснения по реализации 
указов Президента2: 

О применении специальных экономических мер в связи с 
недружественными действиями иностранных государств и международных 
организаций; 

О дополнительных временных мерах экономического характера по 
обеспечению финансовой стабильности России; 

О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми 
иностранными кредиторами. 

С 1 марта резидентам запрещено предоставлять валютные займы 
нерезидентам. Заключать соглашения об изменении условий 
(реструктуризации) ранее выданных займов при этом не запрещено. Указы не 
касаются трансграничных переводов через корреспондентские счета 
российских кредитных организаций в иностранных банках, а также через 
корреспондентские счета таких банков в российских кредитных 
организациях. 

Оговорены сделки и операции, которые можно проводить без 
разрешения Правительственной комиссии по контролю за иностранными 
инвестициями. В частности, это перевод ценных бумаг без перехода прав на 
них, исполнение судебных решений. Также оговорено открытие банковских 
счетов типа «С» на имя иностранных кредиторов. 

                                                 
1 Разъяснения о применении Указа Президента Российской Федерации 

от 28.02.2022 № 79 // Официальный сайт «Центрального Банка РФ» [Электронный 
ресурс]. URL: https://cbr.ru/explan/support_measures_fin (дата обращения: 20.03.2022). 

2 Официальное разъяснение Банка России от 18 марта 2022 г. № 2-ОР // 
Официальный сайт «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/hotlaw/ 
federal/1533665/#review (дата обращения: 20.03.2022). 
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В заключение следует сказать, что это далеко не весть перечень 
законопроектов, регламентирующих кредитно-денежную политику 
Центрального Банка Российской Федерации. Важно понимать, что вся 
деятельность Центрального Банка со всеми его инструментами направлена на 
повышение благосостояния абсолютно каждого гражданина нашей страны в 
такое нестабильное для нас время. Но мы с уверенностью можем говорить о 
том, что деятельность ЦБ РФ совместно с Правительством РФ сможет 
реально настроить экономический сектор России, и достигнет поставленных 
задач. 
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Анализ финансового состояния предприятия при расследовании 

преступлений в сфере экономической деятельности 
 

Главной сферой деятельности хозяйствующего объекта является анализ 
финансового состояния организации на любой из стадии его развития.  

От грамотно построенного и проведенного анализа финансового 
состояние организации зависит ее дальнейшее существование, а также 
получение максимальной прибыли входе деятельность. 

В ходе ошибочно проведенного финансового анализа предприятия, 
менеджеры могут неправильно построить систему совершенствования и 
управления рисками организации, что скажется на дальнейшем 
существование компании на рынке. 

Одной из главных задач хозяйственной деятельности организации 
является задача по получению максимальной прибыли для удовлетворения 
всех нужд организации и ее сотрудников. Проблемы получения прибыли 
являются наиболее важными для организаций. 
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Финансовое состояние организации составляется совокупность 
следующих составляющих: результаты коммерческой, производственной и 
финансовой деятельности. Все эти показатели взаимосвязаны с общим 
финансовым состоянием организации. Например, в случае успешного 
выполнения производственного плана, повысятся финансовые показатели 
организации. А в случае его невыполнения, финансовые показатели 
организации снизятся1. 

Тем не менее, стабильное финансовое состояние организации, так же 
положительно влияют на реализацию производственных планов и 
обеспечение производственных потребностей необходимыми ресурсами. 
Руководство организации должно иметь в своем распоряжении все 
финансовые показатели организации с целью принятия эффективных 
управленческих решений. В перечень таких показателей можно включить, 
платежеспособность и ликвидность организации, состояние ее капитала и 
основных фондов, рентабельность организации и показатели возможности 
банкротства. 

Таким образом, можно отметить, что основной целью анализа 
финансового состояния организации является получение значимых сведений 
для дальнейшего эффективного управления и извлечения максимальной 
прибыли. Показатели финансового состояния дают объективную картину о 
финансовом положении хозяйствующего субъекта2. 

При этом необходимо:  
1) объективно и своевременно проводить анализ финансового 

состояния предприятия, определять причины его проблем;  
2) искать резервы для улучшения финансового состояния предприятия, 

его платежеспособности и финансовой устойчивости;  
3) разрабатывать проекты развития организации в увеличении его 

финансовых результатов, экономической рентабельности исходя из наличия 
заемных и собственных ресурсов, реальных условий хозяйственной 
деятельности;  

4) в целях эффективного использования финансовых ресурсов и 
положительного финансового результата, необходимо разрабатывать 
конкретные мероприятия.3 

Финансовое состояние выступает важной характеристикой надежности 
и деловой активности организации. Оно определяет его 
конкурентоспособность, выступает гарантом эффективной реализации 

                                                 
1 Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 

экономических решений: учебник. М.: Омега-Л, 2014. 348 с. 
2 Абдукаримов И.Т., Беспалов М.В. Финансово-экономический анализ 

хозяйственной деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности): 
учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2019. 320 с.  

3 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. 
Электрон. Текстовые данные. 6-е изд., испр. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 378 с.  
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экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности. 
Развитие теории оценки финансового состояния в России происходит 
преимущественно на основе заимствований из зарубежных источников. Это 
обусловило разнообразие используемых терминов при определении сходных 
понятий, а также различное толкование одних и тех же терминов.  

Оценка финансового состояния предприятия выявляет, в каких 
областях вы должны работать, позволяет выявить наиболее важные аспекты 
и недостатки финансового состояния торговой компании. Исходя из этих 
соображений, результаты, получение посредством оценки, могут дать ответы 
на следующие вопросы: пути улучшения финансового состояния 
организации, прогноз финансового состояния организации, сферы 
расширения производственных мощностей организации. 

Таким образом, рассмотрев цель анализа финансового состояния 
организации, его основные средства и направления, можно сформулировать 
следующее определения финансового состояния организации. Так, под 
финансовым состоянием организации следует понимать экономическую 
категорию, отражающую состояние следующих показателей: структура 
активов и пассивов организации, величина финансовых активов организации, 
платежеспособность и ликвидность организации, а также инвестиционная 
привлекательность. Оценка финансового состояния важна для инвесторов, 
которые могут рассматривать организацию как инвестиционную площадку 
для вложения своих денежных средств. 

На сегодняшний день появилась проблема потери актуальности 
некоторых методик анализа финансового состояния. В связи с повсеместной 
компьютеризацией, отчетная документация организации находится в 
электронном виде, что повышает процент ее потери и недостоверности. 
Каждое предприятие должно самостоятельно определять набор методик под 
свой тип организации с учетом отрасли, в которой оно ведет свою 
деятельность. 

Преступления в сфере экономической деятельности накладывают 
отпечаток на финансовое состояние хозяйствующего субъекта. В связи с 
этим, при расследовании такого рода преступлений, правоохранительные 
органы проводят экономические экспертизы с целью выявления следов 
преступной деятельности. Таким образом, изучение методов и средств 
анализа финансового состояния организации является важной составляющей 
правоохранительной деятельности. 

Анализ финансовой отчетности является важнейшим этапом 
аналитической деятельности для принятия грамотных и обоснованных 
бизнес  решений на предприятии в дальнейшем. Благодаря финансовой 
отчетности формируется мнение партнеров, конкурентов, налоговых органов, 
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кредитных организаций и т. д. о положении организации на рынке, динамике 
ее важнейших показателей, перспективах развития1. 

Годовая финансовая отчетность организации, которая подвергается 
анализу, как правило, содержит показатели за два – три года. Аудит и анализ 
финансовой отчетности являются оценочными методами определения 
эффективности организации: прошлой, текущей и прогнозируемой. 
Финансовый анализ по данным отчетности может быть дополнен анализом 
управленческой отчетности. 

Современное развития экономических наук позволяет в рамках одного 
направления, использовать комбинацию нескольких методик. Так, для 
осуществления анализа финансового состояния организация может 
использовать следующий набор показателей: 

- ликвидности и платежеспособности; 
- финансовых результатов и рентабельности; 
- деловой активности; 
- финансовой устойчивости. 
В рамках правил проведения финансового анализа, его начало 

происходит с горизонтального анализа бухгалтерского баланса. С помощью 
горизонтального анализа отчетности анализируется деятельность 
организации за несколько периодов (годов). 

Сравнительный анализ по горизонтали показывает изменения 
показателей в разрезе годов и может отразить положительные или 
отрицательные изменения показателей. 

По сути, базовый год выбирается в зависимости от конкретного 
пользователя отчетности. Например, в ситуации, когда инвестор решает 
вопрос покупки или продажи акций компании; в момент значительных 
изменений для компании (новое руководство или линейка продукции). В 
этой ситуации за базовый год принимается обычно последний перед 
изменениями год. 

Определение общего финансового состояния организации 
производится посредством вертикального анализ. Это обосновано тем, что за 
отчетный год все суммы представлены в процентах от главного компонента 
финансовой отчетности. Вертикальный анализ показывает составляющие 
каждого отчета и показывает наличие или отсутствие значимых изменений2 

После установления общей суммы активов для каждого года как 100% 
(или общих обязательств с добавлением акционерного капитала для 
сбалансированности сумм) суммы по разным счетам будут рассчитываться в 
процентах от общей суммы активов.  

                                                 
1 Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

принятия управленческих решений. М.: Издательский дом Герда, 2015. 214 с. 
2 Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

Учебник для вузов. М.: ИФРА-М, 2015. 477 с. 
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Так же вертикальный анализ отчета об убытках и прибыли помогает 
определить следующие показатели: долю выручки от товарной реализации 
товаров, процент валовой прибыли, показатель совокупности расходов (в 
процентах), компании в рассматриваемый период1. 

Считается, что устойчивое финансовое состояние организации должно 
быть обусловлено стабильным ростом капитала и прибыли организации, а 
также при сохранении ее платежной и кредиторской способности. 

После проведения анализа финансового состояния организации, на 
основы выявленных недостатков, руководством организации 
разрабатываются ряд мер для повышения финансового состояния 
хозяйствующего субъекта и повышения его производительности. 

Таким образом, в современных условиях рыночной экономики для 
того, чтобы предприятие смогло достичь лидирующих позиций на рынке 
определенных товаров и услуг, необходимо регулярно проводить анализ 
финансового состояния предприятия, учитывая бизнес цели организации.  
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Теория и практика влияния показателей экономической 

состоятельности и платежеспособности хозяйствующего субъекта  
на его экономическую безопасность 

 
В современных реалиях залогом стабильной работы предприятия 

является высокий уровень его экономической безопасности.  
Рассматривая данное понятие на микроуровне, можно сказать, что оно 

комплексное. Экономическая безопасность предприятия включает в себя 
множество аспектов, касающихся не только внутренней организации работы, 
сколько способность данного предприятия противостоять внешним 
факторам.  

                                                 
1 Абдукаримов И.Т., Беспалов М.В. Финансово-экономический анализ 

хозяйственной деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности): 
учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2019. 320 с.  
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Сущность экономической безопасности заключается в долговременной 
экономической устойчивости домашнего хозяйства, с целью удовлетворения 
потребностей, и, следовательно, создания благ для самого предприятия и 
общества.  

Система экономической безопасности выступает архитектурой 
деятельности предприятия, внутри которой происходит движение 
материальных и финансовых ресурсов. Фундаментом экономической 
безопасности являются материально-техническая база, кадровое обеспечение 
и финансовые ресурсы.  

Другими словами, экономическая безопасность предприятия – это 
состояние, в котором все основные показатели деятельности предприятия 
находятся в пределах оптимальных значений.  

Все эти показатели можно назвать индикаторами, то есть совокупность 
условий, оказывающие воздействие на параметры безопасности.  

По данным индикаторам будет возможно определить уровень 
экономической безопасности какой-либо организации. 

Факторы экономической безопасности классифицируются на внешние 
и внутренние.  

При этом внешние так же можно разделить на подгруппы:  
1) Общеэкономические – к ним относят стадию развития экономики 

страны, уровень инфляции, паритет валют, покупательную способность 
населения, состояние финансовой системы и так далее; 

2) Состояние рынка  потребительский и производственный спрос и 
предложение, уровень цен на сырье и готовую продукцию, динамика 
конкуренции в регионе и отрасли, емкость рынка; 

3) Взаимоотношения с контрагентами – обеспеченность стабильными 
контрагентами, их платежеспособность. 

4) Прочие  темпы научно-технического прогресса, демографические 
тенденции, криминогенная обстановка, природно-климатические факторы и 
другие1.  

К внутренним факторам экономической безопасности предприятия 
относят:  

1) финансовые: структура и ликвидность активов, структура капитала, 
обеспеченность собственным оборотным капиталом, уровень 
рентабельности, доходность инвестиционных проектов, платежеспособность, 
ликвидность.  

2) производственные: использование оборотных и основных средств, 
состояние и структура основных фондов, система контроля качества, 
структура себестоимости; 

                                                 
1 Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. 

Формирование экономической стратегии государства. Гриф УМЦ «Профессиональный 
учебник». Гриф НИИ образования и науки. М.: ЮНИТИ, 2017. 239 c. 
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3) материально-технического обеспечения: уровень диверсификации 
поставок сырья, качество поставляемого сырья, ритмичность поставок, 
использование современных технологий снабжения;  

4) кадровые: организационная структура управления, мотивация 
персонала, параметры оплаты труда, наличие стратегии развития, 
квалификация и структура персонала, уровень рационализаторской 
активности, социальные мероприятия;  

5) сбытовые: ассортимент продукции, ценовая политика, портфель 
заказов, степень диверсификации потребителей, политика расчетов с 
потребителями, проведение маркетинговых исследований;  

6) инвестиционно-технологические: НИОКР, наличие инвестиционных 
ресурсов, уровень инновационной активности.  

Основными индикаторами, по значениям которых можно будет дать 
оценку уровню экономической безопасности любой из организаций являются 
показатели состоятельности и платежеспособности1.  

Показатель финансовой устойчивости является более широким и 
включает в себя, показатели состоятельности, платежеспособности и 
ликвидности.  

Финансовая устойчивость предприятия заключается в постоянном 
наращивании деловой активности и эффективности бизнеса, при этом 
показатели платежеспособности и инвестиционной привлекательности 
должны находиться в пределах оптимальных значений при должном уровне 
риска.  

На финансовую устойчивость всегда будут воздействовать внешние 
факторы и угрозы. Предприятие должно уметь противостоять им и быстро 
подстраиваться под изменения среды, в которой оно функционирует.  

Именно платежеспособность выступает важнейшим показателем 
финансовой стабильности предприятия. Данный показатель отражает 
способность организации отвечать по своим обязательствам. 

Под ликвидностью понимают такое состояние финансовой 
устойчивости, в котором предприятие может использовать в качестве 
платежных средств, как финансовые, так и материальные оборотные активы. 
К примеру, сырье, материалы, готовая продукция и так далее. Но в данной 
ситуации необходимо выполнение следующего условия: материальные 
активы должны переводиться в денежные средства для покрытия 
обязательств.  

Как уже отмечалось ранее, в сложившихся рыночных условиях 
платежеспособность и состоятельность являются наиболее важными 
характеристиками финансово-экономической деятельности каждого 
предприятия. Если домашнее хозяйство финансово устойчиво, его 
                                                 

1 Пименов Н.А. Управление финансовыми рисками в системе экономической 
безопасности: учебник и практикум для академического бакалавриата. 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: Юрайт, 2018. 326 с. 
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деятельность стабильна, она приносит доход не только для удовлетворения 
личных потребностей, но и для расширения бизнеса, то такая организация 
всегда будет иметь преимущество перед своими конкурентами в 
привлечении инвестиций, в подборе квалифицированных и опытных кадров, 
в обеспеченности материально-технической базой, в выборе надежных 
контрагентов и так далее.  

Согласно статистике, приведенной в едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве, в 2021 году в Краснодарском крае по решению суда 
банкротами стали 229 предприятий, что на 7%, превышает значение этого же 
показателя за 2020 год. Также за первый квартал 2021 года Краснодарский 
край занял третье место по личным банкротствам. По приведенным данным, 
можно сделать вывод об уровне экономической безопасности субъекта в 
целом. То есть показатели состоятельности и платежеспособности оказывают 
свое влияние не только на микроуровне, но и на местном уровне, затрагивая 
целые регионы.  

Для того, чтобы каждое предприятие, не зависимо от масштаба 
деятельности, смогло быстро подстраиваться под изменения окружающей 
среды, противостоять внешним угрозам и всегда могло ответить по своим 
обязательствам, стоит проводить комплексную диагностику финансового 
положения, хозяйствующего субъекта. Такая диагностика помогает 
организациям вовремя выявить проблемы, понять предпосылки и устранить 
их, не попадая в кризисные ситуации, а также сделать выводы по 
недопущение и предупреждению появления таких ситуаций вновь. 

Эффективная диагностика напрямую зависит от своевременного 
определения признаков и причин, сопутствующей несостоятельности 
предприятий. Для этого стоит быстро и четко выявлять факторы, лежащие в 
основе кризисного положения. Зачастую проблема кроется в не 
квалифицированности органов управления, на которых возлагается 
ответственность по принятию важных управленческих решений.  

Для проведения грамотной диагностики финансового положения 
предприятия, руководству необходима объективная информация о 
тенденциях развития внутренней и внешней среды. Только тогда органы 
управления смогут быстро принимать стратегически правильные решения, 
направленные на процесс устранения проблем неплатежеспособности 
организации.  

Для этого необходимо: 
1) постоянно осуществлять мониторинг индикаторов внешней и 

внутренней среды, приводящих к кризисным явлениям на предприятии; 
2) обеспечивать непрерывность оценки возможной несостоятельности и 

неплатежеспособности предприятия на основе регулярного обследования 
значимых индикаторов; 



1270 

3) формирование на предприятии информационно-аналитической базы, 
как для недопущения процессов несостоятельности, так и актуализации 
механизмов оздоровления предприятия1.  

На сегодняшний день наиболее комплексный анализ 
платежеспособности включает в себя расчет таких показателей как: 
коэффициенты ликвидности, коэффициенты финансовой устойчивости, 
показатели деловой активности или оборачиваемости, показатели 
рентабельности.  

Экономический рост предприятия напрямую зависит от уровня его 
экономической безопасности. Поэтому наиболее важным аспектом 
деятельности домашних хозяйств является создание такой системы 
обеспеченности экономической безопасности, при которой будет возможно 
предотвращать кризисные ситуации и явления, противостоять угрозам 
внешней и внутренней среды без существенного ущерба бюджету 
предприятия.  

Затрагивая проблемы экономической безопасности на микроуровне, не 
стоит забывать и о финансовой безопасности. Данное понятие является 
составной частью экономической безопасности.  

Финансовая безопасность – состояние предприятия, в котором оно 
может самостоятельно избирать финансовую стратегию и противостоять 
внешним и внутренним угрозам, старающиеся нанести ущерб финансовому 
положению предприятия в конкурентной среде.  

Для достижения этого состояние, предприятие должно поддерживать 
свой финансовый суверенитет, быть ликвидно, состоятельно, 
платежеспособно и проявлять гибкость при принятии управленческих 
решений.  

Таким образом, финансовое состояние предприятия – это главная 
характеристика его надежности, деловой активности и устойчивости с точки 
зрения его экономической безопасности. Для обеспечения состояния 
необходимо принимать такие управленческие решения, которые создавали 
бы условия постоянной платежеспособности, ликвидности баланса, 
финансовой устойчивости и высокой эффективности результатов 
хозяйствования, поскольку только в этом случае бизнес будет способствовать 
получению стабильного дохода собственников и своевременных налоговых 
платежей в бюджеты государства. Финансовое состояние предприятие 
характеризуется системой показателей, которые отражают использование, 
наличие и размещение финансовых ресурсов предприятия. Расчет и анализ 
таких показателей осуществляется по данным бухгалтерской отчетности и в 
определенной последовательности. Для принятия успешного 
управленческого решения необходимо провести анализ бухгалтерской 

                                                 
1 Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. Экономическая безопасность 

предприятия: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Экономическая безопасность». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 271 c. 
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(финансовой) отчетности предприятия и дать оценку уровня его 
экономической состоятельности и платежеспособности, что позволит 
определить степень достижения состояния экономической безопасности. 

 
 

Чужикова Олеся Олеговна, 
курсант 4 курса  

Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: 
Чиканова Елена Сергеевна, 

доцент кафедры  
экономики, бухгалтерского учета и аудита  

Краснодарского университета МВД России, 
кандидат экономических наук 

 
Современные реалии офшорного бизнеса  

в условиях санкционного давления 
 
В 2018 году в городе Владивосток (остров Русский) и в городе 

Калининград (остров Октябрьский) были созданы «русские офшоры» – 
специальные административные районы (САРы). Под САР понимают 
территорию с льготным налоговым режимом для инвесторов. «Русские 
офшоры» были призваны обеспечить репатриацию капитала и защитить 
бизнес от санкций посредством редомициляции – смены корпоративной 
прописки, позволяющей осуществить полную «миграцию» иностранных 
компаний в Россию, т. е. помимо смены налогового резидентства сменить 
страну регистрации компании. 

На сегодняшний день число зарегистрированных в САРе на 
Октябрьском острове достигает 60 участников. Крупнейшими резидентами 
являются дочерние или холдинговые структуры либо фонды таких 
международных групп, как основанная Олегом Дерипаской UC Rusal и ее 
основный акционер En+, «Уралхим» Дмитрия Мазепина, ПИК, агрокомплекс 
«Содружество», «Яндекс», Газпромбанк, Совкомбанк, «Лента». На острове 
Русский «прописаны» 4 резидента – банк «Восточный», две структуры 
крупнейшего в России производителя угля – СУЭКа Андрея Мельниченко и 
«дочка» «Роснефти»1. 

К основным льготам режима относятся нулевой налог на полученные 
дивиденды при доле в капитале от 15%, пятипроцентный налог на перевод 
дивидендов за рубеж (для ПАО), 0% на доходы от продажи акций/долей в 
компаниях, 0% на доходы российских бенефициаров МХК в виде прибыли 
компании. 
                                                 

1 Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/12/10/900140-
kompaniya-potanina-ostrov (дата обращения: 02.03.2022). 
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Сегодняшняя политическая обстановка ввиду активного развития 
мировой экономики и тенденции к глобализации затрагивает многие стороны 
экономик стран мира, в том числе, и России. В середине прошлого года у 
Европейского союза (далее – ЕС) появились вопросы к российским САРам, а 
в начале 2022 года характер данной темы обострился1. Ни для кого не секрет, 
что против нашей страны ведется активная санкционная политика, 
направленная на подавление и попытку западных стран разрушить 
российскую экономику. Так, 24 февраля 2022 года Совет ЕС объявил о своем 
решении внести Россию в список несотрудничающих юрисдикций для целей 
налогообложения, иначе называемый «серым списком»2. 

«Серый список» – это Приложение 2 (Annex II) к списку 
несотрудничающих юрисдикций; в нем упоминаются страны, которые 
сотрудничают с ЕС в совершенствовании налоговых режимов. Он, как и 
«Черный список» (AnnexI) (в который входят Панама, Вануату, Тринидад и 
еще ряд стран). В «сером списке» находятся страны, которые, по мнению ЕС, 
не соответствуют международным налоговым стандартам, стимулируют 
налоговые злоупотребления, размывающие налоговую базу членов Союза, 
однако Европа видит с их стороны готовность исправить ситуацию. По 
выполнении обязательств перед ЕС, юрисдикция исключается из данного 
списка. Так, Россия должна привести законодательство в соответствие с 
европейскими рекомендациями до 31 декабря 2022 года – до этого времени 
она находится под пристальным наблюдением со стороны ЕС.  

Главным предлогом для включения РФ в этот перечень стало то самое 
наличие в стране специальных административных режимов, а точнее – 
отсутствие возможности у российских организаций зарегистрировать свою 
деятельность в данных офшорах. 

В чем же заключаются претензии, предъявляемые Евросоюзом? 
Российские САРы были признаны «вредоносным» налоговым режимом, 
создающим нечестную налоговую конкуренцию. В результате Минфин начал 
переговоры с ЕС. России предъявили два требования: первое заключалось в 
том, что при переезде в САР компанию обязывают создать реальные офисы с 
сотрудниками, а второе – сделать режим доступным не только для компаний 
из-за рубежа, но и для российских холдингов. И если по первому критерию у 
Министерства финансов не возникло вопросов, то второй оказался 
дискуссионным. Рассмотрим, почему. 

По поводу допуска российских компаний в САРы высказывалось 
множество специалистов. Как заявил замглавы Минэкономразвития Илья 
Торосов: «Распространение режима САР на российские юрлица не является 
редомициляцией и не согласуется с целеполаганием создания режима САР». 
И это, в свою очередь, может привести к риску нарушения конкуренции уже 
                                                 

1 ЛЕНТА.РУ URL: https://lenta.ru/news/2022/02/11/nologi (дата обращения: 15.02.2022). 
2 Orbitax. URL: https://www.orbitax.com/news/archive.php/Russia-Added-to-EU-Non-

Coopera-49143 (дата обращения: 01.04.2022). 
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внутри российской экономики, так как требования для реализации своей 
деятельности на территории САР достаточно высокие: хотя бы одно 
контролирующее лицо должно быть налоговым резидентом России, доля 
доходов компании от дивидендов, процентов, роялти, реализации акций, 
консалтинга, бухучета и т. д.  должна быть больше 90%. Управление должно 
происходить в России, в штате должно находиться 15 сотрудников; площадь 
офиса – не менее 50 м2 в Калининграде или на острове Русский, а также в 
течение трех лет должно быть инвестировано 300 млн рублей в 
инфраструктуру юрисдикции. Доля расходов МХК на приобретение товаров 
или услуг именно в России должна составлять более 70% от общей суммы 
таких расходов. 

Кроме этого, с просьбой к правительству РФ о недопущении 
перерегистрации компаний из других регионов России в «русские офшоры» 
обратилась Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ)1. Переезд в 
САРы публичных обществ, зарегистрированных в других регионах России, 
может «подорвать доверие инвесторов» и сказаться на стоимости компаний. 
Это связано с тем, что резидентам САРов предоставлена свобода в 
корпоративных вопросах – чтобы компаниям было удобнее переехать из-за 
рубежа в Россию. То есть, компания может как сохранить привычное 
зарубежное право, так и установить какие угодно правила корпоративного 
управления. В том числе с полным отказом от норм защиты прав инвесторов, 
опасаются члены АПИ. Изменениями устава можно добиться такого 
расклада, что у миноритарных акционеров не останется прав. 

Компания может отменить право акционеров требовать выкупа 
принадлежащих им акций, что в свою очередь оставит мелких акционеров с 
неликвидными бумагами. Может быть отменено кумулятивное голосование, 
при котором число голосов акционера умножается на число мест в совете 
директоров, что повышает шансы миноритариев избрать своих кандидатов. А 
это означает невозможность избрать представителя миноритариев в совет 
директоров, и многое другое. 

Однако, пока организации дороги ее инвесторы, негативный сценарий 
маловероятен. Но если бизнес в какой-то момент решит от них избавиться, 
переезд в САР станет удобным способом «выдавить миноритариев». По 
мнению других экспертов, переезд в САР, для того чтобы избавиться от 
миноритариев, – это «уж слишком дорого и экзотично, практический риск 
невелик». 

Чем в итоге ответила Россия на требования ЕС и опасения 
заинтересованных сторон? В феврале 2022 года Минфин заявил о снятии 
оснований включать нашу страну в «серый» налоговый список. Госдума 
приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект о правилах и 

                                                 
1 Forbes. URL: https://www.forbes.ru/finansy/449929-investory-predupredili-o-svoem-

bespravii-pri-pereezde-rossijskih-kompanij-v-sary (дата обращения: 21.02.2022). 
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условиях приобретения российской организацией статуса международной 
холдинговой компании (МХК) – резидента САР (до этого такой статус могли 
приобрести только иностранные юрлица)1. Таким образом, Федеральным 
законом от 26.03.2022 N 66-ФЗ вносятся изменения в ст. ст. 5, 251, 270, 284, 
284.7 НК РФ. 

Иностранные компании могут сменить юрисдикцию и 
зарегистрироваться в России на острове Октябрьском или Русском как 
международные компании. При выполнении ряда условий они признаются 
международными холдинговыми компаниями.  

Теперь получить данный статус могут и российские организации, 
находящиеся в этих районах. Для компаний, получивших его, в рамках 
Налогового кодекса РФ установлены льготы по налогу на прибыль. 

Упомянутый выше ФЗ № 66 упрощает и сам процесс переезда в 
«русские офшоры». Закон позволяет переехать в специальные 
административные зоны бизнесу, который был создан до 1 марта 2022 года. 
Ранее такой возможностью обладали компании, зарегистрированные до 
1 января 2018 года. 

Срок внесения инвестиций иностранными компаниями увеличили с 
шести месяцев до одного года, срок предоставления подтверждающих 
документов  с 10 до 30 рабочих дней. 

Закон продлил до 1 января 2039 года возможность применять 
иностранное корпоративное право для международных компаний, продлил 
срок на исключение переехавших в специальную административную зону 
международной компании из реестра иностранных юридических лиц с шести 
месяцев до двух лет. Также увеличен срок до проведения первой ревизии 
участников «русских офшоров» до одного года. Кроме того, документ ввел 
ряд послаблений к комплекту документов для переезда в специальные 
административные зоны. 

Почему этот вопрос важен для России? Во-первых, в странах – членах 
ЕС к компаниям из «серого» и «черного» списков могут применяться 
усиленные меры контроля и проверки. К тому же страны ЕС могут 
отказывать в автоматическом применении пониженных ставок налогов по 
соглашениям об избежании двойного налогообложения резидентам 
юрисдикций из «серого» списка. Европейские банки могут начать 
пристальнее проверять российских резидентов – как следствие, потребуются 
дополнительные подтверждающие документы, может замедлиться 
проведение банковских операций. 

Кроме того, попадание России в «серый список» лишь на шаг отделяет 
нашу страну от «черного списка». К резидентам стран из черного списка 
применяется более жесткий налоговый контроль. В частности, выплаты 

                                                 
1 РБК. URL: https://www.rbc.ru/economics/17/02/2022/620e11b59a79476e455eeb0c 

(дата обращения: 20.02.22). 
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компаний из ЕС в страны из черного списка могут облагаться налогом на 
доходы у источника. Например, дивиденды, выплачиваемые кипрскими 
компаниями в страны из черного списка, облагаются налогом у источника на 
Кипре. 

Справедливо заметить, что российской стороной приняты все 
необходимые меры для снятия оснований включения нашей страны в «серый 
список». Однако, это не остановило Евросоюз. Несмотря на риск нарушения 
конкуренции среди российских компаний, опасения Ассоциации 
профессиональных инвесторов и противоречие изменений изначальной цели 
создания САРов, Россия согласилась с требованиями Евросоюза и пошла на 
уступки в вопросах сотрудничества с ЕС для целей налогообложения. И тем 
не менее, оказалась в «сером списке», который обеспечит ЕС возможность 
применения проверочных и контрольных мероприятий к российским 
компаниям1. Все это свидетельствует о попытках Евросоюза сделать 
российский бизнес более подконтрольным, о целях чего, на сегодняшний 
день, приходится лишь догадываться. 

 
 

                                                 
1 Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/12/16/900923-

plani-rasshirit-dostup-v-russkie-ofshori (дата обращения: 15.03.2022). 
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Основные направления профилактики вовлечения молодежи  
в деструктивные сообщества в Республике Армения 

 
В 301 году н.э. армянский народ первым принял христианство как 

государственную религию. Именно христианство послужило основой для 
сохранения культурных корней и самобытности народа. 

В наше время Армянская Апостольская Церковь (ААЦ) продолжает 
играть важную роль в деле единства армянского народа как внутри Армении, 
так и за ее пределами, поскольку подавляющая часть армян проживает в 
разных странах мира. 

Однако в последние годы в Армении активизировались религиозные 
секты, преимущественно имеющие штаб-квартиры в США, предпринимающие 
попытки подорвать устои ААЦ и традиционного христианства. 

Сегодня в Армении по официальным данным Центра реабилитации 
жертв деструктивных культов насчитывается 65 религиозных организаций, 
из которых примерно 54  секты. Секты сегодня проникли во все сферы 
жизнедеятельности армянского общества. Они серьезно участвуют в сетевом 
маркетинге, задействованы в издательской и образовательной сферах, 
строительстве, в некоторой степени присутствуют в сфере коммуникаций, 
занимаются благотворительностью и так далее. В Армении активно 
действуют такие секты, как: «Свидетели Иеговы», «Пятидесятники», 
«Хоран», «Мормоны», «Евангелистская церковь», «Слово жизни», «Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней» и т. д. Около 350 тысяч жителей 
Армении, так или иначе, связаны с сектами1. 

                                                 
1 www.politnavigator.net (дата обращения: 18.03.2022). 
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По данным того же Центра в Армении активно действуют 200 
религиозных организаций, которые не зарегистрированы. Концентрация 
религиозных организаций особенно велика в Ереване, хотя в республике есть 
населенные пункты, где абсолютно все жители  сектанты. В основном  это 
приграничные районы. Секты большими количествами есть в городах 
Гюмри, Арташат, Октемберян, Чаренцаван, Арарат и др. По данным Центра, 
в среднем от 5000 до 7000 человек в течение года вступает в секты в 
Армении. В сети основателей сект в последнее время все чаще попадает 
молодежь, и основной причиной этого становится желание быть понятым, 
найти круг единомышленников, которые могут поддержать, избавить от 
насущных проблем. 

Что же создает предпосылки для вовлечения молодых людей в 
деструктивные сообщества? Неужели и правда, казалось бы, на первый 
взгляд, безобидный TikTok способен привести в подобное сообщество? Кто 
кого находит: подросток сообщество или сообщество подростка? 
Специалисты утверждают, что одной из причин происходящего является 
наличие у подростков свободного времени и свободных денег. Кроме того, 
нам хорошо известно, что молодежи свойственно объединяться. Очень часто, 
подписываясь на ту или иную группу с миллионными подписчиками, 
подросток становится заложником навязываемого ему стиля поведения. Это 
могут быть подборки фильмов определенной направленности, аниме с 
агрессивным посылом, а у кого-то - это уже закрытые группы со своими 
жесткими правилами. Подписываясь, подросток оказывается как бы в 
закрытом пространстве, своеобразной «капсуле», которая ограждает его от 
любой иной, отличающейся от данной группы, информации. Поток 
обработанной специальным образом информации начинает влиять на 
сознание молодого человека, на представления о добре и зле, ведет к 
обесцениванию авторитета родителей, учителей, несет пропаганду 
жестокости. 

Есть такое понятие как «перекрестное опыление»1, когда одна 
деструктивная группа размещает информацию другой деструктивной 
группы, на смену одной исчезнувшей группе приходит другая и так далее. К 
примеру, если ребенок подписан на аниме-группы, то оттуда его будут 
втягивать в ЛГБТ сообщества, просто потому, что в аниме есть много 
массовых жанров, пропагандирующих эти темы. А iz ЛГБТ-групп его потом 
будут втягивать в сообщества фурри, слэш, трансгендеров, а потом, 
накрученный всем этим и запутавшийся в том, кто же он есть, ребенок уже 
сам попадает в депрессивные группы, а оттуда соответственно в 
суицидальные. Они распространяются в сознании подростка подобно 
метастазам, в результате чего подросток оказывается плотно окутан данной 
сетью и разорвать эти связи будет очень трудной задачей. 

                                                 
1 infopedia.ru (дата обращения: 17.03.2022). 
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Ведется планированное программирование и зомбирование аудитории. 
Сначала безобидные посты полны юмора, постепенно доля агрессии 
возрастает, а доля юмора уменьшается, появляется жестокая реклама, а затем 
картинки, содержание которых уже разрушительно действует на психику. 
Что произойдет дальше зависит от устойчивости психики подростка, она 
может разрушаться медленно, а может рухнуть за несколько месяцев и вот 
то, что начиналось с безобидной группы заканчивается вдруг преступлением. 
Срабатывает схема: «депрессивный контент – роль единомышленника в игре – 
преступление в офлайне». 

На сегодняшний день данные исследований показывают, что каждый 
третий подросток находится в обработке. Казалось бы, зачем? Главная цель - 
дрессировка, манипуляция, отбор наиболее внушаемых, обесценивание 
человеческих ценностей, создание ощущения нестабильности, а затем 
конкретные задания и политизация. Интересно, что значительная часть 
участников таких групп политизированы, и радикалисты  обычно участники 
таких групп. Целенаправленная политизация всегда связана с деструктивом.  

Какой же выход из сложившейся ситуации? Как говорил Сократ: 
«Любую болезнь легче предупредить, чем лечить». Поэтому профилактика 
должна, на наш взгляд, стать главным направлением государственной 
политики. 

Основным направлением, по нашему мнению, должна стать работа с 
родителями и учителями. Ведь именно они могут зафиксировать проявление 
первых признаков вовлечения подростка в деструктивное сообщество. Речь 
идет, прежде всего, о «маркерах», таких как:  

 изменение внешности; 
 изменение эмоционального состояния и его неустойчивость; 
 агрессивное поведение; 
 появление определенного сленга, характерного для деструктивного 

сообщества; 
 приоритеты идей неравенства, несправедливости, возмездия, 

наказания за несправедливое отношение; 
 резкое изменение образа жизни (поскольку участники принуждаются 

к выполнению «странных» заданий); 
 скрытность, отказ от участия в общественной жизни; 
 подписки в соцсетях на деструктивные группы, публикации 

деструктивного характера, закрытый аккаунт; 
 высказывания деструктивного характера. 
В программу образовательных учреждений важно ввести 

систематические мониторинги, личностные тренинги, беседы, проводимые 
психологом, что важно для отслеживания состояния и возможных изменений 
в классных коллективах.  
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Одним из направлений может стать создание в образовательных 
учреждениях так называемой «службы примирения», главной задачей 
которой должны стать не только постоянный мониторинг конфликтов, 
информирование подростков и учителей о том, каким образом возможно 
предупредить возникновение или углубление конфликта, но и разрешение 
возникающих конфликтов мирным путем, а также ликвидация их негативных 
последствий. 

Необходимо разработать и включить в образовательную программу 
учебных заведений новый предмет «Основы кибербезопасности», 
содержание которого предполагало бы формирование цифровой 
компетентности; обучение навыкам опознания признаков деструктивного 
сообщества, деструктивного поведения и деструктивного контента; знания о 
правильном поведении в случае столкновения с подобными явлениями; 
знакомство со стратегиями саморегулирования; представления о 
положительной социальной активности и др. 

Конечно же большую роль будет играть насыщенная жизнь и занятость 
подростка, когда у него просто не будет времени на деструктив, который на 
фоне позитива станет ему просто неинтересен. Поэтому приоритетными 
направлениями в целях любого учебного учреждения должны стать не только 
образовательные программы, но и, конечно же, воспитательные. 

Другим направлением может стать создание сети служб Интернет-
ресурсов, непосредственно занимающихся проблемой деструктивных 
сообществ. Они будут способны оказать консультативную помощь, что 
необходимо для грамотного «вывода» подростка из группы, а также анализа 
данного сообщества правоохранительными структурами. 

Кроме того, можно объединить усилия государственных структур с 
администрациями соцсетей, что позволит в более доступной для молодых 
пользователей, привычным для них языком, в ненавязчивой форме объяснять 
основы безопасного поведения в сети, воспитывать у них навыки 
толерантности и конструктивного решения конфликтов. 

Для борьбы с фейками можно создать систему антифейковых ресурсов, 
работа которых должна строиться в соответствии с законодательным 
регулированием. 

 Очень перспективным, на наш взгляд, направлением профилактики 
может стать использование авторитетного мнения молодежных лидеров, 
известных певцов, спортсменов и т. п., мнение которых имеет вес для их 
поклонников, зачастую воспринимается как своеобразная аксиома, не 
вызывая никакого протеста со стороны подростков. 

Средства массовой информации имели и имеют достаточно 
значительное воздействие через передачи, клипы, документальные фильмы, 
умелый и продуманный подход к созданию которых способен стать 
серьезной составляющей профилактики деструктивных сообществ. 
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Не менее важно разработать цифровой кодекс, который позволит 
защитить граждан от нарушения их прав. Цифровизация, конечно, несет 
много хорошего, но и умело используется деструктивными сообществами 
для преступных манипуляций. Так, например, евангелисты всеми способами 
продвигают цифровизацию, поскольку тем самым они набирают просмотры 
и широко распространяют свои идеи, в частности, о «переделывании» 
образования, ненужности учителей, которых, по их мнению, способен уже 
заменить искусственный интеллект и т. п. Или, например, «Синий кит», 
который получил широкое распространение благодаря самим родителям, 
которые, пересылая друг другу эти видео и информацию, делясь ею в сети, 
создали пик интереса к группе, сделали просмотры и подписки на эту игру 
миллионными. 

Возможно также создание конкретного государственного органа  
Центра противодействия деструктиву в системе образования и Интернете, 
который станет координаторов общих усилий в этом направлении. 

Одним из направлений профилактики вовлечения молодежи в 
деструктивные сообщества, на наш взгляд, может стать разработка 
определенной методологии кинематографа. Достаточно привести в качестве 
примера влияние Голливуда на американский образ мышления и жизни. 
Психологи подтвердят, что влияние кинофильмов имеет огромный 
профилактический и воспитательный потенциал. 

Конечно же, одним из самых важных направлений профилактики по-
прежнему остаются семейные, духовные и национальные ценности и 
традиции. Особенно это важно в Республике Армения. Поэтому 
государственная политика страны обязательно должна включать в себя 
мероприятия, направленные на их укрепление. Не секрет, что армянские 
традиции направлены на утверждение культа семьи, уважения к родителям, 
бережного отношения к детям, заботы о пожилых. Ведь то, что «впиталось с 
молоком матери», сокрушить гораздо труднее.  

Конечно, в каждой отдельно взятой стране существуют свои 
особенности профилактики и борьбы с таким явлением как деструктивные 
сообщества, но, как говорится: «Никто не может насвистывать симфонию. 
Нужен весь оркестр, чтобы ее сыграть», поэтому необходимо объединить 
усилия разных стран в борьбе с этим опасным явлением, и тогда успех будет 
неизбежен. 
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Профилактика вовлечения детей и подростков в деструктивные группы 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 
На сегодняшний день сознание отдельной личности и общества в 

целом характеризуется склонностью к постоянным изменениям относительно 
восприятия окружающей действительности, что выражается в перемене 
личностных установок, моральных и нравственных ценностей. Это 
обусловлено тем, что существуют внешние факторы производные от 
процессов глобализации, оказывающие существенное влияние на 
экономические и политические процессы. В результате этого происходит 
деморализация населения и разложение его нравственно-моральной 
составляющей. 

В большей степени это касается несовершеннолетних и подростков, 
личности которых в силу их малого жизненного опыта и возраста до конца не 
сформированы. Наличие определенного максимализма и нигилизма 
порождает их восприимчивость к влиянию различных факторов, которые 
вызывают склонности к девиантному поведению. Одним из таковых 
факторов является информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Среди основных сфер и способов влияния на сознание молодых людей, 
а также вовлечение их в противоправные действия можно выделить: 

1) интернет-сообщества, посредством которых происходит вовлечение 
несовершеннолетних и подростков в преступную деятельность посредством 
вербовки в экстремистские и террористические организации, включение их в 
группы смерти, среди которых можно выделить: «Разбуди меня в 4.20», 
«Никомуненужненькая», «Секта снов», «Привет со дна», «Группа смерти», 
«Тихий дом», «Киты», «МореКитов», «Рина», «НяПока»;  

2) серфинг непосредственно самими лицами интернет сайтов, которые 
посвящены суицидам, приводящие в дальнейшем приводят к вступлению их 
в указанные выше «группы смерти». Данные Интернет-ресурсы 
представляют собой описание способов и методов совершения самоубийств, 
внушение идей самоубийства. Там же существует явление героизации 
самоубийц, особенно среди несовершеннолетних; 

3) пропаганда и массовая рассылка в мессенджерах и социальных сетях 
видеороликов или мультфильмов (чаще всего это и применяется в отношении 
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несовершеннолетних), в которых главной чертой героя является агрессия.  
Их основное поведение заключается в демонстрации доминирующего и 
агрессивного поведения над слабыми и больными. 

4) организация сетевых компьютерных игр экстремистского и 
суицидального характера (геймификация). 

Примером такого рода вербовочной деятельности экстремистов может 
служить электронный игровой ресурс «Большая игра. Сломай систему», 
который в настоящее время в установленном законом порядке признан 
экстремистским ресурсом и закрыт (в декабре 2009 г. Советским районным 
судом г. Липецка принято решение о признании экстремистскими двух 
размещенных в интернете материалов – интернет-проекта «Большая игра. 
Сломай Систему» и обращения «Combat 18 боевая группа Адольфа Гитлера». 
Постановление направлено в Минюст России для включения указанных 
ресурсов в Федеральный список экстремистских материалов). На данном 
сайте, в частности, были инструкции по изготовлению муляжей взрывных 
устройств, фотоотчеты игроков о реально совершенных действиях, которые 
включали причинение ущерба «землянами» (представителями белой расы, 
фактически ультрарадикальными националистами) «пришельцам» 
(представителям кавказских и азиатских народов), имитацию причинения 
вреда органам государственной власти. 

Стоит отметить, что наиболее опасной из вышеуказанных способов и 
форм вовлечения несовершеннолетних и подростков в общественно-опасные 
формы поведения через деструктивные группы, является то, что последние в 
своей внешней оболочке не содержат ничего запрещенного. Вербовка 
подростка организатором начинается после того, как первый проявит 
интерес. 

Деструктивные группы  это антисоциальное явление, вытекающее из 
деградации нравственных основ общества, реабилитировать которые 
посредством государственно-правовых мер довольно сложно. К тем 
факторам, которые могут привести к вступлению в данные группы относятся: 

1) трудности во взаимоотношении детей и родителей: недопонимание, 
неудовлетворенность позициями друг друга, недостаточное внимание и т. д.; 

2) низкая эффективность агентов социализации: недостатки в 
процессах воспитания, как со стороны родителей, так и со стороны 
образовательных учреждений; 

3) отсутствие интереса самих подростков в общественной жизни, 
пассивность по отношению к проведению культурных и спортивных 
массовых мероприятий; 

4) индивидуальные, личностные особенности подростков: 
подверженность внушению, замкнутость и проблемы с общением, 
психические особенности. 

В целях профилактики указанных явлений, считаем необходимым 
расширить перечень общесоциальных мер предупреждения преступности 
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несовершеннолетних в целом. Это окажет положительное явление на 
социализацию личности, усовершенствует возможности реализации их прав 
и законных интересов, окажет влияние на коррекцию негативных процессов 
в семье, а также коллективов образовательных учреждений. 

Общесоциальные меры предупреждения могут включать в себя те 
мероприятия, которые должны осуществляться государством в целом и те, 
которые должны проводить непосредственного агенты социализации. 

К первой группе будут относиться: 
- повышение материального уровня жизни детей; 
- устранение резкого социального расслоения общества; 
- разрешение существующих в обществе конфликтов на религиозной и 

этнической почве; 
- совершенствование молодежной политики с учетом нынешних 

потребностей личности; 
- развитие новых институтов, в которых происходит социализация 

личности несовершеннолетнего, с учетом особенностей современной 
жизнедеятельности человека и тех возможностей, которые имеются в 
настоящее время в обществе; 

- ускорение работы по реформированию системы правосудия в 
отношении несовершеннолетних, созданию системы ювенального 
правосудия; применение в работе с несовершеннолетними преступниками 
медиации и восстановительного подхода. 

В свою очередь, ко второй группе будут относиться меры, 
направленные на: 

- укрепление внутренних связей института семь и обеспечение его 
благополучия; 

- создание условий для полноценной социализации личности; 
- меры, направленные на борьбу с наркоманией и алкоголизмом; 
- совершенствование духовно-нравственного воспитания; 
- профилактика суицидальных наклонностей. 
Наряду с общесоциальными мерами профилактики должны 

присутствовать и индивидуальных, которые направлены на недопущение 
вовлечения несовершеннолетних в экстремистские и террористические 
организации, а также группы смерти, вербовка и включение в которые 
осуществляется посредством сети Интернет. К данным мероприятиям 
следует отнести: 1) мониторинг социальных групп, который позволил бы 
собирать сведения противоправного характера; 2) выявление самих 
деструктивных групп; 3) мониторинг активности подписчиков и 
пользователей деструктивных групп; 4) внедрение и совершенствование 
социально-полезных программ обучения несовершеннолетних в интернете; 
5) профилактика интернет-зависимости. 

Вербовщики имеют достаточную осведомленность о возрастных 
психологических особенностях подростков, к которым относятся 
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ориентированность на общение в среде интернет, что выражается в сильном 
стремлении к открытости диалогов на любую тематику, что в последующем 
используется против лиц, не подозревающих о проводимой вербовке. Также 
у молодых людей существует склонность к самовыражению в 
информационно-коммуникационной сети Интернет. Она происходит 
различными способами, а задача вербовщиков заключается в максимально 
положительной оценке их действий и создание условий провокационного 
характера. 

Массовое деструктивное информационное воздействие на 
несовершеннолетних участников групп социальных сетей на сегодняшний 
день обостряет проблемы выявления фактов воздействия на последних и 
создает серьезные предпосылки для того чтобы разработать и 
совершенствовать средства выявления вовлечения в противоправные 
действия несовершеннолетних через социальные сети и информационно-
коммуникационную сеть Интернет. Существует ряд методических и 
технологических проблем в данной области: при анализе данных социальных 
сетей не принимается во внимание кластеризация объектов; отсутствуют 
паттерны сетевых сообщений, которые содержат элементы деструктивного 
воздействия; достаточно мало внимание уделяется целевой аудитории. 

Анализ нормативно-правовой базы Российской Федерации, а также 
оценок экспертов в области деструктивного информационного воздействия, 
позволяют сформировать четыре направления, которые предопределяют 
угрозы деструктивного использования сети Интернет: во-первых, это угрозы 
осуществления враждебных действий в отношении России; угрозы 
террористического и экстремистского характера; рост количества и качества 
совершаемых преступлений, как в информационной среде, так и в других 
областях общественной жизни; угрозы вмешательства во внутренние дела 
суверенных государств. 

Сущность социальных сетей как информационно-коммуникационного 
инструмента не предполагает собой пропаганду идей экстремизма, какой-
либо агрессии по отношению к личности или группе. Однако в виду особой 
развитости сети Интернет стоит отметить, что она обладает высоким уровнем 
анонимизации. Интернет содержит множество путей маршрутизации, а 
социальная сеть является лишь небольшим сегментом всей системы. Наличие 
программно-технических средств аутентификации владельцев аккаунтов в 
социальных сетях позволяет осуществлять контроль лишь в рамках 
определенного пространства. Исполнение решений органов судебной власти 
в большинстве случаев возможно только для национальных социальных 
интернет-платформ, а блокировка вненациональных ресурсов подразумевает 
собой привлечение специальных служб и надзорных органов. 
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Факторы, влияющие на формирование мышления у молодежи, 

вовлеченной в деструктивные сообщества 
 
В условиях складывания современного общества все ярко проявляется 

проблема проявления среди молодежи деструктивного поведения. 
Обуславливается это, различными факторами, которые, как правило, 
возникают в процессе глобализации общества и привлекают пристальное 
внимание со стороны научных исследователей. Проблема вовлечения 
молодежи в деструктивные сообщества на сегодняшний день 
контролируются специализированными органами, поскольку находятся на 
особом контроле у государства и общества.  

Рассматривая вопрос о сущности и природе происхождения 
отклоняющего поведения у молодежи, следует отметить, что мнения по 
данному феномену обуславливаются плюрализмом, тем самым указывая на 
весьма актуализированную проблему современного общества. 

Деструктивное поведение, представляет собой совокупность 
отклоняющихся от нормы поступков, жестов, слов и других иных 
проявлений, которые нарушают морально-этические факторы, официально 
установленные в законном порядке требования, принципы, представления о 
поведении человека, формирующиеся под воздействием неблагоприятных 
факторов, возникающих в процессе социализации личности. Данная позиция 
была сформулирована различными учеными С.О. Ларионовой и 
Д.Т. Лукьяненко.  

По мнению С.О. Ларионовой, прослеживается, что особенностью такой 
активности человека является исключительно критичный, неблагоприятный 
характер, и как следствие – наступление общественно опасных последствий, 
представляющих угрозу для общества и государства1.  

Наряду с этим, деструктивная активность личности, по представлению 
Д.Т. Лукьяненко,  это поведение людей, действия которых детерминируются 
антисоциальными и антигосударственными. То есть, факторы, влияющие на 

                                                 
1 Ларионова С.О. Девиантное поведение как научно-педагогическая проблема // 

Фундаментальные исследования. 2013. № 1. С. 90–94. 
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формирование в мышлении молодежи конкретных убеждений, установок, 
стереотипов, зачастую выражаются в политических, экономических, 
идеологических требованиях1. 

Также автор акцентирует особое внимание на том, что индивиды в 
возрасте от 14 до 35 лет – молодежь, в большинстве случаев, подвержена 
вовлечению в деструктивные сообщества, а равно, непосредственное 
проявление критического, девиантного, протестного поведения.  

Довольно непримитивное и нестандартное представление о 
деструктивном поведении в работах ученых: Н.В. Майсак и 
Л.П. Великановой. По их мнению, такая активность личности нередко 
обуславливается стрессогенными ситуациями, которые способствуют ее 
адаптации и координации2.  

Казалось бы, научных теорий и представлений по данному поводу 
большое количество, но, тем не менее, проблема вовлечения молодежи в 
деструктивные сообщества имеет место быть на современном этапе развития 
общества. Разработка теоретических аспектов позволяет более точно и 
детально изучить обозначенные представления, верификацию природы 
происхождения, а также факторы, влияющие на формирование мышления у 
молодежи, вовлеченной в деструктивные сообщества.  

Озвучив научные концепции, отметим, что деструктивное поведение – 
это активность индивидуумов, противоречащая установленным в 
законодательном порядке нормам права, а также морали, выраженные в 
вовлечении лиц от 14 до 35 лет в террористические, экстремистские 
сообщества, несанкционированные организации, митинги, шествия, а также 
стать участником фоновых явлений.  

Помимо признаков, указанных в дефиниции, необходимо отметить 
следующие характерные особенности: 

1. Несоответствие поведения молодежи и устоявшихся норм, 
ценностей и тенденций социальной жизни. 

2. Дестабилизация, то есть причинение существенного ущерба и вреда 
общественным отношениям. 

3. Негативная социальная оценка и наказуемость (негативная 
общественная оценка данного расхождения как социально нежелательного и 
стремление социума контролировать, устранять нежелательные проявления в 
поведении индивидов). 

4. Компенсаторность, то есть компенсация деструктивными 
поведенческими актами имеющегося личностного неблагополучия и 
социальной дезадаптации). 

                                                 
1 Лукьяненко К.Т. Рост деструктивной активности в молодежной среде: причины и 

перспективы // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2019. Т. 9.  
№ 5(41). С. 125–128. 

2 Майсак Н.В., Великанова Л.П. Девиативные тенденции в профессиях: 
сравнительные аспекты // Фундаментальные исследования. 2013. № 10-4. С. 879–885. 
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5. Исключительно рассматривая в совокупности характерные 
особенности деструктивного поведения, возможно сформулировать 
комплексное представление о нем.  

Кроме этого, поведение молодежи, состоящей в деструктивных 
сообществах, обуславливается множеством факторов, которые определяют 
их мышление. Принято считать, что такое мышление характеризуется как 
критичное, не отвечающее установленным обществом требованиям.  

Впервые сущность «критичного мышления» было сформировано 
известными психологами Ж. Пиаже, Дж. Брунер и др. Они считали, что 
критичное мышление представляло собой систему качеств, навыков и 
умений, относящихся к личности, при этом ознаменовывалось такое 
мышление своей бессознательностью, рефлексивностью и 
непроизвольностью.  

Д. Дьюи описывал критическое мышление как «сложную, связанную с 
поступками человека, основанную на содержании сеть деятельности, 
вовлекающей всего человека». 

Формировании у личности критического мышления сопровождается 
такими изменениями у нее как: 

1. Деформация сформированного в процессе социализации характера и 
заложенного темперамента. 

2. Складывание неадекватной самооценки. 
3. Извращение естественных потребностей и искажение личностных 

мотивов. 
4. Дезориентация и неспособность контролировать свое поведение. 
5. Нарушение отношений с людьми1. 
Итак, формирование деструктивного поведения представляет собой 

процесс, обусловленный определенными причинами, условиями, факторами, 
которые определяют критичность мышления у молодежи.  

Проанализировав различные классификации факторов, влияющих на 
формирование критического мышления у молодежи, вовлеченной в 
деструктивные сообщества, принято выделять следующие условия: 

1. Повышение тревожности, мнительности. Индивиды с 
представленными характерологическими особенностями, как правило, 
определяются как впечатлительные явлениям внешней среды, которые 
влияют на их мышление. В себе они предпочитают видеть множество 
недостатков и страшатся быть осмеянными и подвергнутыми осуждению, 
вместе с тем оценка окружающих для них чрезвычайно важна, ввиду чего 
они быстро становятся зависимыми от советов и внешних предписаний.  

2. Формирование личной предрасположенности к становлению жертвы. 
Отличительная характерологическая особенность потенциальных жертв 

                                                 
1 Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления / пер. с англ. Н.М. Никольской; 

под ред. Н.Д. Виноградова. М.: Издание Товарищества «Мир», 1919. С. 165. 
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культов. Погруженность во внутренний мир. Такие люди живут только 
своими необычными интересами и увлечениями, иногда связанными с 
оккультизмом и мистицизмом. В общении с окружающими испытывают 
неловкость и напряжение.  

3. Преднамеренное ограждение от каких-либо обязанностей. В связи с 
этим, у молодежи складывается представление о жизни такое, что 
воплощение высоких идеалов в реальном социуме невозможно. Он стремится 
создать иллюзию жизни, которая не соответствует реальности. 

4. Несформированность вполне определенной «Я-концепции», 
размытость, опустошенность собственного «Я». Как правило, это является 
следствием того, что с раннего детства ребенок получал противоречивые 
оценки себя и своих поступков.  

5. Отсутствие определенной системы ценностей и представлений, 
желаний, целей в жизни.  

6. Чувство ничтожности, незначительности собственного 
существования, когда молодых людей привлекает позиционирование себя в 
деструктивных сообществах как наделенных особой ролью и миссией.  

7. Бунт, противостояние стремлению родителей или других близких 
влиять на их жизнь, непринятие навязчивой системы ценностей 
окружающих. Так, стремясь освободиться от родительской опеки, молодые 
люди могут не представлять, что делать со своей свободой. Поэтому огромен 
риск того, что зависимость от одних людей просто меняется на зависимость 
от других, лишь бы она отличалась от родительской. 

8. Невозможность самореализации. 
Таким образом, деструктивное поведение, проявляющее в молодежной 

среде, представляет собой активность психически устойчивых личностей, но 
в то же время, отклоняющееся от установленных норм права и морально-
этических требований. Проявление деструктивного поведения в частности 
обуславливается формированием критического мышления у молодежи, 
которое, как правило, складывается в совокупности определенных факторов. 
Научных концепций и теорий по поводу возникновения причин и условий 
деструктивного поведения молодежи в современном обществом достаточное 
количество, но тем не менее, проблема с каждым годом становится более 
актуальной. 
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Опасные для жизни девиантные формы поведения несовершеннолетних 
и их профилактика 

 
Проблемы, связанные с опасными для жизни девиантными формами 

поведения, привлекают пристальное внимание ученых и рассматриваются 
как в отечественных, так и в зарубежных научных работах. 

По официальным данным, приведенным на сайте Федеральной службы 
государственной статистики в разделе «Транспорт», эксплуатационная длина 
железнодорожных путей общего пользования в 2021 году (включая 
протяженность участков железных дорог, находящихся за пределами 
Российской Федерации) составляет 87,0 тыс. км, что на 0,9 тыс. км больше, 
чем было в 2000 году (86,1 тыс. км). В 2020 году зарегистрировано 
875839 тыс. человек, которые совершали поездки на железнодорожном 
транспорте общего пользования по субъектам Российской Федерации, при 
этом за 2020 год было выявлено 10 происшествий, среди которых 
1 погибший, а за 2019 год 18 происшествий, среди которых 3 погибших. 
Наибольшее количество погибших и пострадавших в происшествиях на 
железнодорожном транспорте было зарегистрировано в 2014 и 2015 годах. 
Так, 2014 году погибших – 8, пострадавших – 88, а в 2015 году погибших – 3, 
пострадавших – 11. При этом, если обращаться к статистике по несчастным 
случаям, то в 2020 году зарегистрировано 1289 случаев, когда смерть 
наступила в результате столкновения пешехода с поездом или другим 
железнодорожным транспортным средством1. 

Указанная статистика показывает, насколько часто используется 
железнодорожная инфраструктура современным человеком в 
профессиональной и повседневной жизни. При этом, если сравнивать 
зарегистрированные факты смерти и травматизма на железнодорожном 
транспорте общего пользования, например, с автомобильным транспортом, 
можно сделать вывод о том, что проезд внутри поездов безопаснее для жизни 
и здоровья, нежели в автомобиле на дорогах. Но, несмотря на это, важно 

                                                 
1 Федеральная служба государственной статистики.URL: https://rosstat.gov.ru (дата 

обращения: 01.04.2022). 
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отметить, что уровень несчастных случаев, произошедших в результате 
столкновения пешехода с поездом или другим железнодорожным 
транспортным средством, достаточно высока. В этой связи, перед МВД 
России стоит важная задача по обеспечению безопасности на 
железнодорожном транспорте, которая реализуется посредством выявления, 
предупреждения и проведения профилактических работ по недопущению 
совершения административных правонарушений и преступлений на 
железнодорожном транспорте. 

Важно отметить, что зачастую субъектами правонарушений и 
преступлений на железнодорожном транспорте являются именно 
несовершеннолетние лица. Это обусловлено тем, что данная категория лиц 
характеризуется высокой личностной нестабильностью и 
противоречивостью, в связи с чем они наиболее склонны к девиантным 
формам поведения. В рамках данной статьи можно выделить следующие 
личностные противоречия несовершеннолетнего, которые непосредственным 
образом влияют на такое поведение1: 

а) стремление к самостоятельной жизни без необходимых ресурсов для 
его достижения; 

б) желание вступить в референтные группы и быть их полноценными 
членами; 

в) стремление быть «не таким как все», выделяясь из общей массы; 
г) юношеский максимализм. 
Указанные противоречия могут повлиять на личностное становление 

подростка, в результате чего у него появляются предпосылки для 
формирования девиантной модели поведения, среди которой большое 
значение отводится экстремальным формам поведения, наиболее 
распространенными среди которых являются «зацепинг» и 
«трейнсерферинг». 

У экстремального поведения несовершеннолетних существуют свои 
детерминанты, среди которых: 

а) отсутствие взаимопонимания в семье, выраженное в неумении 
выстроить общение между «родители – дети»; 

б) плохая организация детского досуга (во всевозможных детских 
кружках, спортивных секциях и т. д.); 

в) отсутствие должного контроля за экстремальными видами досуга 
несовершеннолетних и эффективных мер профилактики; 

г) склонность к рискованному поведению. 
«Зацепинг» – это схожее с мелким хулиганством социально опасное 

явление, которое влияет на формирование у несовершеннолетнего «Образа 
Я», поскольку оно имеет свои негласные правила этики, устоявшиеся 
                                                 

1 Маркова Ю.В. Предупреждение преступлений, совершаемых группами 
несовершеннолетних экстремистской направленности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. 
Н.Новгород, 2008. С. 52. 
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традиции и язык общения. Данное молодежное движение заключается в 
проезде в неустановленных местах подвижного железнодорожного состава и 
схоже с «трейнсерфингом» (проезд на крышах подвижного 
железнодорожного состава). В основном данным видом деятельности 
занимаются несовершеннолетние лица, состоящие на учете в ПДН. 

В сети «Интернет» в различных социальных сетях ежедневно 
создаются группы и сообщества, целевая аудитория которых рассказывает о 
плюсах такого опасного «досуга», а также делится фотографиями и 
видеозаписями со своим опытом в данной сфере. Примером является 
собственный анализ данной проблематики. Так, открывая социальную сеть 
«ВКонтанке» и вбивая в поисковую строку вкладки «Сообщества» текст 
«Руферы», пользователю открываются результаты поиска, в которых 
содержатся 507 сообществ на заданную тему (Преимущественно, по 
республикам и городам: «Руферы Краснодара» – 884 подписчика, «Руферы 
Чувашии» – 1255 участников, «Руферы СПб» – 915 подписчиков и т. д.), по 
запросу «Зацеперы» аналогичная ситуация: всего 87 сообществ, среди 
которых «Зацеперы ПТЗ» – 66 участников, «Зацеперы СПб» –
10 участников и т. д. Несмотря на то, что большинство групп и сообществ все 
же были заблокированы на территории РФ на основании решения 
суда/уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
Федерального агентства по делам молодежи и т. д., некоторые ресурсы 
открыты для публичного просмотра и по сей день. 

Ярким примером является группа «BelRoof – Руферы, крыши 
Белгорода» (https://vk.com/belroof)1. Администратором данной группы 
является некая «Ирина Волкова» (возраст – неизвестен), которая 
опубликовала в описании группы следующее: 

1) «ПОЖАЛУЙСТА относитесь проще, к прогулкам по крышам... Кто-
то может сказать, что это незаконно, опасно или для нарк0манов. 
Вспоминайте в такие моменты – Европу или места поприличнее России, где 
давно парки на крышах. ...В этой теме тоже много нюансов». 

2) «Если вы хотели знак, чтобы начать чем-то заниматься, что вам 
воистину нравится и хочется: ТО ОН ЗДЕСЬ. Фоткайте, снимайте тик-токи, 
просто дышите, любите, можете даже культурно выпить. На крыше». 

По мнению участников таких групп, зацепинг позволяет им: 
а) сэкономить на оплате проезда; 
б) лицезреть красивые виды и расширить обзор окружающей 

местности; 
в) повысить уровень мобильности при перемещении на 

железнодорожном транспорте; 

                                                 
1 Группа «ВКонтакте» – «BelRoof – Руферы, крыши Белгорода». URL: 

https://vk.com/belroof (дата обращения: 28.03.2022). 
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г) получить удовольствие от риска, адреналина, скорости и 
экстремальной езды; 

д) развить общую физическую подготовку и т. д. 
Несовершеннолетние лица, имеющие желание получить свою «долю» 

адреналина и стремящиеся самовыразиться любыми, в том числе и 
нетрадиционными способами, занимаются зацепингом или трейнсерфингом 
из-за их доступности, поскольку в современной действительности ни у 
каждой семьи есть возможность оплатить профессиональный экстремальный 
вид спорта для ребенка с такой сферой интереса. При этом, логика поведения 
таких лиц схожа с логикой наркозависимых лиц, которые искренне считают, 
что «от наркотиков умирают лишь дураки и с ними такого никогда не 
случится», тоже самое происходит и в сознании зацеперов и трейнсерферов. 

Такой вид «досуга» действительно опасен для жизни 
несовершеннолетних, поскольку зачастую приводит не только к травмам 
различной тяжести, но и к летальным исходам. Так, наиболее частыми 
причинами несчастных случаев при осуществлении зацепинга является: 

а) потеря равновесия и падение с подвижного железнодорожного 
состава во время его непосредственного движения; 

б) поражение электрическим током при соприкосновении с 
электрической цепью при попытках запрыгнуть на крышу железнодорожного 
подвижного состава либо при непосредственном проезде на 
электрифицированных линиях; 

в) падение на рельсовые пути под железнодорожный подвижный 
состав; 

г) столкновение с препятствием при проезде на крыше или сбоку 
железнодорожного подвижного состава. 

Озвученная проблематика требует комплексного решения не только со 
стороны правоохранительных органов, но и со стороны других социальных 
институтов (семьи, образования и т. д.). Так, родители и педагоги в процессе 
профилактики экстремального поведения несовершеннолетних должны: 

а) проводить профилактические беседы с несовершеннолетними; 
б) организовывать лекции и открытые уроки на тему безопасного 

поведения несовершеннолетних; 
в) обучать правилам поведения на железных дорогах; 
г) правильно организовывать досуг несовершеннолетних и их время 

вне учебного процесса; 
д) осуществлять личное просвещение по вопросам возрастных 

особенностей детей, молодежи, семейного воспитания и т. д. 
е) демонстрировать наглядные материалы в процессе 

информационного просвещения несовершеннолетних и т. д. 
При этом, в процессе профилактики категорически запрещено 

использовать только методы запрета, поскольку в противном случае 
подросток отреагирует протестом на запрет и сделает то, что ему было 
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запрещено «на зло». Поэтому в общении с несовершеннолетним 
целесообразнее находить альтернативу и компромисс. 

В свою очередь, правоохранительные органы должны осуществлять 
следующие профилактические мероприятия, направленные на снижение 
уровня экстремальных форм поведения (зацепинга) несовершеннолетних: 

а) проведение профилактических рейдовых мероприятий; 
б) работа, направленная на блокировку Интернет-ресурсов, 

содержащих и пропагандирующих «зацепинг»; 
в) разъяснительные беседы с несовершеннолетними; 
г) выявление мест проведения досуга молодежи, находящихся рядом с 

железной дорогой; 
д) проведение разъяснительных работ в образовательных и социальных 

учреждениях; 
е) своевременное пресечение противоправного поведения на объектах 

железнодорожной инфраструктуры; 
ж) пропаганда «антизацепинга» в сети «Интернет»; 
з) постановка на профилактический учет в органах внутренних дел по 

месту жительства и т. д. 
Таким образом, вопросы, связанные с изучением, своевременным 

выявлением и профилактикой опасных для жизни девиантных форм 
поведения несовершеннолетних актуальны в условиях современности. И 
поскольку на кону может стоять жизнь и здоровье несовершеннолетних, 
данный вопрос должен находиться под пристальным вниманием 
правоохранительных органов. 
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Вовлечение в секты «личностного роста»  
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Начиная говорить о том, чем занимается, кто вовлекается, и какие 
секты бывают необходимо первоначально определить понятие термина 
«секта». Определений данного термина существует огромное количество. 
Номы будем придерживаться  следующего определения: Секта – это 
разновидность организации, чья практика (религиозная и (или) 
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психологическая, т. е. с применением психометодик) признается 
авторитетными институтами гражданского общества деструктивной в 
отношении: личности в данном обществе, психического и/или физического 
здоровья, гарантированных прав и свобод человека; самого гражданского 
общества, его сложившейся традиционной структуры, культуры, норм 
общественного порядка, ценностей и образа жизни. 

История вовлечения людей в секты указывает нам на несколько мифов. 
Первый миф гласит, что в секты попадают только психически больные люди. 
Второй миф, что секты используют особые методы психологического 
манипулирования, которым люди не могут противостоять. Но помимо 
исторических мифов следует обратить внимание на общие причины 
вовлечения в секты. Люди становятся сектантами по целому ряду причин, их 
мы сейчас и рассмотрим. 

Возрастное становление. Влиянию сект проще всего подвергаются 
лица несовершеннолетние, так как воспринимают окружение как обучающую 
среду. Затем следует выделить совершеннолетних, у которых появляется 
большое желание самоутверждения в социуме. Но при этом не хватает сил 
для этого, поэтому появляется, нужда в поддержке покровителей, которые 
сильнее и образованнее. 

Личностные проблемы. Ощущение одиночества, беззащитности. 
Неуверенность в завтрашнем дне. Затруднение в самовыражении, «поиске 
себя». Каждый человек хочет найти себя в этом мире, свое место в нем. Не 
все с этой задачей справляются единолично, поэтому прибегают к помощи 
деструктивных организаций. Душевная неуравновешенность или сниженная 
психологическая устойчивость после развода, потери близких, болезни и т. д. 
В жизни каждого человека бывают кризисы, люди в них ищут утешения, 
пытаясь собраться с жизненными силами. Подобные организации дают 
иллюзию поддержки, утешения и веры в них. 

Серьезные проблемы в семейной жизни или профессиональной 
деятельности. При возможных проблемах людям требуется психологическая 
поддержка, а также ориентация в возможных путях решения возникших 
проблем. Естественно, секта все это предлагает.  

Семья. Стремление вырваться из-под родительской опеки (характерна 
при излишней родительской опеке подростка). Подросткам необходима 
поддержка в их личностном становлении. Постоянное эмоциональное и 
психологическое давление на них родителями, приводит к их внутреннему 
психологическому слому подростка. Если подросток не может найти 
взаимопонимание дома, он часто его находит в секте. Также повышаются 
шансы попасть в секту для людей из неполных и асоциальных семей. Также 
дети из семей сектантов сами часто становятся сектантами. 

Мистицизм. Желание стать «посвященным», отделиться от 
«невежественных», т. е. от толпы. В обычном мире ты никто, а в секте – все 
тебя убеждают, что ты продвинутая духовная личность.  
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Психические заболевания. Отдельно необходимо сказать о людях с 
прямой психопатологической мотивацией вступления в секту, чаще всего это 
наблюдается у больных с начинающейся шизофренией. Они идут в секту, 
чтобы преодолеть нарастающее чувство отгороженности от реального мира, 
восстановить контроль над своими мыслями и чувствами, найти контакт с 
людьми, способными их понять. 

Рассмотрев общие причины вовлечения людей в данные сообщества, 
важно отметить, что современный мир не стоит на месте, он стремительно 
движется и развивается, появляются новые возможности вовлечения.  Ведь 
ранее существовали религиозные сектантские объединения, которые 
проводились непосредственно при личной встрече, а сейчас набирают 
популярность тренинги «личностного роста» и организация данных 
мероприятий и вовлечение в них происходит посредством информационно-
телекоммуникационных сетей. 

В качестве примера хотелось бы привести организацию «Бизнес 
молодость». Деятельность данной организации связана с вовлечением людей, 
причем чем больше, тем лучше, поскольку количество людей определяет 
силу организации, а сила их в единстве. Данный набор производится 
посредством агитаций через адептов и организаторов (организаторы 
вовлекают адептов, затем адепты вовлекают более мелкие и в большем 
количестве новых клиентов, членов этой секты). Агитация происходит 
следующим путем: каждому из участников внушают, что у каждого есть свой 
внутренний личный потенциал стать миллионером, миллиардером нужно 
лишь его раскрыть, а раскрыть якобы поможет данная организация. Жизнь, 
по их мнению, делится на «до» и «после». Все, что было «до» они называют 
зоной психологической смерти, а «после» это зона жизни. После вступления 
в секту людям продолжают внушать, что они начали новую жизнь и 
останавливаться ни в коем случае нельзя, манипулируют страхом («вы 
хотите всю жизнь проработать на нелюбимой работе? Прожить с нелюбимым 
человеком? Жить в бедности?»), а также используют мотивацию власти («у 
вас будут деньги, у вас будет много возможностей»). Все манипуляции 
реализуются онлайн, посредством использования информационно-
телекоммуникационных сетей. Спикеры проводят тренинги, вебинары, в 
которых используют прием «сакральной жертвы», суть его состоит в том, что 
человек до вступления в данную организацию жил плохо, но после 
вступления жизнь его изменилась, он стал миллионером. Продолжая мысль, 
спикеры дают понять, что с помощью их поддержки и правильного 
направления хорошую жизнь сможет обрести каждый, но необходимо внести 
взнос. Объяснение взносов так же присутствует, даже для разрушения 
аргументов тех лиц, кто изначально противится. Они говорят о том, что взнос 
это мотивация для каждого участника, ведь если бы это было бесплатно, 
возможно, после первого урока некоторые и ушли бы, а так как производится 
взнос, то  на психологическом уровне участники стремятся  дойти до конца. 
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В целом же суть организации состоит в том, что человек на постоянной 
основе делает взносы, ему говорят что делать, кому передавать, в какую 
сферу вкладывать. На основе этого образуется система, выстраивается целая 
пирамида, и деньги из нее не выходят. 

Другим примером подобного сообщества является «марафон желаний» 
Елены Блиновской. Оно имеет общие признаки с организацией «бизнес 
молодость». Тут так же используется мотивация страха, убеждения в том, что 
у каждого есть потенциал,  его важно лишь раскрыть и  все это основывается 
на материальной основе. Деятельность данной организации направлена на 
обесценивание принципов общества («ты должен стараться сначала для себя, 
а потом только для другого»), прививает эгоизм, занимается социальным 
нигилизмом («зачем мораль, когда есть деньги»). К таким же сообществам 
можно отнести и те, которые собираются под предводительством Гусейна 
Гасанова, его основной труд-это создание курса «Мышление миллионера». 
Суть его так же связана с вовлечением людей и вложение денежных средств 
в компанию, что приправлено психологическими мотивациями, 
аффирмациями и мантрами. 

Таким образом, постепенно мы должны уходить от привычного 
понимания секты, как религиозного культа. Механизм формирования и 
развития секты, как деструктивной группы основывается не на вере в 
«божественное начало» и стремление человека «попасть в лучшую жизнь» 
после смерти или спастись, а на потребности человека измениться и/или 
изменить свою жизнь в настоящем (потребность в саморазвитии). Если ранее, 
при вербовке в секту необходимо было непосредственное живое общение с 
жертвой, то в настоящее время вовлечение человека в секту и его удержание 
в рамках поля деструктивной группы осуществляется по средствам 
информационно-телекоммуникационных систем. 
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Анализируя вопросы молодежного экстремизма и его позорных 

проявлений в России, стоит сказать, что его корни уходят еще в историческое 
советское прошлое. Хотя такие преступления в СССР были по большей части 
единичными, но их последствия имели реально ощутимый и опасный смысл. 
Более массовый характер экстремизм приобрел в последний десяток лет 
постсоветской системы, выражаясь в пренебрежении определенной части 
молодежи к действующим в обществе правилам и нормам поведения или в 
их отрицании. 

Современный молодежный экстремизм является особенным, ведь 
вызван он разбалансированностью российского общества, и как следствием, 
появлением нового уровня проблемных вопросов социального, 
политического, экономического, управленческого и иного характера. 
Сочетание определенных групп детерминант (социально-экономических, 
социокультурных, информационных, правовых) влечет за собой активизацию 
и эскалацию экстремистских взглядов в социуме. 

Анализ исследованной научной литературы позволяет выделить 
несколько причин указанных выше уголовных правонарушений. Первой из 
них являются неблагоприятные социально-экономические условия и 
неудовлетворенность части общества своим социальным положением. Так, 
экономический и политический кризис, возникший после распада СССР, стал 
для многих молодых людей начала 90-х годов толчком для подрыва морали, 
культуры, этики, образования, воспитания и тому подобное. Произошло 
социальное расслоение общества, которое поделило население на богатых и 
бедных. Последним оно принесло материальные неурядицы, тем самым 
вызвало у определенной части молодых людей разочарование, потерю 
жизненной перспективы и чувство отчаяния. Для них это состояние стало 
практически тупиковым, поскольку подтолкнуло молодежь к пониманию 
своей почти ненужности в обществе, выраженного безразличия со стороны 
государства, его властных институтов, что в дальнейшем привело к созданию 
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некой «субкультуры», которой присущи искаженные взгляды на ценности, 
которые исповедуются в социуме. 

С точки зрения теории Д. Долларда и Н. Миллера, на которую в своих 
трудах опираются многие ученые, в том числе В.Е. Батюкова, агрессивный 
экстремизм имеет социальную природу и его источником выступает 
накопленное у молодых людей состояние фрустрации. Фрустрация возникает 
в условиях, блокирующих достижение желаемой цели. Соответственно, 
финансовые проблемы семьи, безработица, отсутствие возможности 
социального продвижения на фоне навязчивой рекламы и демонстрируемых 
в средствах массовой информации ценностей потребления и успеха, ведут к 
фрустрации. Естественным следствием фрустрации является агрессия1. 

Возникнув на определенной почве, экстремизм и его идеология 
довольно быстро нашли своих сторонников, а детерминация деятельности 
практически определилась с типом личности экстремиста. 

Второй причиной развития молодежного экстремизма в Российской 
Федерации и его позорных проявлений стали навязчивые идеи некоторых 
направленных, заказных, продажных масс медиа и отдельных чат-каналов 
интернет-сетей, которые открыто демонстрируют произвол, грубость, 
порнографию, жестокость, паразитизм и тому подобное. Пропагандируют 
элементы насилия, пренебрежения друг к другу, расизма, подрыв 
общественного строя в государстве, разжигание межнациональной розни, тем 
самым создают внутреннюю напряженность внутри страны. Со страниц 
антироссийских газет и аналогичных телевизионных эфиров раздаются 
призывы экстремистского толка, ненависти к ближнему, своему языку, 
культуре, традициям. Все это рассчитано, в основном, на незрелую или 
бессознательную молодежь, у которой еще или не до конца сформировано 
собственное жизненное мировоззрение, или же четко выражен навеянный 
другим элементом, в том числе криминальным, агрессивный подход к среде в 
котором лицо находится. 

Третьей причиной появления молодежного экстремизма в России 
являются его возрастные особенности, а именно: потребность в романтизме, 
стремлении к активности и преодолении жизненных препятствий. Ученый 
С. Холлемко, сравнил юность с проявлением «бури и натиска», а 
Л.С. Выготский указал на нее как «доминанту романтики», то есть 
стремление юности к рискованности, приключениям и социальному 
героизму2. 

На самом деле все это естественно, когда молодой человек, находясь в 
периоде своей юности, мечтает о собственном светлом будущем, достижении 
успеха в жизни, карьерном росте, материальном благополучии, реализации 
                                                 

1 Батюкова В.Е. Актуальные проблемы противодействия экстремизму в 
молодежной среде // Государственная служба и кадры. 2020. № 1. C. 67–69. 

2 Выготский Л.С. Собрание сочинений в шести томах // Детская психология / под 
ред. Д.Б. Эльконина. М.: Педагогика, 1984. 
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собственного потенциала, искренней любви и тому подобное. С одной 
стороны, это создает благоприятные возможности для воспитания молодежи, 
ее всестороннего развития и гармонизации, однако, с другой стороны, такое 
стремление к реализации необдуманной «смелости» и «оригинальности» 
может привести к совершению асоциальных поступков. 

Четвертой причиной распространения молодежного экстремизма 
вообще, и для Российской Федерации в частности, являются проблемы 
поиска идентичности личности. Юношеский возраст, по выражению 
Э. Эриксона, строится вокруг кризиса идентичности, и состоит из серии 
социальных и индивидуально-личностных выборов1. 

Действительно, идентификация лица, ставшего на путь экстремистской 
деятельности, связана, с одной стороны, с игнорированием молодыми 
людьми норм и ценностей, установленных в социуме, с другой – поиском 
альтернативных правил поведения, которые, к сожалению, существенно 
отличаются от общепринятых норм. Этот процесс запускает у молодой особы 
процесс создания защитных механизмов, поиск которых осуществляется под 
чужим влиянием. Молодой человек, не осознавая до конца правовых 
последствий, поддается влиянию отдельных групп, организаций, 
объединений, и вовлекается в противоправную деятельность, в том числе 
экстремистского толка2. 

Пятой причиной отечественного молодежного экстремизма является 
формирование жизнедеятельных процессов человека с точки зрения: семьи, 
школы, трудовой деятельности. 

Кризис института семьи и семейного воспитания, подавление 
индивидуальности подростка родителями, семьей, воспитателями, 
наставниками приводит к социальному и культурному инфантилизму, к 
социальной неадаптированности молодого человека, которая в дальнейшем 
проявляется в совершении им противоправных действий, в том числе 
экстремистского характера3. 

Шестая причина распространения отечественного молодежного 
экстремизма находится в плоскости формирования комплекса авторитарной 
личности: установки на неукоснительное почитание утвержденных 
авторитетов, чрезмерной обеспокоенности вопросами статуса и власти, 
стереотипностью суждений и оценок, нетерпимостью к неопределенности4. 
Черты авторитарной личности во многом предопределяют склонность к 

                                                 
1 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Прогресс, 1996. С. 53. 
2 Самыгин С.И., Гнатюк М.А., Кротов Д.В. Детерминанты роста экстремистского 

поведения в среде российской молодежи // Гуманитарные, социально-экономические и 
общественные науки. Самара, 2017. № 10. С. 67–70. 

3 Давыдов B.Г. Причины молодежного экстремизма и его профилактика в 
образовательной среде // Социология образования, 2013. № 10. C. 4-18. 

4 Давыдов В.Г. Личностные диспозиции насильственного экстремизма // 
Психология и право, 2017. № 1. Т. 7. С. 106–121. 
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экстремистскому поведению человека. Все это происходит под влиянием 
общих сложившихся подходов в группе, в организации, объединении к 
личности, что является для нее авторитетом. Молодая особа, попадая под 
постороннее влияние, часто оказывается в сформированном коллективе 
единомышленников, пропагандирующих экстремизм. Ориентируясь на 
установленные правила и принципы деятельности экстремистской группы, 
лицо, уважая определенных авторитетов, также пытается самовыразиться и 
выделиться как личность, на которую должны обратить внимание в 
коллективе, в котором оно находится. 

Седьмой причиной развития экстремизма среди определенной части 
молодежи является отсутствие правильной организации ее досуга. 
Отсутствие или неправильная организация молодым лицом своего досуга 
влечет нарушение коммуникативного общения между людьми и их 
интересами, что толкает молодежь к пьянству, употреблению наркотических 
средств, психотропных веществ, такие лица легко поддаются массовому 
влиянию. Человек даже не осознавая всего того, что с ним происходит, 
попадает в преступное русло, в частности экстремистского характера и далее, 
фактически, теряет контроль над своей деятельностью. 

Восьмая причина молодежного экстремизма связана с кругом общения 
ребенка. Поскольку подросток имеет повышенную эмоциональную 
возбудимость, недостаточно зрелое сознание и потребность в 
самоутверждении любыми средствами, он может легко поддаться влиянию 
окружения и совершить преступление экстремистского характера в составе 
группы. 

Девятая причина распространения экстремистской деятельности – это 
несовершенство правовой базы борьбы с экстремизмом. По состоянию на 
сегодняшний день, в действующем законодательстве Российской Федерации 
отсутствует четкое понимание, что представляет собой экстремистская 
деятельность и правовые меры борьбы с ней. Считаем, что противодействие 
экстремизму в России должно быть одной из приоритетных задач 
государства. 

Принимая во внимание, что на современном этапе экстремизм 
использует опыт «новых движений» и перешел на «цифровую» основу, 
применяет принцип построения сетевых и роящихся сообществ, выходит из-
под политического и правового контроля государства и нацелен на 
подключение к гражданским инициативам, становится актуальным 
изменение как восприятия, так и действий в отношении современного 
экстремизма. Прежде всего, следует понимать, что в рамках противодействия 
экстремизму с помощью правовых мер можно ограничить влияние 
экстремистских идей, применив действующее законодательство к 
экстремистским активам. В то же время следует признать, что структуры, 
связанные с политическими партиями, характеризуются статичностью, 
бюрократизмом, малой инициативностью в работе с молодежной средой, 
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чтобы лишить ядро молодежного экстремизма поддержки и сочувствия в 
молодежной среде, закрыть каналы вербовки социально неблагополучной и 
дезориентированной молодежи в экстремистские структуры1. 

Во-вторых, необходимо осознать долгосрочный характер 
противодействия экстремистским настроениям и действиям в различных 
сферах общественной жизни с использованием нестандартных методов 
воздействия на молодежные субкультуры, молодежный драйв, молодежное 
творчество2. 

Исходя из вышесказанного, необходимо знать и изучать современный 
экстремизм как постоянно меняющуюся социальную реальность и 
поддерживать международное сотрудничество в области профилактики и 
борьбы с экстремизмом, чтобы выявить причины и возможности 
деструктивных процессов, которые вторгаются в российское общество. 
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Профилактика вовлечения молодежи в деструктивное сообщество 

«Разбуди меня в 4.20» 
 

В последнее время в России обсуждаемыми являются «группы смерти» 
в Интернете, заключающиеся в выполнении «заданий» подростками, которые 
в последующем могут привести к самоубийству. Деятельность данных 
деструктивных сообществ в настоящее время фиксируется в социальной сети 
«Вконтакте» и направлена на распространение в широких кругах молодежи.  

Что же такое деструктивные сообщества? Деструктивные сообщества – 
организованные объединения людей, в основе которых лежит идеология, 
противоречащая нормам общества и государства, деформирующая 
нравственный облик личности и проявляющая в противоправном поведении. 

Для многих родителей вызывает чувство растерянности и тревоги тема 
закрытых сообществ и тайной жизни в социальных сетях, так как их дети 
могут общаться неизвестно с кем, состоять в «закрытых» пабликах и 
                                                 

1 Батюкова В.Е. Актуальные проблемы противодействия экстремизму в 
молодежной среде // Государственная служба и кадры. 2020. № 1. C. 67–69. 

2 Профилактика экстремизма в молодежной среде: информационно-методический 
сборник. Иркутск, 2020. 131 с. 
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группах. В Российской Федерации были выявлены факты принуждения 
школьников к причинению себе повреждений, а в крайних случаях к 
сведению счетов с жизнью, группой неизвестных лиц, которые действовали 
через суицидальные группы в социальной сети «Вконтакте». Широкое 
распространение получили такие суицидальные группы, как «Разбуди меня в 
4:20», «Море китов», «f57» и другие. 

Как считают средства массовой информации, к самоубийствам более 
140 школьников в разных городах Российской Федерации причастны именно 
администраторы этих и многих других закрытых групп в социальных сетях.  

Причинами попадания детей в такие группы являются моменты, в 
которых им плохо, страшно, одиноко, а также моменты страдания от 
непонимания и нахождения в конфликтной ситуации, как со сверстниками, 
так и с родителями. Многие подростки, вступая в такие группы, пытаются 
удовлетворить свою потребность в признании.  

В большинстве случаев «вербовочную» работу с детьми системно, 
планомерно и четко проводят взрослые люди, работая посредством знаний 
психологии. Пытаясь подражать культуре детей, они внушают им, что есть 
другой мир, в котором подростки являются «избранными». 

Переходя по тэгам в социальных сетях, можно попасть на 
шокирующий контент, где подростки причиняют себе повреждения, прыгают 
с крыш многоэтажных домов. Ребенок, посмотревший данный видеоконтент, 
может нарушить свою психологическую гармонию, вызвать страх, апатию, 
депрессию, замкнутость, а в некоторых случаях это его подтолкнет на мысль 
о самоубийстве.  

Вступая в данные сообщества, подросток сначала не видит никакой 
опасности, думая, что это «квест-игра», но в последующем он попадает в 
замкнутую систему, где подвергается постоянному информационному 
воздействию и замыкается от окружающего мира. 

Первыми признаками участия подростка в деструктивном сообществе 
является: 

1. Подавленное эмоциональное состояние. 
2. Резкое поведение изменения, непривычное для подростка. 
3. Нахождение большого количества времени в социальных сетях, 

проявление агрессии при невозможности доступа к подключению в интернет. 
4. Сонливость, вследствие просмотра видеоконтента в ночное время. 
5. Создание страниц-фейков под различными именами. 
6. Скрытость своих действий в социальных сетях от взрослых и 

нежелание разговаривать об этом. 
7. Проявление жестокости по отношению к живым существам и людям. 
8. Появление в речи лексики, связанной с суицидальным поведением. 
Большинство родителей задаются вопросами, как предотвратить 

попадание ребенка в деструктивное сообщество. Психологи разработали 
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меры профилактики недопущения родителями вступления их детей в 
суицидальные группы.  

К положительным мерам профилактики можно отнести: 
 проявление интереса к жизни ребенка. Каждым родителям 

необходимо знать, что происходит с их детьми, с кем они общаются, что их 
тревожит, часто ли бывает одиноко. Так же полезно будет проявлять интерес 
к увлечениям ребенка, и направлять их в «правильное русло». Важным 
следует сделать так, чтобы подросток оказывался в поддерживающих 
ситуациях и не боялся позвать на помощь взрослых в крайних 
обстоятельствах; 

 быть рядом, говорить с ним. Каждый ребенок нуждается в хорошем 
контакте с родителями, где он может, открыто рассказать, что его беспокоит, 
задать интересующий ему вопрос и попросить помощи. Подросткам важно 
иметь человека, который при любых обстоятельствах выслушает его, не 
осудит, не сравнит с кем-либо. Родители в свою очередь должны понимать, 
что важно и дорого его ребенку. Следует чаще затрагивать темы, касающиеся 
любви, дружбы, семьи, на собственном примере показывать, какие могут 
быть приоритеты в жизни; 

 возвращать ребенка в реальность. Необходимо объяснять ребенку о 
том, что виртуальная жизнь никогда не станет реальной, не существует ни 
«волшебных» миров, ни «синих китов», что все это обман; 

 пообщаться с его окружением. Важным является найти человека, с 
которым у ребенка налажен контакт. Это может быть как классный 
руководитель, социальный педагог, тренер, друг. Необходимо узнать, как у 
подростка обстоят дела с общением в школе, в секциях, кружках;  

 активный отдых. Если Вы боитесь, что ваш ребенок вступил в 
деструктивное сообщество или играет в опасную игру, ненавязчиво 
изолируйте его от средств связи, используя совместное 
времяпрепровождение. Такое отключение прервет его влечение к опасной 
игре, тем самым помоет Вам сблизиться с вашим ребенком; 

 обратиться за помощью к специалистам. Данная мера является 
крайней. Если Вы не смогли установить контакт с вашим ребенком, Вы 
можете обратиться за поддержкой в медицинские, социальные и 
психологические центры, где Вам предоставят индивидуальные или 
семейные консультации не только подросткам, но и родителям, что поможет 
наладить утерянный контакт с ребенком. 
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Влияние Интернета на формирование противоправного поведения 
несовершеннолетних и вовлечение их в деструктивные сообщества 

 
В настоящее время достижения научно-технического прогресса 

обуславливают трансформацию всех сфер общественной жизни, а также 
появление новых видов преступлений. Интернет оказывает как 
положительное влияние на общественное развитие, так и негативное.  
Учеными отмечается, что несовершеннолетние являются особенно 
незащищенной категорией лиц, на которую интернет может оказать 
негативное влияние1. Несмотря на снижение динамики преступности 
несовершеннолетних, противоправные деяния указанной категории лиц 
становятся более жестокими и вызывают широкий общественный резонанс. 
В связи с этим в контексте предупреждения противоправного поведения 
несовершеннолетних вызывает интерес проблема влияния интернета на 
формирование такого поведения, а также его роль в вовлечении 
несовершеннолетних в деструктивные сообщества. 

Обращение к статистике позволяет утверждать о том, что, 
действительно, в настоящее время на фоне общего снижения преступности 
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, также 
уменьшается. Так, в период с 2017 года по ноябрь 2021 года количество 
осуществленных несовершеннолетними преступлений сократилось на 16673 
(- 39 %) (табл. 1).   

 
 
 
 

                                                 
1 Шляпникова О.В., Паршин Н.М. Влияние Интернета на формирование 

противоправного поведения в подростково-молодежной среде // Вестник БелЮИ МВД 
России, 2021. № 2. С. 11–13. 
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Таблица 1 
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними1 

 
Год Январь-ноябрь 

2021 
2020 2019 2018 2017 

1 2 3 4 5 6 
Кол-во 25831 

(-13,2 % ) 
33575 

(-11,5 %) 
37953 

(-7,1%) 
40860 

(- 3,9%) 
42504 

(-12,5%) 
 
Также следует обратить внимание на снижение количества 

несовершеннолетних лиц, состоящих на учете. В период с 2017 по июнь 
2021 года данный показатель снизился на 28192 (-66,3 %). За указанный 
период снизилось количество правонарушений несовершеннолетних, 
связанных с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
количество правонарушений несовершеннолетних, связанных с 
употреблением наркотических средств или психотропных веществ и их 
прекурсоров, потенциально опасных психоактивных веществ. В то же время 
отмечается рост количества несовершеннолетних, поставленных на учет, и 
количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения до 
достижения возраста административной ответственности (табл. 2).  

 

                                                 
1 Статистика ГИАЦ МВД России. Форма 18 (180) книга 52. Сборник по России о 

результатах работы территориальных органов МВД России по предупреждению и 
пресечению безнадзорности // [Электронный ресурс]. Официальный сайт ГИАЦ МВД 
России. 
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Таблица 2 
Сведения о правонарушениях несовершеннолетних1 

 
Январь-июнь 

2021 г. 
2020 2019 2018 2017 

1 2 3 4 5 
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете 

114649 
(- 9,5) 

126752 
(-3,2) 

131008 
(-6,6) 

140211 
(-1,8) 

142841 
(-6,5) 

Количество несовершеннолетних, поставленных на учет 
64502 
(+2,6) 

129006 
(-10,8) 

144643 
(+2,3) 

141366 
(-3,9) 

147159 
(+ 0,9) 

Количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения до достижения 
возраста административной ответственности 

36928 
(+1,6) 

71681 
(+55,6) 

76847 
(+53,1) 

72848 
(+51,5) 

74545 
(+50,7) 

Количество правонарушений несовершеннолетних, связанных с употреблением 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

16629 
(-5) 

35164 
(-9,1) 

38673 
(+17,4) 

32943 
(-7,3) 

35550 
(+6,7) 

Количество правонарушений несовершеннолетних, связанных с употреблением 
наркотических средств или психотропных веществ и их прекурсоров, 

потенциально опасных психоактивных веществ 
1038 
(-2,8) 

2079 
(-17,3) 

1462 
(+9,3) 

1338 
(-11,3) 

1509 
(-15,7) 

 
Приведенные сведения свидетельствуют о позитивных количественных 

изменениях преступности несовершеннолетних. Однако, как справедливо 
отмечала еще в 2020 г. Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецова, успокаиваться рано2, в 
частности в условиях глобального распространения интернета и массового 
вовлечения подростков в деструктивные сообщества. 

Интернет настолько плотно вошел в жизнь современных людей, в том 
числе несовершеннолетних, что стал оказывать значительное влияние на 
ценностные ориентиры молодежи. Интернет проник в учебу, досуг и 
социальную активность. Так, в учебе интернет проявляется в использовании, 
в частности, электронных журналов, дистанционных форм обучения, 
электронной литературы и т. д. С досугом связывается просмотр видео 
контента, прослушивание музыки, видеоигры и т. д. Социальная активность 
предполагает общение в различных социальных сетях. Опасность интернета 
для подростков провялятся в том, что они ввиду малого жизненного опыта и 

                                                 
1 Там же. 
2 Кузнецова А.Ю. Вступительное слово на Всероссийской научно-практической 

конференции «Криминологические проблемы поведения несовершеннолетних и 
молодежи, пути их решения»: сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции, 21.01.2020. С. 7. 



1307 

психологических особенностей подросткового периода резко подвергаются 
его негативному влиянию. Как отмечают ученые, сегодня сеть Интернет 
становится «оружием массового поражения», которому вполне под силу 
«расчеловечить» целое поколение, трансформировав его ценности и идеалы, 
дестабилизировать обстановку в стране, причем сделать это довольно быстро 
и практически незаметно1.   

Проблема негативного влияния интернета на несовершеннолетних 
обостряется тем, что, согласно статистике, большинство российских детей 
выходят в интернет-пространство бесконтрольно. Около 80 % детей выходят 
в сеть через отдельные компьютеры в своих комнатах или через мобильные 
телефоны. Более 80 % российских подростков имеют профиль в соцсетях, и у 
каждого шестого из них более 100 друзей. Около 40 % детей впоследствии 
встречаются с сетевыми знакомыми в реальном времени2. Многие родители 
не интересуются тем контентом, который просматривает его 
несовершеннолетний ребенок, и, к сожалению, упускают время, когда можно 
предостеречь его от формирования неправильных установок. 

Опасность интернета для несовершеннолетних обуславливается и тем, 
что формирует интернет-зависимость, отвлекает их от других значимых 
занятий. Постоянная проверка мессенджеров, в том числе и в ночное время, 
на предмет входящих сообщений, полученных лайков, выкладывание и 
просмотр фотографий, чтение комментариев, просмотр страниц в 
социальных сетях – все это настолько затягивает подростков, что они, 
просыпаясь, заходят в интернет и ежедневно тратят значительную часть 
времени на бесполезное времяпрепровождение в нем. В результате 
снижается уровень успеваемости в школе, нарушается режим здорового 
питания и отдыха, появляется раздражительность, подросток погружается в 
виртуальный мир, где его как раз и ожидают деструктивные сообщества. При 
этом в реальной действительности ему становится сложнее 
взаимодействовать со сверстниками, родителями, родственниками, 
педагогами, происходит снижение эмоционального контакта с ними, что 
приводит к ряду психологических проблем3. Несовершеннолетний сразу 
обращается к интернету, видео, музыке, различным группам, пытаясь найти 
поддержку и быть понятым. 

В интернете содержится обширное количество материала, 
вовлекающего несовершеннолетних в неформальные движения, 
пропагандирующего насилие, агрессию, экстремизм, употребление алкоголя, 
различные методики духовных манипуляций, противоправное поведение. 

                                                 
1 Судашкин С.С., Новиков Д.Б., Хвыля-Олинтер Н.А., Гаганов А.А. Проблемная 

повестка современной России. М.: Наука и политика. 2015. С. 111–114. 
2 Сколько времени подростки проводят в интернете. [Электронный ресурс]. URL: 

https://scienceforum.ru/2018/article/2018006033. 
3 Нугаев П.И. Влияние интернета и социальных сетей на современную молодежь // 

Вестник науки и образования. 2020. № 12-1(90). С. 91. 
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Вовлечение подростков в группы деструктивной направленности происходит 
с помощью интернета путем использования: 1)  социальных сетей (вконтакте, 
фейсбук и т. д.); 2) интернет-сообществ, форумов (например, «Группа 
смерти»); 3) интернет-игр. Наиболее известными деструктивными течениями 
в социальных сетях являются кибербуллинг (травля), экстремизм, 
ультрадвижение-ультрас, околофутбольное движение, наркомания, опасные 
субкультуры и т. д. Например, вовлечение подростков в неформальное 
движение «АУЕ» с целью вовлечения их в преступную деятельность также 
происходит и с помощью социальных сетей1. 

Согласно статистическим данным именно в интернете деструктивному 
влиянию подвергаются семь миллионов несовершеннолетних, а уровень 
вовлеченности (в данную категорию включаются те, кто поставил лайк, 
сделал репост, прокомментировала опасный контент), например, 
относительно тематики  наркотиков, насилия, суицида составляет два 
миллиона пользователей в год2. При этом, эксперты отмечают, что схема 
вовлечения устроена таким образом, что на верхнем уровне, как правило, не 
имеется запрещенного контента, а имеются примечательные фото, видео, 
призывы общего характера. На втором уровне, исходя из тематики, которая 
заинтересовала подростка (насилие, наркотики и т. д.), его вовлекают в 
дальнейшие действия путем закрытых чатов. На третьем этапе действия 
офлайн или вне сети.   

Многие существующие интернет-сайты, группы, социальные сети, 
видеоигры, способны оказать негативное влияние на подростка. Проблема в 
том, что подростки сами ищут такие группы в интернете и могут их без труда 
найти. Они входят в такие сообщества в силу моды, интересов, проблем, 
которые они не предпочитают обсуждать с родителями, а пытаются решить в 
интернете, приглашают в данные сообщества своих друзей. Запретные сайты, 
которые привлекают внимание несовершеннолетних своим контентом, 
имеют ограниченный доступ, что еще больше привлекает их внимание. 
Однако в настоящее время подростки научились обходить эти ограничения, а 
контент, который там «скрывается» от них, способен нарушить психику 
ребенка, а, следовательно, может стать, фактором развития противоправного 
поведения. 

Кроме того, интернет также облегчает кураторам деструктивных 
сообществ осуществлять поиск потенциальных участников, поскольку 
подростки зачастую публикуют у себя на страницах соответствующие 
цитаты, подразумевающие под ними те или иные переживания. Кураторы 
деструктивных сообществ моментально реагируют на такие публикации и 

                                                 
1 Маяцкая О.Б. Влияние сети Интернет на ценностные установки молодого 

поколения россиян // Бюллетень науки и практики. 2017. № 12 (25). С. 357. 
2 Как в социальных сетях вовлекают детей и подростков в деструктивные группы. 

[Электронный ресурс]. UUURL^ https://news.myseldon.com/ru/news/index/248466738. 
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вовлекают подростков, находящихся в подавленном состоянии, в свои 
группы. 

Интересно, что главные герои интернет-игр, которые являются 
абсолютными хитами подросткового рейтинга, - преступники. Они угоняют 
машины, причиняют насилие всем на своем пути, применяют предметы, 
похожие на оружие. К сожалению, некоторые подростки-геймеры 
«вживаются» в такую роль. По мнению психологов, игры могут и не быть 
причиной конфликта. Но они часто действуют на детей как наркотическое 
средство, вызывая зависимость. У игроманов проявление зависимости 
выражается в том, что при запрете играть или проигрышах у них 
формируется чувство агрессии, при котором подросток может совершить 
преступление. Так, например, в 2015 г. в Челябинской области, произошел 
инцидент, в ходе которого 15-летний подросток зарезал свою мать по 
причине того, что она запретила играть ему в онлайн-игры. По словам 
подростка, обида на мать копилась давно, поскольку она ограничивала его в 
пользовании компьютером, играх1. 

Таким образом, интернет может положительно влиять на 
несовершеннолетних, помогая развиваться, обучаться, совершенствовать 
свои знания, но, с другой стороны, в интернете имеется значительное 
количество контента (сайтов, социальных сетей, видеоигр), негативно 
влияющего на психику подростков, на формирование правовой культуры и 
противоправного поведения несовершеннолетних, вовлекающего 
несовершеннолетних в деструктивные сообщества. Интернету в настоящее 
время вполне удается трансформировать ценности и идеалы поколения, 
причем делается это довольно быстро и практически незаметно. Именно 
поэтому необходимо повышать ценностные установки и нравственные 
ориентиры у современной молодежи и разрабатывать меры, направленные на 
обеспечение информационной безопасности от деструктивного влияния 
интернета. 

 
 

                                                 
1 Новости [Электронный ресурс]. URL: https://www.1tv.ru/news/2015-10-05/9937-

v_chelyabinskoy_oblasti_15_letniy_podrostok_zarezal_svoyu_mat_kotoraya_zapretila_emu_onl
ayn_igry. 



1310 

Мотлох Татьяна Владимировна,  
курсант 1 курса  

Ростовского юридического института МВД России 
 

Научный руководитель: 
Топилина Анна Васильевна,  

доцент кафедры  
гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

Ростовского юридического института МВД России,  
кандидат философских наук, доцент 

 
Механизм вовлечения молодежи в деструктивные сообщества 

посредством социальных сетей 
 
Жизнь человека стремительно меняется. Важным знаком последних 

десятилетия стало повсеместное использование интернета. Однако, как это 
бывает с каждым новым феноменом, стает вопрос о том, где проходят 
границы между пользой и вредом. Несомненно, интернет является ценным 
источником информации. Раньше, чтобы найти необходимую нам 
информацию, нужно было пойти в библиотеку, просмотреть множество 
литературы и найти ответы на интересующие нас вопросы. Сейчас мы можем 
«забить» в поисковике интересующий нас вопрос и быстро получить ответ. 
Интернет – это хранилище огромного количества информации. Еще одним 
плюсом является возможность повысить культурный уровень людей. 
Находясь дома, мы можем посмотреть фильмы, выставки картин или 
прослушать музыку, посмотреть в записи или даже в онлайн-режиме 
музыкальный концерт или театральные выступления. Появились новые 
профессии, связанные с работой непосредственно в интернете. Это 
позволило повысить занятость населения, а значит, уменьшить уровень 
безработицы. Предприниматели могут рекламировать свой товар в 
интернете, с помощью интернет-магазинов можно продавать товары и 
услуги, совершать покупки из дома. Онлайн шоппинг стал очень популярен, 
тысячи интернет-магазинов зарабатывают деньги каждую секунду, оформляя 
заказы. В сети мы можем высказать свое мнение и просто пообщаться. 
Появился популярный термин «интернет-друг». когда человек, с которым ты 
общаешься, находится далеко от тебя, не просто в другом городе или стране, 
а на другом континенте. И благодаря интернету и социальным сетям мы 
можем общаться, разговаривать по видео и видеть друг друга. Это сближает 
людей, помогает им поддерживать отношения. Посредством интернета и 
социальных сетей даже решается матримониальный вопрос: в настоящее 
время около 17% браков начались с интернет-знакомства. 

Современный человек зависим от интернета. Мы можем увидеть это, 
исходя из данных: доля пользователей интернета в России в возрасте от 12 до 
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24 лет приблизилась к 100% и составила 97,1% за февраль-ноябрь 2020 года, 
следует из данных Mediascope1.  

В других возрастных категориях количество людей, проводящих время 
онлайн, снижается с увеличением возраста: в категории от 25 до 34 лет 
интернетом хотя бы раз в месяц пользовались 95,8% россиян, в категории от 
35 до 44 лет  93,7%, от 45 до 54 лет  84,2% и в категории старше 55 лет  почти 
половина (49,7%). 

Таким образом, мы видим, что подавляющее число россиян являются 
активными потребителями интернета, проводя онлайн до 6 часов ежедневно. 

В связи с такой популярностью интернета встает закономерный вопрос 
о соотношении пользы и вреда. Большое количество полезной информации 
смешалось в интернете с фейковой, которая формирует искаженное 
представление о мире. Распространение ложной информации может 
привести не только к информационным войнам, но и к обычной войне, 
разжиганию национальной розни. Трудность заключается в том, что сложно 
отличить достоверную информацию от фейковой, ведь множество интернет-
сайтов сообщают разную, подчас противоречивую информацию. 

Набирает обороты интернет-мошенничество: интернет-магазины 
обманывают своих клиентов и, получив деньги, не высылают товар; 
предприниматели предлагают гражданам вкладывать деньги в бизнес, тем 
самым завлекая людей в финансовые пирамиды; в интернете размещается 
реклама некачественного товара. Мошенники могут использовать данные, 
которые мы выставляем на своих страницах в социальным сетях, а затем они 
могут взломать наши банковские карты и снять денежные средства. 

Кроме того, интернет и связанный с ним сидячий образ жизни 
откровенно вредят здоровью, провоцируя такие заболевания как снижение 
зрения, снижение иммунитета, нарушения пищевого поведения, болезни 
опорно-двигательного аппарата и так далее.  

Однако самым опасным побочным эффектом интернета является то, 
что виртуальный мир поглотил человека. Подростки и дети, которые 
проводят много времени в интернете, стали менее коммуникабельными, их 
жизнь проходит в социальных сетях: они живут в виртуальном мире, где 
общаются, выкладывают фотографии и придумывают себе другую жизнь. 
Стремясь сделать новое и необычное фото, они часто рискуют жизнью, 
провоцируя несчастные случаи, порой со смертельным исходом. 

Дети являются очень уязвимыми и легко поддаются влиянию, чем и 
пользуются мошенники и различные деструктивные сообщества. Детей 
завлекают в различные террористические группировки, они становятся 
жертвами насилия.  

                                                 
1 Доля пользователей интернета в России среди молодежи приблизилась к 100% 

Режим доступа: https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/01/2021/5ffde01e9a79478eb 
5230426 (дата обращения: 25.03.2022). 
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В современном мире это является проблемой, с которой необходимо 
бороться, ведь дети самостоятельно не смогут избавиться от интернет-
зависимости или же адекватно идентифицировать и не стать жертвой 
деструктивных сообществ.  

Для анализа проблем вовлечения молодежи в деструктивные 
сообщества нам необходимо сформировать рабочее определение 
деструктивного сообщества. 

Деструктивные сообщества – это объединения людей, с высокой 
организационной структурой, обладающие собственной идеологией, которая 
противоречит общественным ценностям, государственным интересам, 
деятельность которых направлена на изменение и искажение процессов 
формирования личности, разрушение идеалов и ценностей личности и 
выражающиеся в противоправном поведении. 

В отечественном интернет-пространстве существует масса 
деструктивных сообществ, например: «Разбуди меня в 4.20», 
«Никомуненужненькая», «Секта снов», «Привет со дна», «Группа смерти», 
«Тихий дом», «Киты», «МореКитов», «Рина», «НяПока», «Синий кит», 
«А.У.Е.», «Расчлененка», «Колумбайн», «Страх как он есть»1. Все эти виды 
сообществ распространились в социальных сетях, вовлекая все больше 
молодежи и подростков, которые становятся жертвами зомбирования и 
зачастую погибают. 

В настоящее время в социальных сетях появилась новая деструктивная 
группа «Беги или умри», в которой школьникам предлагают поучаствовать в 
смертельной «игре». Суть игры: перебежать дорогу как можно ближе перед 
движущимся транспортом. Эта «забава» стала очень популярной среди 
подростков. 

Популярная в социальной сети «Вконтакте» игра «Синий кит» 
представляет собой сообщество, в котором содержится огромное количество 
фото- и видео-файлов, демонстрирующих тексты, призывающие к суициду. 
Данное название связано с животными, которые выбрасываются на берег и 
погибают. Создатели сообщества провели определенную связь с гибелью 
китов и тем, что подростки подобно этим животным должны самостоятельно 
лишить себя жизни.  

Сообщество «Разбуди меня в 4.20» также призывает подростков 
покончить жизнь самоубийством, давая своим участникам различные 
задания, связанные с причинением себе вреда, такого как: лезвием 
выцарапать на запястье кита или залезть на крышу и стоять у самого края, 
при этом все фиксируя на камеру. Последним заданием является совершение 
самоубийства (прыгнуть с крыши или прыгнуть под поезд). 

                                                 
1 Опасные группы в социальных сетях (деструктивные группировки)! Режим 

доступа: https://geran.schools.by/pages/opasnye-gruppy-v-sotsialnyh-setjah-destruktivnye-
gruppirovki (дата обращения: 25.03.2022). 
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Не менее популярная среди подростков группа  это «f57».Эта группа 
набрала большую популярность, и первым «китом» (жертвой) данной группы 
стала девушка 16-летняя девушка Рина Паленкова (Рената Камбалина), 
которая легла на рельсы, а перед этим выложила селфи с надписью «ня 
пока». История гибели молодой девушки облетела интернет, все сообщества, 
призывающие подростков к смерти, опубликовали фото обезглавленной 
девушки. Число подписчиков на ее странице выросло, она стала кумиром для 
подростков и нашлось много ее последователей. Каждый подросток искал 
сходство с историей Рины, начал примерять на себе ее образ. Таким образом, 
пошла массовая пропаганда смерти. 

Как подростки попадают в такие сообщества? Чем заманивают и 
удерживают подростков? Каков механизм вовлечения в деструктивные 
группы? 

В деструктивных сообществах работают психологи, которые ведут 
активную переписку с подростками. Они вникают в их проблемы, в то время, 
когда взрослые не оказали детям помощь в тяжелую для них минуту. 
Подростки очень сильно переживают из-за неразделенной любви или 
тяжелого расставания, их одолевают мысли об одиночестве, такие как «я 
никому не нужен (не нужна), «до моих проблем никому нет дела», «лучше 
бы меня не было в этой жизни». Но не только дети с проблемами становятся 
жертвами групп смерти. Также в число жертв попадают молодые люди 
любопытные и имеющие желание получить новые эмоции, адреналин и 
узнать что-то новое и интересное. 

Механизм вовлечения молодежи в деструктивные сообщества имеет 
следующие закономерности1: 

Первоначально вербовщики просто знакомятся с подростками, 
становится их друзьями и узнают все о жизни потенциальных жертв. Они 
смотрят, есть ли у подростка проблемы, какие интересы. Подросток видит в 
собеседнике своего друга, который помогает избавиться от проблем, 
рассказывает что-то новое и интересное. 

Попадая в закрытую группу, ребенок подвергается профессиональному 
зомбированию. Он читает цитаты, смотрит видео и картинки, где содержится 
глубокий смысл, рассуждения о жизни и смерти.   

Давая легкие задания, психологи вовлекают детей в интересную игру, 
где надо действовать по правилам. По итогам игры участники получают 
выигрыш, поэтому дети с большим энтузиазмом стремятся выполнить все 
задания, которые с каждым разом становятся все сложнее и опаснее. Если же 
ребенок выходит из-под контроля вербовщиков, то они начинают 
использовать меры устрашения, угрожая найти и убить семью, исключить из 
группы и лишить популярности, принуждая скрывать свое участие в группе. 
                                                 

1 Деструктивные группы в соцсетях. Режим доступа: https://ruroditel.ru/konsultatsiya-
i-sovety-roditelyam/bezopasnyy-i-zdorovyy-obraz-zhizni/destruktivnye-gruppy-v-sotssetyakh 
(дата обращения: 25.03.2022). 
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Они внушают подростку, что в мире он никому не нужен, и только 
сообщество любит и ценит его; чем больше заданий он выполнит, тем 
сильнее и больше его будут любить, он станет занимать более значимое 
место в группе, его популярность вырастет. Вербовщики становятся верными 
друзьями, кураторами и наставниками, и шаг за шагом ведут подростка к 
суициду. 

Другим распространенным «крючком» становится любопытство: 
подростку интересно попробовать новую игру и стать в ней победителем, но 
потом он привыкает и становится зависимым от своих наставников и 
лидеров, и уже не может нарушить правила игры и выйти из нее. Таким 
образом, подросток попадает в информационный водоворот, где ему 
постоянно внушают, что «смерть – это спасение от мира, где тебя не любят и 
не ценят» и так далее. Вскоре подросток попадает в полную зависимость от 
игры и находится под полным контролем организаторов. Получая новое 
задание и выполняя его, подросток чувствует свою востребованность и 
популярность, он получает признание и уважение. Таким образом, подросток 
попадает в зависимость, которая с каждым днем становится все сильнее и 
сильнее, и избавиться от такой зависимости самостоятельно он уже не может. 
Важно, чтобы взрослые вовремя заметили изменения, происходящие с 
подростком и помогли ему выйти из «игры». 

Деятельность по вовлечению молодежи и подростков в деструктивные 
сообщества посредством интернета схожа со схемами вербовки в 
тоталитарные секты: «бомбардировка любовью», эмоциональная 
зависимость и шантаж, жесткий контроль со стороны вербовщиков. 

В связи с вышесказанным, необходимо осуществлять своевременный 
мониторинг подростковых групп в социальных сетях на предмет 
определения их деструктивного характера, а также вовремя пресекать 
деятельность таких групп. Это должно стать заботой не только родителей, но 
и государства.  
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Профилактика нацификации молодежных субкультур 

 
Нацификация молодежных субкультур является угрозой национальной 

безопасности и потому, что угроза основана на гипертрофии и предельной 
максимизации применения насилия, и потому что разрушительному 
воздействию подвергается прежде всего молодежная среда, то есть будущее 
государства и общества, вектор их эволюции: правой или атавистическо-
экстремистский. 

Нацификация молодежных субкультур это тип наиболее 
злонамеренного форматирования сознания, воли и эмоций молодых людей, 
паразитирующий на культурно-психологических, гендерных, социально-
статусных, возрастных особенностях. Ужасающий эффект форматирования 
сознания в современном мире представляет из себя синтез методик 
контролирования и разрушения сознания, применяемых в тоталитарных 
сектах, в практике тоталитарных государств прошлого, политических 
движениях с радикальными националистическими и расистскими 
повестками. Этот синтез превратился в эффектную практику внешней 
политической инспирации, в часть недружественных действий одних 
государств против других, как свидетельствуют события последних 
десятилетий, нацификация стала политической технологией для доведения 
до деградации населения государств со сложной этно-культурной 
структурой. 

Помимо политического использования разрушительного потенциала 
нацификации, параллельно с ним, наблюдается насыщение элементами 
нацификации и некоторых областей молодежных субкультур. Это 
представляется таким же опасным процессом, как и прямое политическое 
внедрение и использование нацификации.  

Вначале используется безобидная издалека, камуфлированно эстетика 
нацизма, графические символы, изображения, имитирующие элементы 
эстетики эпохи гитлеровского государства в Германии, что вызывает 
постепенное привыкание погруженного в контекст данной субкультуры 
молодого человека к присутствию паранацистской эстетики в сеттинге, 
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например, компьютерных игр, комиксов, книг, креативных артефактов, 
которые могут создаваться молодыми людьми для молодежной аудитории. 

В результате формируется интерес и отождествление своих вкусов и 
эмоций с элементами эстетики именно данного типа. Затем возможно 
продолжения роста интереса ко всему тому, что лежит в основе вошедших в 
привычный обиход элементов. Подобно неизбежному в определенное время 
втягиванию регулярного потребителя легких наркотиков в потребление 
тяжелых, безобидный якобы интерес к элементам нацификационной эстетики 
перерастает в интерес к экстремистской литературе, контактам, 
завершающихся вовлечением в сообщества, практикующие на данной  
основе. 

Следует особое внимание обратить на то, что потенциал нацификации 
при воздействии на молодежную, подростковую среду, в большом 
количестве социально-политических ситуаций, особенно в странах, либо 
ставших нацистскими, либо имевших выраженные эпизоды 
коллаборационизма с нацизмом в годы второй мировой войны (Германия, 
Украина, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Италия, Испания, 
Италия, Франция), нередко превосходит по разрушительному воздействию 
иные форматы контролирования сознания тоталитарного типа. 

Сознание подростка  главный объект потенциального угрожающего 
воздействия нацификации, ведь в этом возрасте у человека преобладает 
эмоциональный ряд над логическим, его логика предельно категорична, он 
склонен видеть мир черно-белым, схематичным, в то время как в этической 
сфере он только еще вырабатывает твердые нравственные критерии, его 
этическая платформа релятивна и подвижна, подросток тяготеет к созданию 
сообществ «стайного» типа. Сам процесс личностного становления не 
завершен, подросток ориентируется на заменители-компенсаторы, например, 
на «экшен», немедленный и прямолинейный, по типу поведения футбольных 
болельщиков-экстремистов, вместо дискурсивной деятельности. 

Современные государства располагают внушительным арсеналом 
средств противодействия нацификации в рамках борьбы с прочими видами 
экстремизма и экстремистской деятельности. Но государство в силу природы 
правового реагирования концентрируется на применении главным образом 
уголовного закона, его реакции  это действия пост-фактум на деяния с 
проявившимися и юридически верифицированными признаками.  

В случае с угрозой нацификации меры уголовного преследования 
представляются не совсем достаточными. Остро необходимы средства 
борьбы уже не только с самой нацификацией, но и с угрозой нацификации, 
желательно на максимально дальних подступах ее разрушительных 
элементов к сознанию молодежи страны. Необходимо получение 
преимущественного значения мерами комплексной и глубокой профилактики 
опаснейшего процесса нацификации. 



1317 

Стратегически лучшей формой превенции нацификации является 
замена низкопробного культурного сеттинга современного подростка на 
высокую культуру, жить в контексте которой гораздо более 
«эндоморфично», на основе которой и сформировалась культура и 
цивилизация России, хотя пониманию которой молодежную аудиторию в 
силу ряда упущений в образовательной политике уже необходимо 
специально обучать. Это требует изменения всего контента 
распространяемой в подростковой среде инфомации, что вряд ли возможно в 
условиях цифровой революции. Остается путь широчайшего 
пропагандирования русской и европейской классической культуры по всем 
видам каналов – публичным и частным, академическим и популярным. 
Союзниками спасения подростков России должны стать книги Пушкина, 
Гете, Чехова, Сервантеса, музыка Баха, Моцарта, Чайковского – по всем 
каналам воздействия, неограниченно. Иначе сознание молодежи, так или 
иначе, но будет отравлено экстремизмом и нацификацией, для 
распространения которых общекультурная деградация является идеальной 
почвой. А противостоять массированной практике деформации информации, 
как наиболее опасной формы психологических интервенций, без культурного 
фундамента, бесспорно превосходящего культурный контент 
нацификационной угрозы – просто невозможно.  

Успешная и интенсивная профилактика нацификации невозможна без 
понимания основных фаз нацификационной деконструкции молодежного 
сознания. Каждая из этих фаз – аффективная, когнитивная, смысловая  
требует адекватных мер превентивного реагирования. Например, 
нацификаторам нельзя отдавать монополию на средства таргетированной 
рекламы – многократного повторения, с которыми столкнулись миллионы 
граждан России в начале специальной операции на Украине.  

Для быстрого форматирования сознания таргетированная реклама 
предполагает очень навязчивое, регулярное внушение политизированных 
речевок, сочетаний цветов, языка, создание определенной референтной 
группы, противопоставление себя которой, влечет общественное порицание, 
переходящая в экстремистские практики «охоты на ведьм», явочных расправ 
с неугодными, в нацифицированных государствах – к государственным 
массовым репрессиям. В условиях повышения опасности той или иной 
формы нацификации современное государство не может оставить такие 
вызовы без ответа. Таргетирование требуется перенаправить, изменив его 
знак, контент и вектор на сам процесс нацификации, осуществляя его 
созидательно, на прочном фундаменте права и общей культуры. 

Перманентное аффектирование это обязательный элемент практики 
нацификации и вообще любой экстремизации. Для противостояния угрозе 
нацификации нельзя не осуществлять изоляцию объекта воздействия от 
аффекта. Изоляция от аффективного воздействия минимизирует и 
уничтожает фантомные индуцированные массовые фобии. Изолироание 
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молодежи от индуцированного нацификационного аффектирования не будет 
действенным без ликвидации питания процесса аффектирования 
разнообразными его ретрансляторами, без разрушения когнитивной 
конструкции, ставшей результатом форматирования сознания молодежи по 
аффективной у образцу. Разрушении индуцированной когнитивной 
конструкции уже на превентивной фазе, может вызвать у подвергшегося 
индоктринации подростка ощущение пустоты, бессмысленности 
существования, беспомощности, поэтому данный процесс должен быть 
обязательно включен в рамки депрограммирования сознания. Этот термин 
употребляется в среде специалистов, помогающих ресоциализации 
участников деструктивных сект и культов и заключается в том, что бывшие 
адепты культов вовлекаются в регулярный, подчас принудительный процесс 
восприятия, понимания и оценки объективной информации о реальном 
положении дел в оставляемом культе. В масштабах денацифицируемой 
страны этот процесс должен протекать в аналогичной логике: от реальной 
фактографии до судебных процессов над активистами нацификации и 
военными преступниками. 

Завершает процесс депрограммирования стадия реабилитации жертв 
теории и практики нацификации. Срок реабилитации бывших адептов 
тоталитарных религиозных сообществ прямо пропорционален сроку 
нахождения в секте. Это в полной мере относится и к реабилитируемым 
государствам, подвергшимся длительной и глубокой индоктринации 
нацификацией. 
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В статье 27.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее  КоАП РФ)1 указаны общепринятые временные 
промежутки (сроки) задержания в административном порядке: срок общий 
до трех часов и срок специальный до сорока восьми часов.  

Отличительной особенностью от уголовно-процессуальных норм, где 
срок исчисляется с момента «фактического задержания», в 
административном законодательстве срок административного задержания 
лица рассчитывается именно с доставления лица в орган внутренних дел. 
Следовательно, общие сроки непосредственного ограничения свободы лица, 
задержанного согласно юрисдикционной составляющей, в ряде случаев, 
выходят за пределы, закрепленные в части 1 статьи 27.5 КоАП РФ.  

В соответствии со статьей 22 Конституции Российской Федерации 
(далее – Конституция РФ)2, временной предел задержания гражданина до 

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 

2001 г. № 195-ФЗ [Электронный ресурс]. URL:http://www.gara№t.ru 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 

1993 г. [Электронный ресурс]. URL:http://www.gara№t.ru 
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процессуального решения судьи составляет не более двух суток1, в том 
числе, и в рамках принудительной меры административного задержания2.  

Срок задержание по административному законодательству в пределах 
сорока восьми часов, характеризуемый как специальный, обычно 
применяется в случаях административного ареста лица либо его выдворения 
в административном порядке за пределы российского государства.  

С учетом требований статьи 3.9 части 2 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации реализация административного 
наказания в виде выдворения либо ареста, в рамках административной 
юрисдикции неправомерно к определенным лицам.   

Возникает вопрос: например, правомерно ли задержание лица на 
специальный срок до двух суток, если к нему арест вообще применять 
нельзя?  

Целесообразно, что подобный вопрос рассматривался 
Конституционным Судом РФ, который определил, что возможность 
применения ареста не есть основание для задержания гражданина свыше 
трех часов и, в первую очередь, лиц, возможность применения ареста к 
которым законодательно ограничена. Однако, использование данной 
административно-процессуальной меры обеспечения не должна 
инициироваться как нарушение прав человека, закрепленных в Конституции, 
поскольку это прерогатива не должностного лица, а мирового судьи, что не 
исключило двойственность анализируемой нормы. 

Во-вторых, учитывая положения статьи 27.5 части 4 КоАП РФ 
существует тесная связь доставления и административного задержания как 
мер административно-процессуального обеспечения, так как согласно 
действующего законодательства срок задержания лица в административном 
порядке начинает исчислять с момента доставления.  

Согласно требований статьи 22 Конституции РФ и статьи 27.5 части 4 
КоАП РФ и Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 456-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 27.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»3. Анализируя содержание статьи 27.2 
вышеуказанного кодекса, целесообразно сделать вывод о том, что 
                                                 

1 Амелин Р.В., Добробаба М.Б., Капитанец Ю.В. и др. Постатейный комментарий к 
Кодексу РФ об административных правонарушениях. Часть вторая: комментарий к  
гл. 15-32 КоАП РФ (под общ. ред. Л.В. Чистяковой).  М.: ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 
2019. 2159 с. 

2 В постановлении Конституционного Суда РФ от 17 февр. 1998 г. «По делу о 
проверке конституционности положения части второй статьи 31 Закона СССР от 24 июня 
1981 года «О правовом положении иностранных граждан в СССР» в связи с жалобой Яхья 
Дашти Гафура» отмечено, что процедура применения определенных мер принуждения 
включает в себя и административное задержание. 

3 О внесении изменения в статью 27.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях: федеральный закон от 29 дек. 2017 г. № 456-ФЗ 
[Электронный ресурс]. URL:http://www.gara№t.ru/ 
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исчисление срока административного задержания определяется либо 
моментом доставления гражданина, либо моментом его вытрезвления, при 
нахождении задержанного в состоянии опьянения, но не более 48 часов1. 

Несоответствие нормы КоАП РФ Конституции РФ было устранено, но 
проблемы реализации на практике части 4 статьи 27.5 КоАП РФ остались. 
Так началом исчисления срока если лицо задерживается, находясь в 
алкогольном, наркотическом, токсическом либо ином опьянении, можно 
считать момент вытрезвления указанного лица, но критерии определения 
момента вытрезвления задержанного гражданина в законодательных нормах 
не закреплены. Медицинские организации вытрезвление определяют 
прохождением определенного периода времени, где-то в районе 6-8 часов, но 
для различных граждан срок может значительно различаться.  

Судебная же практика указывает на целесообразность шестичасового 
временного промежутка для вытрезвления2. 

Можно говорить о существующем законодательном пробеле  
положение «до момента вытрезвления» КоАП РФ содержит, не раскрывает 
процедуру определения момента вытрезвления, причем как в настоящем 
Кодексе, так и в законодательных актах в целом. 

Целесообразно, указать на то, что в целях достоверного определения 
периода задержания гражданина, находящегося в алкогольном опьянении, в 
том числе, и момента вытрезвления, необходим акт врача-специалиста, 
правомочного давать данное заключение. 

Так же логично отметить, что для соблюдения трехчасового срока 
задержания лица в рамках административно-юрисдикционных требований 
сотрудник правоохранительной системы при осуществлении производства в 
отношении лица в состоянии опьянения, в первую очередь, алкогольного, 
составляет протокол об административном правонарушении и отпускает 
гражданина не удостоверившись в его вытрезвлении. Часто это вызвано 
отсутствием мест для помещения данной категории задержанных лиц, то есть 
находящихся в значительной степени алкогольного опьянения, но не 
имеющих показаний к госпитализации в медицинское учреждение, в отделе 
(отделении) полиции. Вышеперечисленные действия сотрудников полиции, 
приводят к тому, что без вытрезвления лицо, часто, вновь выступает в 
качестве субъекта правонарушения либо само подвергается противоправному 
воздействию, уже в качестве объекта правонарушения. 

Гораздо легче определить момент вытрезвления при доставлении 
задержанного в медицинский вытрезвитель, так как там есть штатный врач, 

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 

2001 г. № 195-ФЗ  [Электронный ресурс]. URL:http://www.gara№t.ru 
2 См. решение Майкопского городского суда Республики Адыгея от 7 сентября 

2013 г. по административному делу № 5-643/2013 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gara№t.ru 
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обладающий необходимыми знаниями и способный констатировать и 
подтвердить документально состояние гражданина. Однако: 

1) в большинстве субъектов РФ медицинские вытрезвители были 
упразднены, что многими учеными-административистами считается 
нецелесообразным, поскольку ликвидация данных учреждений не отвечает 
интересам общества1. Статистика преступлений и правонарушений указывает 
на то, что упразднение вытрезвителей выступило значимым фактором роста 
противоправных действий лиц, в алкогольном опьянении, в том числе, 
зафиксирован рост домашнего насилия, преступлений в бытовой сфере. За 
последние девять лет количество общественно-опасных деяний, которые 
совершили граждане, находящиеся в той либо иной степени опьянения, 
увеличилось с 182,5 тысяч в 2011 году до 343,6 тысяч в 2021 году2. 
Вытрезвитель реализовывал профилактическую функцию по изъятию лиц, в 
состоянии опьянения из общественных мест, что способствовало, как их 
личной безопасности, так и недопущения ими совершения противоправных 
действий;  

2) на практике в большинстве случаев медицинские работники не 
усматривают показаний к помещению лица, в состоянии опьянения, в 
медицинские учреждения, и данная категория граждан, доставляется в 
дежурные части правоохранительных органов;  

3) содержание дефиниции «опьянение» в последние годы подлежит 
расширенному толкованию, включая наряду с алкогольным, как 
наркотическое, так и токсическое опьянение, что сильно усложняет 
определение критериев вытрезвления при различных качественных 
характеристиках самого опьянения. 

В-третьих, в настоящее время с учетом отсутствия вытрезвителей 
сотрудники правоохранительных органов имеют серьезную проблему: куда 
помещать гражданина, имеющего все признаки опьянения, но не имеющего 
показаний для его госпитализации в медучреждение?3  

В указанном случае полицейские должны уточнить выходные данные, 
то есть имя, отчество и фамилию сотрудника скорой помощи (конкретной 
выездной бригады), название подстанции (станции) либо отделения, номер 
карты вызова медработников, указав дату и временя обращения, позднее 
осуществить доставление лица, в состоянии опьянения, в подразделение 
правоохранительного органа. 

                                                 
1 Дизер О.А. Проблемы реализации права полиции доставлять лиц, находящихся в 

состоянии алкогольного опьянения, в медицинские организации и территориальные 
органы МВД России // Научный вестник. 2014. № 3. 

2 Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/offe№ses_table (дата 
обращения: 05.03.2022). 

3 Руденко А.Н., Власенко Е.Е. Соблюдение прав человека при производстве по 
делам об административных правонарушениях, совершенных лицами в состоянии 
опьянения // Общество и право, 2015. № 2(52).  



1323 

В КоАП РФ не закреплено, какой период времени лицо, доставленное в 
орган внутренних дел, может содержаться в данном органе, если для 
процессуального закрепления статуса административно-задержанного нет 
оснований. К примеру, проблематично определиться со статусом 
доставленного лица, поскольку возможность составления протокола 
административного задержания возникает лишь по вытрезвлению 
гражданина, поэтому до данного момента лицо считается «доставленным» и 
производить с ним процессуальные действия либо применять меры 
административно-процессуального обеспечения и, в первую очередь, 
принуждения, например, водворение лица, находящегося в состоянии 
алкогольного опьянения, в служебное помещение для задержанных (далее  
помещение для задержанных), когда это с учетом неадекватности или 
общественной опасности его действий необходимо, весьма проблематично.  

Вполне логично изменить формулировку ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ и дать 
полицейским полномочия применять меры обеспечения производства, с 
момента задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, составлять 
на такового процессуальные материалы и документы до его вытрезвления с 
водворением в помещение для задержанных. 

В качестве общего вывода, хотелось бы отметить: 
1. Необходимость нормативного закрепления в правовых актах, в 

первую очередь, в Кодексе об административных правонарушениях 
Российской Федерации, как меры административного пресечения 
возможности задерживать лицо, находящееся в состоянии опьянения, и 
закреплять это процессуально в качестве меры принуждения до момента его 
вытрезвления, в том числе, с возможностью водворения в помещение для 
задерживаемых в административном порядке лиц. С обязательной четкой 
правовой процедурой (механизмом) указанной меры, нормативным 
закреплением, определением порядка, оснований и условий реализации, и 
даже применением специальных мер пресечения, согласно главы 5 
Федерального Закона Российской Федерации «О полиции», то есть 
применения огнестрельного оружия, спецсредств или физической силы. 

2. Необходимо исключить неопределенность в толковании момента 
вытрезвления посредством закрепления в статье 27.5 КоАП РФ либо на 
подзаконном уровне четких критериев, как медицинских, так и 
немедицинских, позволяющих должностному лицу правоохранительных 
органов точно установить факт и время вытрезвления лица.  

3. Задержание в рамках административно-юрисдикционной концепции 
выступает в качестве государственного принуждения и влечет 
ограничительные меры свободы перемещения лица, что регулярно вызывает 
вопросы в правомерности и целесообразно применения, поэтому логично 
статью 27.5. КоАП РФ «Сроки административного задержания» изложить в 
следующей редакции: «Лицо, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, находящееся в состоянии 
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опьянения, может быть подвергнуто административному задержанию до 
вытрезвления. Процедура (механизм) определения факта вытрезвления 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
реализующим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения». 
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курсант 4 курса  
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старший преподаватель кафедры  

оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел 
Уральского юридического института МВД России 

 
Использование средств массовой информации  
в предупреждении и пресечении преступлений 

 
Средства массовой информации и система уголовного правосудия не 

могли бы эффективно функционировать друг без друга. Система уголовного 
правосудия является ресурсом для системы средств массовой информации в 
том смысле, что она является одним из распространенных источников 
новостей и развлекательных историй. Классическая суррогатная 
разведывательная роль СМИ, посредством которой они отслеживают 
окружающую среду на предмет реальных и потенциальных угроз 
индивидуальному и коллективному благополучию, предоставляет СМИ 
мощный способ привлечения своей аудитории. Люди должны постоянно 
обновлять свое понимание и способность ориентироваться в среде, в которой 
они действуют. Криминальные истории в средствах массовой информации, 
будь то новости или развлекательный жанр, разъясняют и обновляют эти 
представления. Коммерческие медиа переводят эти отношения со своей 
аудиторией в прибыль, получаемую от рекламодателей. Способность 
системы средств массовой информации охватывать широкую аудиторию 
граждан и политиков также позиционирует ее как важнейший ресурс для 
системы уголовного правосудия и всех сопутствующих судебных и 
правоохранительных организаций. Для того чтобы система уголовного 
правосудия работала эффективно, она должна обладать полномочиями, 
вытекающими из готовности людей наделить ее легитимностью, и освещение 
в средствах массовой информации может серьезно повлиять на этот процесс. 
Выделение ограниченных ресурсов системе уголовного правосудия также 
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зависит от успеха в борьбе за то, чтобы «его» история была позитивно 
оформлена и широко распространена среди аудитории средств массовой 
информации. Эти отношения макрозависимости служат контекстом для 
изучения конкретных аспектов отношений со средствами массовой 
информации, уголовным правосудием, общественностью и лицами, 
принимающими решения. 

Люди, которые находятся в процессе получения степени в области 
уголовного правосудия, знают о важности технологий и о том, как они 
оказали огромное влияние, когда дело доходит до раскрытия преступлений. 
Там, где в прошлом специалистам правоохранительных органов приходилось 
все делать самим, технологии были для них подарком, который они 
продолжают дарить. 

Современные технологии не только упростили раскрытие 
преступлений, но и сделали этот процесс намного более эффективным, 
поскольку уровень успеха в раскрытии преступлений стал намного выше. 
Хотя список того, насколько технологии важны для уголовного правосудия, 
бесконечен, мы собираемся обсудить четыре наиболее важных 
технологических достижения, которые изменили нашу способность 
раскрывать преступления. 

В то время как для нас, непрофессионалов, социальные сети  это просто 
способ скоротать время, для правоохранительных органов это было скрытым 
благословением. Многие правоохранительные органы и полицейские 
управления используют учетные записи в социальных сетях для 
взаимодействия с сообществами и обеспечения их безопасности. Кроме того, 
социальные сети также используются для отслеживания пропавших без вести 
людей или для отслеживания местонахождения преступников. 

Также известна роль СМИ в раскрытии преступления. Шайенн Роуз 
Антуан из Саскатуна, Канада, попала в заголовки газет в январе 2018 года за 
свое селфи. Но это была не обычная фотография: это было ключевое 
доказательство убийства. 

Подруга Антуана, Бритни Гаргол, 18 лет, была найдена мертвой на 
обочине дороги в марте 2015 года с ремнем рядом с ее телом. Полиция 
Саскатуна отточила свое селфи перед вечеринкой, которое Антуан 
опубликовал в Facebook ранее в ту же ночь. Они подумали, что пояс, 
который носил Антуан, был похож на тот, что был найден на месте 
преступления, и заподозрили, что это орудие убийства; их теория позже 
оказалась верной. Антуан признал себя виновным в непредумышленном 
убийстве и был осужден. Она получила семь лет тюремного заключения. 

Осуждение Антуана вызвало более широкий разговор о роли 
социальных сетей в раскрытии преступлений и сборе доказательств.  

Можно говорить, что при взаимодействии СМИ и различных 
коммуникационных технологий с правоохранительными органами имеется 
как хорошая, так и плохая сторона 
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Рассмотрим хорошие качества СМИ в поддержке органов правосудия. 
Для полиции социальные сети предоставили им беспрецедентный доступ к 
общественности, и наоборот. Через Facebook и Twitter полиция и 
общественность могут в режиме реального времени сообщать об инцидентах 
и событиях. Это оказалось неоценимым не только во время кризисов, но и на 
повседневной основе, и на местном уровне. 

Социальные сети также стали важным инструментом в полицейских 
расследованиях. Например, публикация видеозаписей с камер 
видеонаблюдения последних моментов жизни мельбурнской женщины 
Джилл Мигер на страницах Facebook и YouTube помогла задержать ее 
убийцу. Кроме того, «трансляция» уголовных процессов в социальных сетях 
повысила уровень прозрачности уголовного судопроизводства. 

В плохой стороне выделяют следующее: социальные сети обвиняют в 
том, что они создают риски для многих пользователей, особенно для 
молодежи. 

Социальные сети использовались для содействия «новым» 
преступлениям, таким как порно из мести, что вызывало призывы к более 
суровому наказанию. Кроме того, способность преступников использовать 
платформы социальных сетей для отслеживания потенциальных жертв (и их 
имущества) была подчеркнута в недавнем ограблении Ким Кардашьян. 

«Старые» преступления, такие как домогательства и угрозы, а также 
мошенничество и кража личных данных, были совершены новыми 
способами через социальные сети. 

Социальные сети также меняют характер поведения после совершения 
преступлений. Так называемые служебные преступления, когда преступники 
хвастаются своим преступным поведением перед своими друзьями и 
подписчиками в Интернете, становятся все более распространенными. 

Не всегда легко определить идеальные отношения между системой 
средств массовой информации и системой уголовного правосудия. Цели и 
ресурсы средств массовой информации не полностью совпадают с целями и 
ресурсами прокуроров, обвиняемых, судей и полиции. Цели и ресурсы, 
которыми люди обладают как аудитория и читатели, отличаются от целей и 
ресурсов, которыми те же люди обладают в других ролях, которые они 
играют, как граждане, присяжные заседатели, подозреваемые и потребители. 
Продолжающиеся переговоры между средствами массовой информации, 
системой правосудия и людьми в их различных соответствующих ролях 
приводят к медийным эффектам, наблюдаемым в областях исследований, 
рассмотренных здесь (Болл-Рокич). Многие из этих последствий могут быть 
непреднамеренными или нежелательными, но смягчение таких последствий, 
как предвзятая досудебная огласка, часто невозможно без угрозы целям, 
которые другие считают первостепенными, таким как свобода прессы или 
желание прокурора рассмотреть дело на местном уровне (т. е. избежать 
смены места проведения). 
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Когда цели находятся в конфликте, а ресурсы скудны или за них 
борются, относительная власть сторон в конфликте становится центральной 
проблемой. Существует сомнение в том, что способность средств массовой 
информации влиять на ход уголовного правосудия является полностью 
законной или желательной, особенно когда это влияние обусловлено 
растущим доминированием развлекательных средств массовой информации 
над их журналистской функцией. Но средства массовой информации 
достаточно сильны, чтобы противостоять навязчивой государственной 
политике и защищать свои ресурсы (такие как доступ к источникам, 
контроль над их расписанием вещания и использование тактики сбора 
информации, такой как скрытые камеры). Система правосудия располагает 
собственными мощными ресурсами, которые она может использовать для 
достижения своих целей, когда они вступают в противоречие со средствами 
массовой информации. Именно общественность, особенно когда 
общественность распылена, с наименьшей вероятностью получит поддержку 
и получит выгоду от богатых ресурсов, когда им угрожают цели средств 
массовой информации или системы правосудия. 
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Актуальные проблемы реализации режима закрытого 

административно-территориального образования на территории 
Российской Федерации и пути их разрешения  

 
В системе управления любого государства существуют 

территориальные образования, отличающиеся по статусу и характеру 
взаимодействия с центральными органами власти. В федеративном 
государстве зачастую такие территории напрямую подчиняются 
федеральному центру или их администрирование осуществляют специально 
сформированные организационные структуры, а в унитарных государствах 
наоборот они обладают большей автономией, чем остальные 
административно-территориальные единицы. 
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Административно-территориальная единица – отдельная часть 
территории субъекта Российской Федерации в определенных границах, 
устанавливаемая с целью реализации функций государственного управления, 
сформированная в ходе административно-территориального деления 
субъекта РФ, а также обладающая статусом и наименованием, 
установленными действующими законодательными актами. 

В структуре территориальной организации Российской Федерации 
специальные образования, которые были созданы для выполнения особых 
управленческих функций, сопряженных с непосредственным увеличением 
влияния федерального центра, а также повышение эффективности 
осуществления административных функций федеральными органами 
исполнительной власти. К данным территориальным образованиям можно 
отнести: федеральные территории, военные округа, судебные округа, 
избирательные округа, а также пограничные территориальные образования.  

Наименьшей единицей территориального устройства Россия является 
административно-территориальное образование. Данное территориальное 
образование является обособленной, компактной частью территории 
Российской Федерации, конституционно-правовой статус которого закреплен 
в федеральных законах, законах субъекта федерации, а также 
муниципальных нормативно-правовых актах. Основной характеристикой 
данного типа политико-территориальных образований является наличие 
органов государственной власти или местного самоуправления.  

Следует добавить, что в российском законодательстве отсутствует 
четкая регламентация процедуры образования и регулирования новых форм 
территориальных образований. В Конституции Российской Федерации и 
законе №184-ФЗ закреплен порядок изменения границ между субъекта 
Федерации, уточнения границ между субъектами Федерации, а также 
вступления основных нормативных правовых актов, закрепляющих данное 
изменение в силу. В свою очередь административно-территориальное 
устройство региона, а также изменения границ территориальных 
образований, утверждаются нормативно-правовым актом субъекта 
Федерации.  

С этой точки зрения образование новых муниципальных образований, 
создание административно-территориальных образований является сферой 
компетенции региональных органов власти. Однако влиять на создание 
специализированных территориальных образований органы государственной 
власти субъекта Федерации не могут, так как решение о создании данных 
территориальных единиц принимаются либо Правительством Российской 
Федерации или Президентом Российской Федерации. В свою очередь, в 
Конституции РФ вопрос создания новых территориальных образований не 
входит ни в сферу компетенции федерального центра, ни региональных 
органов власти. Поэтому сравнительный анализ полномочий федеральных 
органов власти и региональных органов государственной власти в 
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отношении особых форм управления территориальными образованиями 
позволит выявить основные пути ликвидации данного законодательного 
пробела. 

В соответствии с Законом № 3297-1 федеральные органы 
государственной власти обладают следующими полномочиями: 

1. создание закрытых административно-территориальных образований 
(Далее – ЗАТО); 

2. установление особого режима безопасного функционирования 
организаций и (или) объектов, осуществляющих свою деятельность на 
территории ЗАТО; 

3. дача согласия или отказ на создание организаций с участием 
иностранного капитала; 

4. образование системы органов местного самоуправления; 
5. установление порядка разработки пропускного режима; 
6. проведение инспекционных проверок соблюдения особого режима 

безопасного функционирования и обеспечения достаточности мер защиты 
населения от негативного воздействия деятельности объектов и (или) 
организаций, функционирующих на территории ЗАТО; 

7. согласование: стратегии социально-экономического развития, 
генерального плана, проекта планировки территории, ЗАТО и 
резервирования земель по нужды экономических субъектов данного 
территориального образования; 

8. установление особого режима использования земель; 
9. установление перечня мер государственной поддержки населения 

ЗАТО; 
10. согласование решения органов местного самоуправления об 

участии физических и юридических лиц в сделках с государственным и 
муниципальным имуществом; 

11. Выдача разрешений на строительство на территории ЗАТО. 
В дополнение к данным полномочиям, также представители 

федеральных органов государственной власти входят в состав конкурсной 
комиссии по отбору кандидатов на должность главы ЗАТО. 

В свою очередь, органы государственной власти субъекта Федерации 
обладают только правом согласовывать предложения Правительства 
Российской Федерации об установлении административной подотчетности и 
изменении границ ЗАТО. Иные полномочия региональные органы власти 
получают только по решению федеральных органов власти. Следствием 
этого является то, что региональные власти не имеют возможности влиять на 
деятельности ЗАТО, даже несмотря на то, что на одну треть конкурсная 
комиссия по отбору кандидатов на должность главы ЗАТО состоит из 
представителей органов государственной власти субъекта Федерации. 

В свою очередь региональные органы власти принимают участие в 
управлении данными территориальными образованиями только посредством 
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назначения своих представителей в наблюдательный совет данных 
территориальных образований. Иные полномочия, как и в случае с 
разграничением полномочий по управлению закрытыми административно-
территориальными образованиями, органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации получают только по решению уполномоченного 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.  

В заключении анализа административно-правового статуса ЗАТО 
необходимо отметить, что бюджетный процесс в ЗАТО отличается от 
бюджетного процесса в других муниципальных образования. Основным 
отличием процедуры составления, принятия и исполнения бюджета в 
закрытых административно-территориальных образованиях является то, что 
в бюджет данного территориального образования с особой формой 
управления поступают дополнительные финансовые трансферты, связанные 
со статусом ЗАТО.  

Выделение данных средств связано с тем, что государство стремится 
компенсировать дополнительные расходы и потери бюджета, ЗАТО из-за 
особого режима безопасного функционирования. Ограничения на выезд и 
въезд, ограничения на привлечения инвестиций, ограничения на ведение 
предпринимательской деятельности, а также особый порядок 
землепользования приводят к потерям сокращению доходов муниципального 
бюджета, а, как следствие, и уменьшению финансовой независимости 
закрытых административно-территориальных образований и прямой 
зависимости от федерального центра. Подобное положение данных 
административно-территориальных образований сформировалась только в 
2000-х годах. В первоначальной редакции Закона № 3297-1 было закреплено 
множество гарантий обеспечения финансовой самостоятельности ЗАТО.  

Обеспечение финансовой автономии закрытых административно-
территориальных образований было основано на том, что налоговые и другие 
поступления, а также сэкономленные средстве, выделенные федеральным 
центром, зачислялись в доходную часть бюджета. Администрация ЗАТО 
имела возможность использовать для исполнения своих полномочий 
средства, полученные в результате хозяйственной деятельности на 
территории муниципального образования, а также налоговые и иные 
поступления. Фактически внутренние источники поступления средств в 
бюджет позволяли органам местного самоуправления исполнять свои 
полномочий без привязки к федеральным трансфертам. В начале прошлого 
века, в ходе проведения реформирования федерального законодательства, 
нормы данной статьи были постепенно отменены. Данный факт сказался 
негативно на финансовой самостоятельности закрытых административно-
территориальных образований, которые попали в большую зависимость от 
федерального центра. 
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В соответствии с действующей редакцией Закон № 3297-1 выделение 
межбюджетных трансфертов федеральным центрам производится 
исключительно с учетом финансирования дополнительных расходов, 
связанных с особым режимом безопасного функционирования предприятий и 
(или) объектов, для удовлетворения нужд которых было создано закрытое 
административно-территориальное образование. Иные источники 
пополнения бюджета ЗАТО в упомянутом нормативно-правовом акте не 
закреплены. Объем и форма федеральных трансфертов, выделяемых 
территориальным образованиям с особой формой управления, утверждаются 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый.  

Основным недостатком регламентации бюджетного процесса в 
закрытых административно-территориальных образованиях в федеральном 
законодательстве является отсутствие перечня возможных источников 
доходов местного бюджета, а также норм регулирующих использование 
средств федеральных трансфертов, а также доходов, полученных в 
результате уменьшения расходной части бюджета ЗАТО. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод  проведенное 
исследование показало, что создание ЗАТО обусловлено стремлением 
органов государственной власти непосредственно контролировать процесс 
деятельности и развития конкретного территориального образования и 
обеспечение специального режима безопасного функционирования 
организаций и объектов, находящихся в границах территориального 
образования с особой формой управления. 

Цель создания ЗАТО  обеспечения безопасного функционирования 
находящихся на его территории организаций, которые осуществляют 
разработку, изготовление, хранение и утилизацию оружия массового 
поражения, радиоактивных и других материалов.  

Таким образом, закрытые административно-территориальные 
образования являются инструментами поддержания системы безопасности 
объектов, представляющих повышенную техногенную опасность. 
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Роль кинологических подразделений органов внутренних дел 

в раскрытии преступлений 
 
В 2021 году оперативная обстановка в стране оставалась стабильной и 

наблюдалось снижение количества зарегистрированных преступлений по 
сравнению с 2020 годом на 1,9%1. Однако в исследуемый период осталось не 
раскрыто 933 300 преступления, из них тяжких и особо тяжких 33,2%. В этой 
связи необходимо исследовать потенциал органов внутренних дел по 
раскрытию преступлений. Интересно, что инновационные средства не всегда 
могут гарантировать вероятность выявления опасных грузов (например, 
наркотиков, оружия и взрывчатых веществ) так, как чувствительность 
служебной собаки, применяемой в качестве специального средства. 
Служебные собаки, несмотря на значительное развитие специальных 
технических средств, продолжают оставаться лучшими в обнаружении 
указанных предметов и раскрытии связанных с ними тяжких преступлений2. 

Роль кинологических подразделений в раскрытии преступлений, 
несомненно, высока. Кинологические подразделения являются неотъемлемой 
частью органов внутренних дел и уже давно вносят значительный вклад в 
противодействие преступности. Так, открытие первого в России питомника и 
школы дрессировщиков полицейских собак состоялось 21 июня 1909 года в 
г. Санкт-Петербурге. В 2021 году в Российской Федерации 
функционировало: 222 центра кинологической службы, 312 кинологических 
групп, 490 кинологических направления. Всего сотрудников и работников 
кинологических подразделений в 2021 году имелось: 13196 (по штату) и 
11335 (по факту). Эти специалисты осуществляют деятельность в 
кинологической службе, патрульно-постовой службе полиции, изоляторах 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении 
                                                 

1 Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2021 года. 
[Электронный ресурс] URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/28021552 

2 Дыдыкин С.И., Долганова Н.В. Роль кинологической службы в раскрытии 
преступлений // Вестник Прикамского социального института. № 1(76). С. 9. 



1333 

преступлений, в том числе в подразделениях охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых, специальных приемниках для лиц, 
подвергнутых административному аресту, строевых подразделений по 
охране объектов ОВД1. Интересно, что со служебными собаками работают не 
только инспекторы-кинологи, но и также ветеринарные врачи, инструктора, 
проводники служебных собак, приготовители кормов. Всего в настоящее 
время в нашей стране в кинологических подразделениях имеется 
10616 собак, готовых к применению в оперативно-служебной деятельности 
по различным направлениям2. 

Как справедливо утверждают ученые, роль кинологических 
подразделений в раскрытии преступлений на сегодняшний день 
недооценена3. Между тем сотрудники кинологических подразделений 
осуществляют эффективную борьбу с преступностью по следующим 
направлениям. Итак, первое направление заключается в розыске по 
запаховым следам человека, в том числе поиск трупов, трупных останков и 
следов крови человека. Как правило, собаки, подготовленные по данному 
направлению, участвуют в раскрытии преступлений таких как: кража, 
убийство, изнасилование, поиске пропавших людей. Приступая к работе по 
следу, собаку знакомят с запахом искомого предмета, чаще всего ей дают 
запомнить запах вещи, принадлежащей преступнику, орудие совершения 
преступления, ткань с запахом следов и т. д. Затем собаку отпускают на 
поиск предмета, аналогичного по запаху. 

Второе направление – это охрана общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасности. По данному направлению собаки 
готовятся для патрульно-постовой службы полиции. К примеру, более 100 
криминологических расчетов привлекались к обеспечению безопасности на 
матчах чемпионата Европы по футболу UEFA-2020 в г. Санкт-Петербурге. 

Одним из главных и ответственных направлений является поиск, 
обнаружение и обозначение целевых веществ по их запаху. Служебная 
собака, применяемая по данному направлению, должна уметь выполнять 
следующие действия: поиск взрывчатых веществ, боеприпасов и оружия; 
поиск наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; поиск 
других целевых веществ по их запаху в соответствии с оперативной 
обстановкой (поиск этилового спирта, табачной продукции)4. Эти 
                                                 

1 Статистика ГИАЦ МВД России. Форма 246 книга 1. Сводный отчет по России // 
[Электронный ресурс]. Официальный сайт ГИАЦ МВД России. 

2 См.: там же. 
3 Зыкова С.С., Фетишева Л.М. Актуальные проблемы эффективности применения 

служебных собак в ходе раскрытия и расследования преступлений // Ведомости УИС. 
2018. № 6 (193). С. 21–24. 

4 Зыкова С.С., Фетишева Л.М. Актуальные проблемы эффективности применения 
служебных собак в ходе раскрытия и расследования преступлений // Ведомости УИС. 
2018. № 6 (193). С. 21-24; Дыдыкин С.И., Долганова Н.В. Роль кинологической службы в 
раскрытии преступлений // Вестник Прикамского социального института № 1(76). С. 9. 
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направления применения служебных собак важны, поскольку деяния, 
которые они помогают раскрыть, квалифицируются по специальным нормам 
Уголовного кодекса РФ и влекут за собой уголовную ответственность. 

Эффективность деятельности служебных собак в раскрытии 
преступлений подтверждается и официальной статистикой. Итак, в 2021 году 
с участием служебных собак было осуществлено 307548 выездов, в том 
числе 212618 выездов на места происшествий. С участием служебных собак 
раскрыто 31835 преступление. Служебные собаки применялись при 
проведении осмотра места происшествия 28208 тяжких и особо тяжких 
преступлений, из них было раскрыто с участием служебных собак 11813; 
833 убийств (ст. 105-107 УК), из них было раскрыто 372; 1196 умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), из них было раскрыто 
512; 61706 краж (ст. 158 УК РФ), из них было раскрыто 15307; 5174 грабежей 
(ст. 161 УК РФ), из них было раскрыто 2412; 1251 разбоев (ст. 162 УК РФ), 
из них было раскрыто 816; 4710 террористических актов (ст. 205-207 УК РФ), 
из них раскрыто 176; 2597 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
оружия, боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.ст. 222, 
222.1, 223, 223.1, 226, 226.1 УК РФ), из них раскрыто 1227; 16432 
преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств  
(ст. 228-234), из них раскрыто 9366 преступлений1. 

Таким образом, кинологические подразделения занимают весомое 
место в системе противодействия преступности, в том числе в раскрытии 
преступлений, охране общественного порядка и обеспечении безопасности 
нашей страны. Служебные собаки являются эффективным специальным 
средством, применяемым при раскрытии преступных посягательств, о чем 
свидетельствуют данные статистики. Между тем полагаем, что служебных 
собак необходимо использовать регулярно при проведении оперативно-
розыскных и следственных мероприятий, что поможет сократить количество 
нераскрытых преступлений в нашей стране. 

 
 

                                                 
1 Статистика ГИАЦ МВД России. Форма 246 книга 1. Сводный отчет по России // 

[Электронный ресурс]. Официальный сайт ГИАЦ МВД России. 
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Вопросы нормативно-правового определения понятия  
опасного вождения в контексте законодательства  

об административных правонарушениях 
 

Выступая на расширенном заседании коллегии МВД 17 февраля 
2022 года, президент России Владимир Путин призвал к формированию в 
обществе неприятия хамского поведения на дорогах. Он отметил, что за 
2021 год совершено на 3,1% меньше ДТП, соответственно число погибших и 
пострадавших уменьшилось на 5,8% и 4,2%. При этом глава государства 
подчеркнул, что «в ДТП по-прежнему погибает много людей, в том числе и 
много детей, к сожалению». 

Президент обратил внимание, что важно продолжить работу по 
повышению культуры поведения на дорогах, и отметил накопление хорошего 
опыта взаимодействия МВД с общественными, волонтерскими 
объединениями в этой сфер1. 

До 2016 года в России не существовало термина «опасное вождение» и, 
соответственно, не было отдельного наказания за опасную езду.  
В положениях Правил дорожного движения Российской Федерации впервые 
появился пункт «опасное вождение» в середине 2016 года. 

Целью введения указанной правовой нормы было совершенствование 
норм законодательства в области дорожного движения, снижения уровня 
возникновения дорожно-транспортных происшествий и смертельных 
последствий вследствие транспортных аварий. 

Однако, в настоящее время существует немало противоречий в 
исследовании термина опасного вождения, поскольку законодательством не 
установлено точного определения, позволяющего охарактеризовать 
сущность такого поведения на дороге. 

Обращаясь к актуальности использования данного термина в 
иностранном законодательстве, следует отметить, что первое его упоминание 
приходится в странах с высоким уровнем автомобилизации. 

                                                 
1 http://kremlin.ru/events/president/news/67795 (дата обращения: 31.03.2022). 
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Важно понимать, что «опасное вождение» несмотря на различность 
понимания, законодателями разных государств нормативно закреплено в 
таких странах, как Китай, Великобритания, США, Австралия, Германия и 
других. 

Согласно Уголовному кодексу Китая, к опасному вождению относятся 
такие случаи нарушения правил дорожного движения, как вождение в 
нетрезвом виде, большое превышение скорости и перегрузка школьных 
автобусов или пассажирских транспортных средств. 

Интересно, что в зарубежных странах также существует термин 
«агрессивное вождение», который по аналогии с опасным определяется, как 
откровенно агрессивное поведение водителя, которое проявляется 
непосредственно во время управления транспортным средством и граничит с 
преступными намерениями  причинить вред другому водителю и/или его 
автомобилю. Прямой перевод с английского языка «дорожная ярость» (англ. 
RoadRage). 

Еще одной особенностью применения данного определения в 
зарубежных государствах является то, что закон учитывает возможность 
возникновения противоречий и разделяет понятие «вождение» на опасное и 
небрежное, тем самым, исключая правовой пробел регламентации данной 
нормы права. 

Под опасным вождением за рубежом зачастую понимают подрезание 
при обгоне, злоупотребление звуковым сигналом, моргание дальним светом, 
невыполнение действий по выключению сигналов поворота, несоблюдение  
безопасной дистанции, «шашки» на трассе при опережении или обгоне, 
проявление враждебности к другим участникам дорожного движения1. 

Таким образом становится понятно, что законодательство зарубежных 
стран уделяет большое значение нормативному закреплению понятия 
«опасное вождение», и оно понимается как поведение, которое намеренно 
ведет к увеличению риска возникновения дорожно-транспортного 
происшествия. 

В связи с ростом в последние годы количества дорожно-транспортных 
происшествий (далее – ДТП), 80% которых происходят по вине водителей, 
было решено определить состав правонарушения «опасное вождение» в 
рамках осуществления Плана мероприятий, направленных на снижение 
смертности населения от дорожно-транспортных происшествий, 
утвержденного Правительством Российской Федерации 4 августа 2015 г. 
(п. 24)2. 

                                                 
1 О нормативно-правовом определении понятия опасного вождения в контексте 

законодательства об административных правонарушениях // Закон. URL: https:// 
cyberleninka.ru (дата обращения: 12.12.2021). 

2 Акт правительства Российской Федерации «План мероприятий, направленных на 
снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий» от 04.08.2015 
№ 5063п-П9 // Официальный интернет-портал правовой информации.  2015. 
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В рамках реализации Плана, в 2016 году было вынесено Постановление 
Правительство РФ, изменившее Правила дорожного движения РФ, и 
установившее, что «опасное вождение, выражающееся в неоднократном 
совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом 
действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования 
уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся 
преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном 
движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота 
налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, 
несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди 
транспортного средства, несоблюдении бокового интервала, резком 
торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения 
дорожно-транспортного происшествия, препятствовании обгону, если 
указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного 
движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных 
участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью 
создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных 
средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба». 

Положительной стороной выделения основных компонентов, 
составляющих опасное вождение является появление возможности 
проведения эффективного исследования в целях создания статистики 
факторов, наиболее часто вызывающих возникновение ДТП со 
смертельными исходами. 

На основании статистики за 2020 год, приведенной на официальном 
сайте МВД России, при проведении опроса среди граждан около 87% 
проголосовало за введение и закрепление понятия «опасного вождения» в 
ПДД, в то время как лишь 23% придерживаются мнения о регламентации 
данного определения в виде воспитательных норм, а не законодательных, а 
также около 90% опрошенных считают, что наибольший вред при опасном 
вождении причиняется при перестроении, нежелании уступить дорогу 
транспортному средству, использующему преимущественное положение при 
движении на дороге. 

Общественная опасность рассматриваемой проблемы усугубляется 
также тем, что в настоящее время очень распространена публичная 
демонстрация, а скорее даже пропаганда опасного вождения в сети Интернет. 
Сотрудниками ГИБДД систематически выявляются аккаунты граждан, 
которые публично демонстрируют нарушения Правил дорожного движения 
Российской Федерации, пренебрежение нормами безопасности, а также 
действия, создающие угрозу жизни и здоровью граждан. Данная информация 
направляется в Прокуратуру, проводятся проверки, информация признается 
судом запрещенной к распространению. Однако, количество подобных 
аккаунтов не уменьшается. 
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Стоит отметить, что операторы-лихачи, которые осознанно совершают 
административные правонарушения, снимают это на камеру, а затем 
выкладывают это на всеобщее обозрение, сами же готовят доказательную 
базу для привлечения их к административной ответственности. 

Всесторонность проблемы на современном этапе развития 
законодательства, регулирующего безопасность дорожного движения 
обуславливается тем, что помимо отсутствия полноценного законом 
урегулированного определения опасного вождения следует и отсутствие 
ответственности за совершение такого рода деяния. 

Нарушителей наказывают, но не собственно за такой систематический 
стиль езды, а за те или иные нарушения ПДД, за элементы такого вождения: 
например, превышение скорости, несоблюдение дистанции и так далее. 
Однако, представляется необходимым введение ответственности, как за 
каждое отдельное нарушение, так и за опасную езду в целом, как за хамское 
отношение к другим участникам дорожного движения. 

Например, за период с января по март 2021 года органы прокуратуры 
Китая обвинили в опасном вождении в общей сложности 74 713 человек, что 
является самым высоким показателем среди всех видов преступлений за тот 
же период, по данным, опубликованные Верховной народной прокуратурой 
КНР1. 

В данном случае целесообразность решения вопроса о закреплении 
санкции высока, в силу того, что такого рода деяние, на основании 
приведенного определения может заключаться в одном или нескольких 
действиях, последовательно нарушающих положения норм ПДД, что требует 
более детального разбора с целью правильной квалификации деяния в 
зависимости от причиненного вреда и создавшейся угрозы безопасности при 
движении. 

Идеи привлекать к ответственности за опасное вождение в России 
звучат не впервые. Еще несколько лет назад проект закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления административной ответственности 
за опасное вождение», предлагающий главу 12 КоАП РФ дополнить новой 
ст. 12.28.1, устанавливающей «административную ответственность в виде 
административного штрафа в размере пяти тысяч рублей за совершение 
водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как «опасное 
вождение»2, рассматривался в Государственной думе. Вернуться к этому 
вопросу в нижней палате российского парламента предлагали и в апреле 
2021 года, после нашумевшей аварии на Садовом кольце в Москве. Тогда при 

                                                 
1  http://russian.news.cn/2021-04/23/c_139901447.htm 
2 Проект Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» // Законы РФ. URL: http://pravo.gov.ru (дата 
обращения: 28.11.2021). 
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выезде из тоннеля на внешней стороне Садового кольца произошло 
столкновение пяти автомобилей. Виновником ДТП, в результате которого 
серьезно пострадала женщина-водитель, стал блогер Эдвард Бил.    

При этом, в ходе следствия было установлено, что блогер ехал со 
скоростью 115 км/ч, а автомобиль Audi Била был снят с учета, и он ездил по 
подложным номерам. При этом за 4 месяца 2021 года на данном 
транспортном средстве было совершено свыше 400 нарушений ПДД. Что это, 
как не опасное вождение? 

В настоящее время рассмотрение введения ответственности за опасную 
езду происходит на уровне внесения изменений в проект нового КоАП. 
Согласно статье 21.14 проекта Кодекса размер штрафа, который предлагается 
накладывать на водителей, резко перестраивающихся сразу через две полосы, 
не соблюдающих дистанцию, совершающих скоростные обгоны и подобные 
действия, в случаях, когда такая езда носит «системный характер», составит 
3000 рублей. 

В Государственной думе РФ по поручению Председателя Вячеслава 
Володина создана рабочая группа по подготовке изменений в 
законодательство в части установления ответственности за опасное вождение 
под руководством заместителя Председателя ГД Ирины Яровой.  

«Задача, которая поставлена Председателем Государственной Думы  
выработать актуальные дополнительные решения, обеспечивающие 
безопасность наших граждан как участников дорожного движения, 
неотвратимую и соразмерную ответственность для тех, кто грубо нарушает 
правила дорожного движения и ставит под угрозу жизнь и здоровье людей»,  
заявила Ирина Яровая на первом заседании 18 января текущего года1. 

Безусловно, введение ответственности за хамство на дороге 
действительно давно назревший в России вопрос. Однако, даже с принятием 
подобных поправок в КоАП остается неясным, как именно будут 
фиксироваться подобные правонарушения: необходимо будет глубоко 
проработать столь оценочное понятие, как «опасное вождение» и методику 
доказывания фактов, что имело место «резкое» перестроение или же что 
было создано «препятствие» другим участникам движения. 

Несомненно, предстоит выработать такие критерии опасного вождения, 
которые позволят четко квалифицировать деяние и обеспечить 
ответственность именно тех субъектов, которые совершают не разовые, а 
систематические правонарушения. 

Работа над проблемой фиксации нового правонарушения, как только 
оно будет введено, камерами видеонаблюдения также активно ведется в 
настоящее время: Научным центром безопасности дорожного движения (НЦ 
БДД) МВД России продолжается разработка стандарта, которому предстоит 
заменить действующий ГОСТ Р 57144 с требованиями к дорожным камерам. 

                                                 
1 http://duma.gov.ru/news/53238 
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Планируется, что новым ГОСТ впервые будет предусмотрена возможность 
фиксации такого правонарушения, как опасное вождение. 

В завершении хочется сказать, что введение нового состава 
правонарушения «опасное вождение» является верной и целесообразной 
новеллой, поскольку законодательный запрет на данный характер движения 
помог бы существенно снизить возникновение опасных аварий на дороге под 
угрозой наказания. 

Хочется также добавить, что дополнительным квалифицирующим 
компонентом опасного вождения разумнее было бы добавить «превышение 
установленной скорости движения, создающее опасность на дороге 
движущемуся транспорту», поскольку большинство аварий происходит чаще 
всего в случаях превышения установленной скорости движения транспорта, 
и зачастую приводящие к смертельному исходу участников. 

Нынешнее законодательство, а именно КоАП РФ за данное нарушение 
предусматривает лишь административную ответственность, состоящую в 
назначении штрафа от 500 до 5000 руб. 

При том, что данная санкция предусмотрена за нарушение скорости 
движения свыше 80 км/ч, и очевидно, что превышение данного порога 
скорости повлечет более серьезные последствия, чем компоненты опасного 
вождения, приведенные экспертами в данной области. 

Таким образом, введение ответственности за «опасное вождение», а 
также дополнение его квалифицирующими составами целесообразно в целях 
совершенствования законодательства в области обеспечения безопасности 
дорожного движения с целью минимизации процента возникновения ДТП и 
смертности на дороге участников.  
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Алгоритм действий участкового уполномоченного полиции  
при обнаружении бесхозного автотранспортного средства 

 
Транспортные средства имеются практически в каждой семье. 

Зачастую в одной семье имеется по несколько автомобилей. Это средство 
передвижения насколько прочно вошло в наш обиход, что сложно 
представить повседневность без личного транспорта. 

Однако, брошенные автомобили во дворах перестали быть предметами 
удивления граждан. Чаще всего, такой заброшенный транспорт доставляет 
только неудобства гражданам: занимает парковочное место, становится 
потенциальным предметом преступления, или уже является таковым, 
является местом детского травматизма.  

Брошенный автомобиль может считаться таковым в том случае, если 
он расположен на общественной территории. На частных участках 
автомобиль может находиться в любом состоянии.  

Выделяются следующие признаки бесхозного ТС: 
– отсутствует собственник или же он отказался от ТС; 
– ТС имеет сильные повреждения в силу ДТП и не подлежит 

восстановлению; 
– ТС разукомплектовано; 
– отсутствуют государственные номера. 
В случае, когда у ТС в наличии государственные номера – оно является 

собственностью владельца. Соответственно право на ее перемещение 
имеется только у владельца, либо по решению суда. 

Большая часть обращений о бесхозном транспорте приходится в 
подразделение участковых уполномоченных полиции. Кроме того, 
участковый при профилактическом обходе административного участка1 
может самостоятельно обнаружить бесхозное транспортное средство. 

                                                 
1 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

административном участке и организации этой деятельности: приказ МВД России от  
29 марта 2019 г. № 205. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72188134 (дата 
обращения: 12.03.2022). 
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В данной статье мы рассмотрим алгоритм действий УУП при 
разрешении сообщений о бесхозном автотранспортном средстве. 
Нормативно-правовое регулирование рассматриваемой деятельности 
участкового уполномоченного полиции отмечается в Приказе МВД России 
от 29.03.2019 № 205, регулирующим организацию деятельности УУП. 
Согласно пункту 10.5 участковый уполномоченный полиции в своей 
служебной деятельности определяет: «Исполнение государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора в области 
безопасности дорожного движения». Кроме того, согласно пункту 24.3 
участковый: «Взаимодействует с собственниками или представителями 
собственников объектов, расположенных на территории административного 
участка, в целях обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности». 

Рассмотрим действия участкового уполномоченного полиции в данном 
случае по порядку.  

Итак, в первую очередь, при получении обращения от гражданина 
(граждан) о бесхозном транспортном средстве участковый уполномоченный 
полиции регистрирует его в журнале учета приема граждан, их обращений и 
заявлений.  

Первостепенная задача УУП – убедиться в наличии указанного 
транспортного средства на административном участке. С этой целью 
необходимо провести осмотр указанного участка местности, определения 
наличия или отсутствия автомобиля. 

В процессе отработки обращения о бесхозном транспортном средстве 
необходимо найти возможного владельца.  

В случае, когда владелец известен, УУП берет у собственника 
объяснение, а также, ссылаясь на законодательную базу, отмечает, что 
транспортное средство необходимо убрать. Для этого владельцу необходимо 
первостепенно обратиться в подразделение ГИБДД РФ для снятия авто с 
учета.  

Как показывает практика, владельцы таких автомобилей в редких 
случаях выполняют выдвинутые к ним требования. 

В том случае, когда владелец неизвестен, его поиск осуществляется 
следующими способами: 

– опрос проживающих лиц на данном районе; 
– обращение в подразделение ГИБДД РФ (в случае наличия 

государственного номера). 
– кроме того, важным элементом является установление факта, что 

автомобиль не числится в угоне. Для этого проводится проверка данного 
транспортного средства по государственным номерам (при наличии), а также 
по VIN-коду.  

В случае установления, что автомобиль находится в угоне, УУП 
необходимо доложить об этом рапортом на начальника ОВД РФ, а также в 



1343 

дежурную часть. По установленному факту производится дальнейший 
осмотр следственно-оперативной группой, и конфискация транспортного 
средства на специализированную стоянку ОВД. 

Если же владельца установить не удалось, то жильцы дома имеют 
право обратиться в суд, для дальнейшего урегулирования указанного вопроса 
в судебном порядке.  

К недостаткам вывоза бесхозного транспорта относится то, что 
отсутствует единый нормативный правовой акт, который регулировал 
порядок действий с бесхозным транспортом (в каждом субъекте страны 
имеется отдельное постановление правительства). 

В 2020 году рассматривался проект нового КоАП РФ, согласно 
которому определяется наказание за брошенный во дворе жилого дома 
автомобиль. Санкция статьи 16.10 предусматривает 2 вида наказания на 
выбор инспектора: 

– вынесение предупреждения, 
– штраф от 1 000 до 3 000 рублей. 
Данная статья содержит неточность относительно того, что именно 

считать брошенной машиной, а также на какое время ее можно оставить, 
чтобы она не была признана таковой. Указанное возможно будет рассмотреть 
уже в практике применения, после вступления данных поправок в законную 
силу. 

Таким образом, нами был рассмотрен алгоритм действий участкового 
уполномоченного полиции при разрешении сообщений о бесхозном 
автотранспортном средстве. Как показал проведенный анализ, участковый 
уполномоченный полиции в данном случае выполняет функцию 
промежуточного регулирования данного вопроса.  

В рамках своих полномочий участковый уполномоченный полиции 
может произвести осмотр участка местности, в котором находится ТС, 
провести мероприятия, направленные на поиск собственника автомобиля, 
обратиться с просьбой о взаимодействии в подразделение ГИБДД РФ.  

Мы предлагаем: актуализировать законодательство о деятельности 
участковых уполномоченных полиции, в частности Приказ МВД России от 
29.03.2019 № 205, а именно дополнить пункт 24.3 более детальным 
алгоритмом действий сотрудника в случае обращения граждан по факту 
разрешения сообщений о бесхозном автотранспортном средстве. 

Кроме того, уделить внимание на законотворческом уровне 
особенностям взаимодействия участковых уполномоченных полиции с 
другими подразделениями и службами, в частности, прописать права и 
обязанности для каждых подразделений в отдельности. 
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Проблемы профилактики административных правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними 
 

Вопрос о профилактике административных правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, носит дискуссионный характер. Одной 
из приоритетных задач нашего государства в области противодействия 
преступности выступает защита прав и свобод, законных интересов граждан, 
в том числе и несовершеннолетних. Выделение данного вопроса в отдельную 
тему обусловлено потребностью практической деятельности органов 
внутренних дел в познании особенностей личности несовершеннолетнего 
правонарушителя как источника внутренних психических причин 
противоправного поведения, условиями для которого явились внешние 
неблагоприятные обстоятельства, в свою очередь порождающие 
осуществление запрещенных законодательством действий. 

Следует обратить внимание на тот факт, что несовершеннолетние 
выступают своеобразной категорией граждан, которая только-только 
готовится вступить во взрослую жизнь и осваивать сферы социальной 
жизнедеятельности, в связи с чем необходимо понимать, что такая группа 
правонарушителей своего рода выступает специфической, и требует со 
стороны органов внутренних дел пристального внимания. 

Основная суть заключается в том, что в момент становления 
несовершеннолетнего лица как личности велика вероятность избрать им 
незаконный путь, соответственно меры, направленные на профилактику и 
предупреждение совершения такими лицами антиобщественных действий, 
должны носить воспитательный характер, по возможности исключая 
карательные меры воздействия. 

Большую роль в становлении человека, как личности, несомненно, 
играет его семья и близкое окружение. Все принципы и моральные нормы, 
вкладываемые в человека с малых лет, по идее должны быть реализованы им 
в будущем, однако без практического примера и хорошего влияния 
самостоятельно подростку добиться этого будет трудно. Основная проблема 
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заключается в том, что родители зачастую сами нарушают правила, 
преподаваемые ими ранее. Соответственно, ребенку свойственно впитывать в 
себя всю получаемую им информацию, «как губка» и копировать модель 
поведения старших. На данный момент совершаемые несовершеннолетними 
административные правонарушения характеризуются своей изменчивостью и 
динамичностью, а основная проблема состоит в том, что ввиду излишней 
подростковой самоуверенности подростки нередко поступают именно так, 
как им хочется, вопреки устойчивым нормам общества. Из-за этого при 
совершении противоправного деяния несовершеннолетнее лицо редко 
удается подвергнуть исправлению и направить его на законный путь, что в 
дальнейшем может сказаться на совершении им более тяжких 
противоправных деяний.  

Одним из первоначальных путей решения рассматриваемой проблемы, 
связанной с совершением административных правонарушений подростками, 
выступает индивидуальная профилактическая работа сотрудниками 
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Это 
деятельность по своевременному выявлению семей и находящихся в них 
несовершеннолетних, которые находятся в социально опасном положении, и 
принятие комплексных мер по реабилитации и предупреждению 
последующего совершения ими противоправных действий1. 

Говоря о профилактической работе с несовершеннолетними и их 
родителями, важно отметить цели, преследуемые при осуществлении 
должностных обязанностей сотрудником полиции. Во-первых, 
профилактическая работа организовывается и проводится для осуществления 
мер профилактической направленности с лицами, нарушившими норму 
закона. В данном случае преследуется в качестве основополагающей цели 
оказание совокупности психолого-педагогической, правовой, социально-
реабилитационной помощи, защиты прав и свобод несовершеннолетнего, 
молниеносное и своевременное пресечение и устранение условий, 
способствующих совершению противоправных действий 
несовершеннолетних, антиобщественных действий и нарушения 
законодательства. Во-вторых, немаловажным фактором является выявление 
на ранних стадиях и последующее проведение профилактических работ с 
семьями, в которых родители не исполняют должным образом контроль за 
детьми, в полной мере не реализовывают предоставленные им права и 
обязанности. 

                                                 
1 Денисенко Виктор Васильевич. Деятельность инспекторов по делам 

несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних: проблемы и пути их решения // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2015. № 2 (66). URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/deyatelnost-inspektorov-po-delam-nesovershennoletnih-i-uchastkovyh-upolnomochennyh- 
politsii-po-profilaktike-pravonarusheniy (дата обращения: 12.02.2021). 
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Для того, чтобы поставленные цели давали конкретный 
положительный результат, необходимо вести комплексную работу, 
направленную не только на пресечение совершения правонарушений 
несовершеннолетними лицами, но и выявление причин и условий, 
способствующих этому. Все это достигается в процессе взаимодействия 
участкового уполномоченного полиции с подразделениями по делам 
несовершеннолетних путем проведения аналитических работ; оценки 
складывающейся оперативной обстановки; совместного проведения 
оперативно-профилактических мероприятий, в число которых входят: 
«Подросток», «Подросток-правонарушитель», «Семья» и другие; проведение 
совместных профилактических работ, направленных на ведение бесед с 
несовершеннолетними и их родителями в целях разъяснения им их прав и 
обязанностей; организация и проведение рейдов и семинаров, на которых 
будет проходить обучение сотрудников полиции по недопущению 
совершения несовершеннолетними противоправных действий. 

Для возникновения полной и объективной картины происходящей 
ситуации сотрудник полиции должен1: 

- проверять условия проживания несовершеннолетнего 
правонарушителя и его родителей. Семья выступает первоначальной формой 
воздействия на поведение ребенка, основой воспитания несовершеннолетних 
лиц, в которой заложены высокие нравственные и моральные ценности. Тем 
не менее, связующие нити между детьми и родителями весьма непрочные, 
поддаются легкой модификации и трудно удерживаемы. Семья, в которой 
присутствуют проблемы, в большей степени может стать причиной развития 
у несовершеннолетнего лица нарушений в сознании и психическом развитии. 

- проводить индивидуальную профилактическую беседу с 
несовершеннолетним, направленную на контроль за поведением 
правонарушителя. От содержания и результатов беседы в большей степени 
зависит ход и результат дальнейшей воспитательной работы. Немало важным 
фактором в данном случае является атмосфера такой беседы, отражающая 
общую линию профилактической работы, которая таким образом 
аккумулирует доброжелательность, заинтересованность в судьбе 
определенного гражданина с требовательностью к нему и его поведению 

- осуществлять взаимодействие с родителями несовершеннолетнего, 
разъясняя им степень важности родительского участия в жизни ребенка и 
заинтересованности в его дальнейшей судьбе. В процессе проведения беседы 
с родителями необходимо устанавливать круг общения 
несовершеннолетнего, род его занятий, поведение в быту и учебных 

                                                 
1 Михайлова Е.В. Особенности проведения участковым уполномоченным полиции 

профилактической работы с несовершеннолетними в образовательной организации // 
Криминологический журнал. 2019. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-
provedeniya-uchastkovym-upolnomochennym-politsii-profilakticheskoy-raboty-s-nesovershennoletni-
v-obrazovatelnoy (дата обращения: 11.02.2021). 
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заведения. Данные сведения позволят анализировать степень осознания 
правонарушителем совершаемых им антиобщественных и противоправных 
действий и готовности к исправлению. 

- устанавливать взаимодействие с сотрудниками, курирующими 
организацией и проведением воспитательной работы в школе с 
несовершеннолетними правонарушителями. Получаемая в ходе общения 
информация позволит располагать сведениями об обучающихся, 
совершивших правонарушения и находящихся под пристальным 
наблюдением со стороны правоохранительных органов, относительно 
поведения в коллективе и нахождения в группах сверстников, которые могут 
оказывать пагубное воздействие на совершаемые действия наблюдаемого 
лица. 

Важным способом положительного влияния на лицо, совершившее 
правонарушение, выступает организация участковым уполномоченным 
полиции психологической помощи несовершеннолетним лицам, которые 
столкнулись с трудными жизненными обстоятельствами, и попали в 
критическую ситуацию1. Такое направление деятельности содержит в себе 
изучение обстановки в семье подучетного лица, комплексный анализ 
взаимоотношений несовершеннолетнего со сверстниками; анализ и изучение 
индивидуальных психических особенностей личности несовершеннолетнего; 
оказание поддержки в сложившейся трудной ситуации и способах 
преодоления негативных последствий; оказание помощи и поддержки в 
самоопределении личности и способах дальнейшего развития. 

Деятельность сотрудников полиции по выявлению, пресечению причин 
и условий, способствующих совершению несовершеннолетним лицом 
противоправных действий, должна базироваться на взаимном понимании и 
доверии сотрудника полиции с самим правонарушителем, а также с членами 
его семьи. Только путем проведения комплексных мероприятий возможно 
будет добиться положительного результата в проведении работ с лицами, 
состоящими на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и на 
профилактическим учете участкового уполномоченного полиции. 

 

                                                 
1 Каримова Г.Ю. О роли участкового уполномоченного полиции в профилактике 

правонарушений несовершеннолетних в современных реалиях // Право: ретроспектива и 
перспектива. 2021. № 1(5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-roli-uchastkovogo-
upolnomochennogo-politsii-v-profilaktike-pravonarusheniy-nesovershennoletnih-v-sovremennyh- 
realiyah (дата обращения: 09.02.2021). 
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К вопросу о необходимости изменения порядка допуска водителей  

к управлению транспортными средствами  
 
В настоящее время в нашем государстве на дорогах сформировалась 

довольно сложная ситуация, для разрешения которой необходимо 
реализовывать радикальные действия. В сформировавшихся экономических 
и общественных обстоятельствах социум должен быть полностью 
подготовлен к профессиональным действиям, которые будут нацелены на 
многопрофильную модернизацию дорожного движения, т. к. дорожное 
движение, как деятельность перемещения людей и грузов с помощью 
транспортных средств или без таковых, относится к основному 
транспортному процессу, обеспечивающему единство транспортной системы 
России. Обеспечение безопасности дорожного движения - это ключевая 
задача, от решения которой зависят жизнь и здоровье людей, экономическое 
развитие и благополучие страны.  

Общая безопасность движения по дорогам гарантируется процессом 
четкого соблюдения действующих норм и правил дорожного движения, а 
также реальной возможностью привлечения к несению административной и 
уголовной ответственности граждан, которые каким-либо образом нарушили 
действующие правила дорожного движения (далее в тексте – ПДД) и 
признаны виновными в совершении ДТП. Вместе с тем, статистические 
данные показывают, что обозначенная проблема пока далека от 
полноценного решения. Так, на улицах и дорогах страны за 2020 год 
зарегистрировано 145073 дорожно-транспортных происшествия, в которых 
погибли и (или) были ранены люди. В данных ДТП погибли 16152 человека и 
получили ранения 183040 человек1. Комплекс мер, реализуемых 
государством в настоящее время, способствует снижению основных 
показателей аварийности на протяжении последних лет. Однако, несмотря на 
определенные позитивные изменения, уровень дорожно-транспортной 
                                                 

1 Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 2020 г. 
Информационно-аналитический обзор. М.: ФКУ «НЦ БДД МВД России», 2021. 79 с. 



1349 

аварийности в стране остается достаточно высоким – каждое одиннадцатое 
ДТП приводит к смертельному исходу. При этом наибольшее количество 
ДТП совершается из-за нарушения правил дорожного движения водителями 
транспортных средств. За 9 месяцев 2021 года доля таких происшествий 
составила девять из десяти ДТП. Таким образом, рассматривая систему 
«водитель-автомобиль-дорога-среда» в контексте обеспечения безопасности 
дорожного движения, следует сделать вывод о необходимости 
целенаправленного воздействия на водителя как на основной фактор 
возникновения аварийности на дорогах.  

Следует отметить, что существует прямая зависимость между стажем 
управления водителем транспортными средствами и возникновением ДТП. 
Самые высокие показатели аварийности за 9 месяцев 2021 года отмечены в 
группе водителей со стажем управления транспортными средствами свыше 
15 лет. Количество ДТП, совершенных этой группой водителей, составило  
42 086, число погибших – 4 993, раненых – 54 410. При этом заслуживает 
внимания тенденция распределения тяжести последствий ДТП между 
группами водителей с разным стажем управления ТС. С увеличением стажа 
водителей растет и значение тяжести последствий, совершенных ими ДТП1.   

По нашему мнению, этому способствуют такие факторы как излишняя 
самоуверенность водителя, управление транспортным средством «по 
привычке» без учета постоянно меняющихся дорожных условий, отсутствие 
в полной мере знаний правил дорожного движения. Последнему фактору 
необходимо уделить наибольшее внимание.  

Большинство водителей изучали правила дорожного движения перед 
сдачей теоретической части экзамена на право управления транспортным 
средством соответствующей категории. Вместе с тем, значительная динамика 
в развитии и совершенствовании улично-дорожной сети и транспортных 
средств обуславливает необходимость постоянной корректировки 
нормативного правового обеспечения организации дорожного движения. 
Только за последние четыре года в правила дорожного движения Российской 
Федерации 17 раз вносили изменения. По статистика министерства 
транспорта Московской области 35% водителей ошибочно считают себя 
невиновными в авариях, ссылаясь при этом на несуществующие правовые 
нормы. В этой связи актуальным выступает вопрос проверки теоретических 
знаний правил дорожного движения у водителей. В настоящее время 
существует обязанность пройти теоретическую часть экзамена на право 
управления транспортным средством для возврата водительского 
удостоверения после лишения права управления.  

Представляется возможным организовать обязательную проверку 
знаний ПДД водителями при замене водительского удостоверения по 

                                                 
1 Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 9 месяцев 2021 г. 

Информационно-аналитический обзор. М.: ФКУ «НЦ БДД МВД России», 2021. 39 с. 
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истечение срока его действия, то есть один раз в 10 лет. При этом для данной 
категории водителей необходимо разработать упрощенный вариант тестовых 
заданий, убрав некоторые блоки вопросов по категориям «Безопасность 
движения и техника управления автомобилем», «Оказание первой помощи», 
сконцентрировав внимание на проверке знаний разделов ПДД, нарушение 
которых приводит к наибольшему количеству дорожно-транспортных 
происшествий.    

Заслуживает внимания проблема совершения дорожно-транспортных 
происшествий водителями в возрасте свыше 70 лет. В настоящее время 
вопрос демографического старения населения стоит достаточно остро. По 
оценкам ООН, население мира в возрасте 60 лет и старше насчитывало в 
2000 году 600 миллионов человек, что почти втрое превышало численность 
этой возрастной группы в 1950 году (205 миллионов человек). Возрастная 
структура России будет изменяться, следуя современным демографическим 
тенденциям: увеличение доли пожилых людей в общей численности 
населения, уменьшение доли лиц в трудоспособных и младших возрастах. К 
2050 году почти каждый третий человек в стране будет находиться за 
порогом 60 лет. 

Соответственно существенно увеличивается количество пожилых 
водителей на автомобильных дорогах страны. Вместе с тем с увеличением 
возраста возрастают риски совершения дорожно-транспортных 
происшествий из-за неудовлетворительного состояния здоровья водителя. 
Так, после 60 лет показатели состояния здоровья человека ухудшаются, 
вследствие чего водителю становится сложнее ориентироваться в 
сложившейся дорожной обстановке. Необходимо учитывать и 
стремительный научно-технический прогресс в области дорожного 
движения, возникновение новых видов транспортных средств, внедрение 
инновационных технических средств организации дорожного движения. 
Зачастую для пожилого водителя осложненные ситуации на дороге, из 
которых десятилетиями удавалось выходить без проблем, могут вдруг 
оказаться непосильными. 

Данное утверждение подтверждается статистикой. Так, в 2020 году в 
Российской Федерации в группе водителей 70-74 лет увеличилось как 
количество ДТП (+1,4%), так и число погибших (+31,8%). При относительно 
малом количестве ДТП (650) по вине водителей в возрасте 80 лет и старше, 
для этих ДТП присуща наибольшая тяжесть последствий (9,7). Также 
необходимо обратить внимание на то, что тяжесть последствий ДТП 
увеличивается одновременно с увеличением возраста водителей 
транспортных средств1.  

                                                 
1 Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 2020 г. 

Информационно-аналитический обзор. М.: ФКУ «НЦ БДД МВД России», 2021. 79 с. 
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Таким образом, зависимость возникновения ДТП от увеличения 
возраста водителя следует искать в первую очередь в медицинской 
плоскости. В настоящее время существует обязанность водителя проходить 
медицинское обследование и представлять соответствующую справку при 
замене водительского удостоверения в связи с истечением срока действия, то 
есть по общему правилу раз в 10 лет. Для пожилых водителей данный срок 
представляется слишком высоким и, по нашему мнению, должен быть 
снижен.  

При этом возможно обратиться к опыту зарубежных стран. Так, в 
Италии водители обязаны подтверждать право управлять автомобилем 
каждые пять лет после 50 лет, а после 75  каждые три года. В Испании  
каждые пять лет после 65. Подобный механизм необходимо проработать и 
внедрить и в Российской Федерации. Представляется возможным 
законодательно закрепить обязанность водителя получать медицинское 
заключение об отсутствии противопоказаний, медицинских показаний или 
медицинских ограничений к управлению транспортными средствами после 
70 лет каждые три года. Данную справку водителю необходимо иметь при 
себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки.  

Еще одним предложением может выступить требование обозначения 
транспортного средства, управляемого пожилым водителем в возрасте свыше 
70 лет, специальным опознавательным знаком по аналогии со знаком 
«Начинающий водитель». Это позволит участникам дорожного движения 
выделять такие транспортные средства в общем потоке и быть особенно 
внимательными при езде и совершении маневров рядом с ними. Подобный 
опыт существует в Японии, где с 1997 года на машинах водителей, которым 
больше 75 лет, устанавливается специальный знак - цветной четырехлистник. 

Таким образом, для преодоления тенденции увеличения количества 
дорожно-транспортных происшествий с определенного возраста водителя и 
стажа управления транспортным средством представляется возможным 
внести следующие предложения: 

 организовать обязательную проверку знаний ПДД водителями при 
замене водительского удостоверения по истечение срока его действия; 

 законодательно закрепить обязанность водителя получать 
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, медицинских 
показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 
средствами после 70 лет каждые три года; 

 ввести обязательное требование обозначения транспортного 
средства, управляемого пожилым водителем в возрасте свыше 70 лет, 
специальным опознавательным знаком «Пожилой водитель».  
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Ложь как экономико-правовая категория 

 
Порой мы даже не задумаемся о том, какую значительную роль играет 

в нашей жизни понятие «ложь». Ложь – это искажение истины, то есть 
фальшивое понимание реальности. Зачем же люди лгут? Оснований для 
этого можно привести большое количество: для извлечения собственной 
выгоды, из-за страха или спонтанная ложь, ненамеренная, возникающая 
автоматически. Ложь может привести к возникновению недоверительных 
отношений, плохой репутации или же к потере близких людей. Английский 
экономист и мыслитель Адам Смит в его работе «Теория нравственных 
чувств» дал обозначение лжи как «…нарушение ясного и несомненного 
правила и всегда покрывает бесславием виновного в ней человека»1. 

Таким образом, ложь представляет собой умышленное введение в 
заблуждение, которое направлено в основном на получение неправомерной 
выгоды. 

Ложь может проявляться в различных сферах жизни людей, например, 
в обыденной (бытовой) деятельности, в сфере недвижимости или 
инвестиций, однако, в этой статье мы рассмотрим ложь как экономико-
правовую категорию.  

Впервые, научные статьи с данным термином появились лишь в 
XX веке в основных экономических журналах. Альфред Маршалл 
затрагивает проблематику обмана вскользь при исследовании 
мошеннических схем в торговле2. Что же касается традиционной 
экономической теории, то каждый человек, находясь во взаимодействии с 
обществом, стремится к максимизации собственной выгоды за счет 
уменьшения своих издержек. Это происходит независимо оттого, честный ли 
человек или нет. Он будет достигать этого при помощи любых доступных 

                                                 
1 Белянин А.В. Экономика обмана: причины, факторы, экспериментальное 

измерение. Экономический журнал Высшей школы экономики, 2017. Т. 21. № 2. С. 201–223. 
2  Там же. 
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способов, самым распространенным среди которых является обман1. Обман, 
также как и любая мошенническая деятельность, может совершаться как 
индивидуально физическими лицами, объединенными физическими лицами 
или в совокупности целой организацией. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 
2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате» – обманом признается способ завладения правом на чужое 
имущество путем преднамеренного сообщения недостоверной информации 
или ее сокрытия с помощью умышленного введения в заблуждение2. То есть 
обман в экономическом своем проявлении выражается в мошенничестве. 
Мошенничество – это хищение чужого имущества, которое совершено 
посредством обмана или злоупотреблением доверия (уголовная 
ответственность предусмотрена ст.159 УК РФ). Злоупотребление доверием – 
это использование доверительных отношений ради корыстных целей с 
владельцем имущества или других благ (ст. 165 УК РФ)3. 

Еще одной разновидностью обмана в экономике является 
осуществление предпринимательской деятельности при отсутствии 
обязательной регистрации. Предпринимательская деятельность с 
нарушением правил регистрации – это вид коммерческой деятельности 
уполномоченным субъектом, который заранее знает, что при регистрации 
допущены значительные ошибки, дающие основания для признания 
регистрации недействительной. Например, при регистрации не были 
доведены в полном объеме необходимые документы или иная информация.4 
К таким видам деятельности можно отнести:  

1) осуществление незарегистрированной деятельности; 
2) создание товаров, работ, услуг в сфере медицины (или 

фармацевтики), не имеющих обязательного разрешения; 
3) неправомерное использование чужого наименования товара, 

товарного знака, знака обслуживания; 

                                                 
1 Барсуков А.В. «Экспериментальная экономика обмана» Психология. Журнал 

Высшей школы экономики, 2013. Т. 10. № 4. С. 67–79. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48  

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71723288 (дата обращения: 
04.03.2021). 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
24.02.2021) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_10699 (дата обращения: 05.03.2021). 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 
07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1253895 (дата 
обращения: 05.03.2021). 
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4) производство, хранение, перевозка и сбыт товаров, которые не 
соответствуют требованиям безопасности для жизни и здоровья 
потребителей. 

Нередким видом экономического обмана выступает неисполнение 
договорных обязательств в предпринимательской деятельности. К факторам, 
подтверждающим умышленный характер деяния, относят следующие: 
скрытие сведений о фактах залога имущества и прочих задолженностей; 
использование денежных средств, полученных от другой стороны договора, в 
своих целях; применение недействительных или поддельных уставных 
документов при заключении договора1. К подделке каких-либо значимых 
документов можно отнести искажение бухгалтерской отчетности – это 
преднамеренные действия работников организации с целью сокрытия фактов 
нарушения правил ведения бухгалтерского учета и противоречий в 
установленном законодательстве. В конце мая 2019 года Президент РФ 
подписал закон под номером 113-ФЗ2. Этот документ был призван 
регламентировать размеры взысканий за определенные нарушения в 
бухгалтерском учете. Например, первичный штраф за искажение 
бухгалтерской отчетности 2020 года за грубые нарушения составляет 5000-
10000 руб. Если же это повторное нарушение, тогда сумма возрастает в 
2 раза, и ее пределы варьируются от 10000 до 20000 руб. Также за грубое 
искажение бухгалтерской отчетности ответственность в 2020 году может 
повлечь снятие с должности профильного специалиста на срок 1-2 года. 

Как известно, в Российской Федерации предпринимательская 
деятельность осуществляется только на законных основаниях. Согласно ст. 2 
Гражданского кодекса РФ физические лица, которые задействованы в 
осуществлении подобной деятельности, должны быть зарегистрированы в 
установленном порядке, противоправная деятельность преследуется по 
закону3. Но, к сожалению, из каждого правила есть исключения и в нашем 
случае – это лжепредпринимательство. Лжепредпринимательство – это один 
из видов уголовного правонарушения, определяющийся в создании 
организации, имеющей основной целью получение прибыли, а не 
осуществление предпринимательской деятельности (уголовная 

                                                 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 (ред. от 

11.06.2020) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_207109 (дата обращения: 05.03.2021). 

2 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях: федер. закон от 29.05.2019 № 113-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_325551 (дата обращения: 04.03.2021). 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994  
№ 51-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 (дата обращения: 
05.03.2021). 
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ответственность предусмотрена нормами уголовного права  статьей 171 
Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Говоря о ложном предпринимательстве, мы подразумеваем подмену 
достоверной информации на ложь ради собственной выгоды. Казалось бы, на 
что только не готовы предприниматели, чтобы остаться в выигрыше. Уйти от 
налогов, получить отсрочку платежей, вывести активы с переводом на 
личный счет и многое другое поможет такое мошенническое действие как 
лжебанкротство. Лжебанкротство (или фиктивное банкротство) – это 
заявление предпринимателя о платежной несостоятельности, то есть о 
невозможности выплатить долг при фактическом наличии денежных средств. 
При ложном банкротстве существуют следующие виды правонарушений: 

1) преднамеренное утаивание или искажение документации об 
имеющемся имуществе, подделка отчетных документов, подтверждающих 
банкротство организации; 

2) вывод денег при помощи неликвидных ценных бумаг, передача 
имущества третьим лицам; 

3) незаконное удовлетворение запросов одних кредиторов в ущерб 
другим. 

Процесс банкротства регламентируется нормами 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»1. При нарушениях действующего 
законодательства могут применяться нормы уголовного кодекса (уголовная 
ответственность предусмотрена статьей 197 УК РФ) и административного 
кодекса (ст. 14.13 КоАП РФ)2. 

Проблема обмана потребителей является основной и значимой 
проблемой экономики. Обман потребителей обусловлен тем, что 
производитель вводит в заблуждение потребителей относительно качества 
товара или его количества. Таким производителям дано название – 
недобросовестные. Основными видами неправомерной деятельности 
производителями считаются:  

1) продажа товаров, непригодных для использования за счет истечения 
установленного срока годности; 

2) продажа товаров, не имеющих подтверждения выполнения 
соответствующих требований; 

3) непредоставление полной и достоверной информации о товаре, 
вследствие чего потребителям может быть причинен вред; 

                                                 
1 О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

(последняя редакция) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_39331 (дата обращения: 04.03.2021). 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.03.2021) 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661 
(дата обращения: 05.03.2021). 
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4) последствия продажи товара ненадлежащего качества 
дистанционным способом1. 

Значение сети Интернет в нашей жизни не может быть оспоримо. 
Благодаря современным технологиям растут экономические возможности 
пользователей, однако, вместе с этим увеличивается и количество 
преступлений в киберпространстве. Преступники получают доступ к ценной 
информации и к финансовым средствам. Благоприятными для развития 
преступной среды в компьютерном мире стали последствия пандемии 
COVID-19.  В результате экономического кризиса особую популярность 
приобрели экономические и финансовые преступления. Подобные 
преступления выражаются в создании поддельных товаров или 
осуществлении иных пиратских действий. На сегодняшний день они 
являются самыми прибыльными экономическими правонарушениями, так 
как имеют очень низкую раскрываемость. Основным источником доходов 
криминальных групп, занимающихся реализацией поддельной и пиратской 
продукции, становятся интернет-магазины, которые стали необходимостью в 
условиях карантина. 

Выполнение работ через интернет является еще одним видом 
преступлений в Интернете. Услуги и работы, выполняемые через биржи 
заказов, в 99% случаев осуществляются без подписания договоров на 
оказания услуг и работ, оплата также приводится без указаний назначения 
платежа, что не позволяет фискальным органам определить налоговую базу и 
взыскать налоги. 

Подводя итоги всему вышесказанному и обобщая материал статьи, 
сформулируем ряд выводов. 

1) Ложь – преднамеренное искажение истины в целях получения 
выгоды. 

2) Обман в экономике зачастую выражается в такой форме как 
мошенничество, имеет значимые разновидности. 

3) Осуществление предпринимательской деятельности без 
надлежащего разрешения требует особого внимания, так как возможен риск 
причинения вреда не только имуществу, но также здоровью и жизни 
потребителей. 

4) Неисполнение договорных обязательств является важным видом 
экономического обмана, так как  он порождает такие преступления как 
подделку документов, сокрытие важной информации, изменение данных в 
документах, в частности искажение бухгалтерской отчетности. 

5) Лжебанкротство и лжепредпринимательство – изощренные пути 
обмана производителей. 

                                                 
1 О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 

08.12.2020). [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_305 ( дата обращения: 03.03.2021). 
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6) Такой вид лжи как обман потребителей является самым опасным 
среди прочих, так как из-за ненадлежащего качества товара, сокрытии 
достоверной информации о продукте может быть нанесен ущерб 
потребителю. 

7) В современных реалиях большую значимость приобретают 
экономические преступления в сети Интернет. Однозначно преимуществом 
таких преступлений является затруднение их обнаружения и раскрытия.  

 
 

Краморова Анастасия Сергеевна, 
слушатель 5 курса  

Краснодарского университета МВД России 

 
Научный руководитель: 

Поделякин Александр Александрович, 
старший преподаватель кафедры  

административной деятельности органов внутренних дел 
Краснодарского университета МВД России 

 
Общая характеристика порядка предупреждения и пресечения 

административных правонарушений в области дорожного движения 
 
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 

является одним из важнейших приоритетов развития страны. Проблема 
дорожно-транспортных происшествий на автомобильном транспорте стала 
особенно актуальной в последнее десятилетие.  

Анализируя приведенную Научным центром безопасности дорожного 
движения МВД России статистику, необходимо отметить, что в первом 
полугодии 2021 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 
57613 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), в которых 
погибли и (или) были ранены люди. В данных ДТП погибли 5830 человек и 
получили ранения 72958. 

Из указанных данных необходимо отметить, что каждое одиннадцатое 
ДТП приводит к смертельному исходу (4907) – это свидетельствует о 
достаточно высоком уровне дорожно-транспортной аварийности в стране1. 

Нарушения правил дорожного движения (далее – ПДД), будь то мелкие 
или грубые, являются серьезными правонарушениями, которые могут даже 
поставить под угрозу жизнь водителей и пешеходов. 

Все нарушения ПДД можно разделить на два типа: малозначительные и 
грубые. 
                                                 

1 Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 6 месяцев 2021 
года [Электронный ресурс] // https://media.mvd.ru/files/embed/2212805 (дата обращения: 
04.10.2021). 
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Под «малозначительным административным правонарушением» 
понимается действие или бездействие, хотя формально и содержащее 
признаки состава административного правонарушения, но с учетом 
характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера 
вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее 
существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений1.  

К ним можно отнести нарушения, за совершение которых 
устанавливается и применяется одно из административных наказаний в виде 
предупреждения: 

–невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом 
движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой;  

–нарушение правил остановки или стоянки транспортным средством 
(далее – ТС);  

–нарушение правил учебной езды водителем; 
–нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД и др. 
Понятие «грубое нарушение» было подвергнуто анализу в ст. 3.8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее  КоАП РФ)2, где указано, что за совершение грубого нарушения 
физическим лицом предусматривается лишение специального права ранее 
ему предоставленного.  

К данному типу административных правонарушений можно отнести 
нарушения, за которые предусматривается административное наказание в 
виде лишения права управления транспортным средством. Таковыми 
являются: 

– управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения, 
передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения;  

– проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест 
регулировщика; 

– превышение установленной скорости движения; 
– нарушение правил перевозки опасных грузов и др. 
Нарушение всех вышеперечисленных норм, независимо от их типа, 

ежедневно приводит наше государство к огромным потерям. Согласно 
данным Научного центра безопасности дорожного движения, только за 
сентябрь 2021 года в России в ДТП погибло 1484 человека3. Исходя из этого, 
можно сказать, что основной задачей института предупреждения и 

                                                 
1 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 // ЭПС «Система Гарант» (дата обращения: 
10.10.2021).  

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. 
закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // ЭПС «Система Гарант» (дата обращения: 10.10.2021). 

3 Официальный сайт Научного центра безопасности дорожного движения 
[Электронный ресурс] //  http://stat.gibdd.ru/(дата обращения 04.10.2021). 
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пресечения административных правонарушений является именно борьба со 
смертностью на дорогах, сохранение жизни граждан с помощью различных 
субъектов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

На данный момент существует три группы мер административного 
пресечения в области безопасности дорожного движения: общие, 
специальные, процессуальные. 

Для общих мер характерно наличие общих признаков для всех мер 
административного пресечения.  

К ним можно отнести:  
– меры, направленные конкретно на правонарушителя (требования о 

прекращении движения ТС, задержание);  
– технические меры (запрет эксплуатации неисправного транспорта);  
–медицинские меры и меры санитарного характера 

(освидетельствование на состояние алкогольного опьянения)1. 
Разница специальных мер пресечения и общих заключается в том, что 

первые применяются, когда использованы все способы и средства для 
пресечения противоправного деяния. К специальным можно отнести 
применение должностными лицами физической силы, специальных средств, 
огнестрельного оружия. 

К группе процессуальных мер пресечения относят: 
– досмотр;  
– отстранение от управления ТС; 
– медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 
Нельзя не отметить, что Госавтоинспекция в своей работе 

взаимодействует с различными субъектами системы обеспечения 
безопасности дорожного движения. Правовые основы этого взаимодействия 
закреплены в ст. 10 закона «О полиции»2. 

Итак, указанная статья предусматривает, что, выполняя свои задачи и 
функции, полиция взаимодействует со следующими органами: 
правоохранительными, государственными, муниципальными, а также с 
общественными объединениями, организациями и гражданами. 

Всем этим субъектам предписано оказывать содействие полиции при 
выполнении возложенных на нее обязанностей, в том числе и сотрудникам 
Госавтоинспекции в организации и проведении профилактических 
мероприятий. 

На примере Лабинского района Краснодарского края, где были 
собраны статистические данные, можно посмотреть, какие 
профилактические мероприятия проводятся для предупреждения нарушения 
ПДД, а также к каким результатам приводит эта профилактика. 
                                                 

1 Алексеева Л.А. Специфика детерминации нарушения Правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств // Уч. зап. Орловского гос. ун-та. 2013.  
№ 2. С. 17–19. 

2 О полиции: федер. закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // ЭПС «Система Гарант» 
(дата обращения: 18.10.2021). 
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Так, например, в Лабинском районе Краснодарского края так же, как и 
в других субъектах нашей страны проходят профилактические мероприятия, 
направленные на снижение количества совершаемых на дорогах 
правонарушений и уменьшение последствий этих нарушений. Приведем 
несколько примеров: 

1. В рамках профилактического мероприятия «Внимание дети» 
сотрудниками ГИБДД по Лабинскому району были проведены беседы с 
водителями по поводу эффективности и необходимости применения детских 
удерживающих устройств, а также сотрудники напомнили о снижении 
скорости при проезде мест массового нахождения граждан1. 

2. Мероприятие «Пешеход на дороге». 
Сотрудники ГИБДД по Лабинскому району совместно с управлением 

по делам молодежи организовали и провели флешмоб «Засветись», целью 
которого было напомнить гражданам о необходимости использования 
светоотражающих элементов в темное время суток и условиях недостаточной 
видимости2.  

3. Акция «Внимание, переезд!» 
Целью мероприятия стало предупреждение правонарушений и ДТП на 

железнодорожном переезде, где дорожные полицейские напомнили 
гражданам о необходимости передвижения по вышеуказанным участкам 
дороги с особой осторожностью и внимательностью. Все участники акции 
получили памятки о соблюдении правил проезда ж/д переездов3.  

Вышеописанные акции благоприятно сказываются на показателях 
количества совершаемых правонарушений, так как именно подобные акции 
являются неотъемлемой частью профилактики нарушений ПДД. Обратимся к 
статистике: 
 

Таблица 1 
Поквартальная статистика нарушений ПДД  
по Лабинскому району Краснодарского края 

 
Год/ 

Квартал 
2017 2018 2019 2020 2021 

 Количество адм. правонарушений 
I 3355 3517 3018 2675 1917 
II 3137 2762 3157 1157 1910 
III 3614 2523 3034 2064 1869 
IV 3574 2221 2823 1807  

ИТОГО: 13680 11023 12032 7703 5706 

                                                 
1 Профилактические мероприятия, проводимые в Лабинском районе сотрудниками 

ГИБДД [Электронный ресурс]. URL: //https://www.instagram.com/p/CVxSexMgqsN/?utm_ 
medium=copy_link (дата обращения: 18.10.2021). 

2 Там же. 
3 Там же. 
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Таким образом, можно отметить, что роль ГИБДД как отдельно, так и 
совместно с государственными и муниципальными органами в обеспечении 
безопасности дорожного движения значительна, так как во всех регионах 
России Госавтоинспекцией проводится профилактическая работа по 
пресечению и недопущению административных правонарушений в области 
дорожного движения. 

Существуют также некоторые проблемные аспекты, влияющие на 
эффективность обеспечения безопасности дорожного движения. 

Во-первых, неудовлетворительным остается состояние уровня дорог 
(дефекты дорожного полотна), оснащенность дорог техническими 
средствами (дорожные знаки, светофоры, разметка, дополнительные 
подсвечивающие дорожную разметку элементы) – все это влияет на 
безопасность дорожного движения и на динамику совершаемых ДТП.  

Во-вторых, проблемой является большое количество лиц, пытающихся 
использовать свои должностные полномочия либо социальный статус для 
отступления от правил дорожного движения. 

В-третьих, имеются несовершенства при обучении вождению граждан 
и реализации порядка допуска к управлению транспортными средствами. 

После изучения вышеперечисленных проблем, можно сформулировать 
основные рекомендации по совершенствованию института предупреждения. 

Личностный фактор водителя – одна из главных причин нарушения 
ПДД. В связи с этим необходимо повышать уровень культуры вождения и 
уровень правосознания граждан. Обратим внимание на перечень 
мероприятий, которые могут этому поспособствовать: 

– трансляция по телевидению рекламы, напоминающей о важности 
соблюдения Правил дорожного движения; 

– ознакомление через телевизионные новости граждан со статистикой 
дорожно-транспортных происшествий с приведением доли раненых и 
погибших лиц, с целью напоминания водителям о возможных тяжелых и 
опасных для жизни и здоровья последствий ДТП; 

– приведение на региональных каналах статистики наиболее аварийных 
участков дороги. 

Среди мер совершенствования дорожной инфраструктуры, которые 
будут способствовать профилактике дорожно-транспортной аварийности, 
следует предложить следующие: 

– оборудование наиболее аварийных участков дороги барьерными 
ограждениями между встречными полосами движения; 

– увеличение расстояния между рекламными баннерами, 
расположенными вдоль дороги, так как средства рекламы могут 
способствовать меньшей концентрации внимания водителя на дороге. 

Для решения вопросов обучения вождению граждан можно обратиться, 
например, к опыту Финляндии. Там водитель проходит обучение вождению в 
разное время года, что, несомненно, снижает его шансы попасть в ДТП и 
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позволяет избежать более серьезных последствий для всех участников 
дорожного движения1. 

Таким образом, нами было рассмотрено большое количество 
возможных мер по предотвращению нарушения правил дорожного 
движения, которые могут быть реализованы как сотрудниками ГИБДД, так и 
государством в целом.  
 
 

Тарасенко Екатерина Андреевна,  
курсант 4 курса  

Краснодарского университета МВД России  
 

Научный руководитель:  
Абрамкин Алексей Дмитриевич,  

преподаватель кафедры  
административной деятельности органов внутренних дел 

Краснодарского университета МВД России  
 

Вовлечение несовершеннолетних  
в антиобщественные и противоправные действия 

 
В настоящее время государство все большее внимания уделяет 

подрастающему поколению. Задача защиты прав несовершеннолетних 
является приоритетной для правоохранительных органов России. 

Количество случаев выявления вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений или антиобщественных действий остается 
достаточно высоким. Негативным социальным явлениям, возникающим в 
обществе (употребление алкоголя, никотиносодержащей продукции, 
наркотических и психотропных веществ) наиболее подвержено молодое 
поколение. Так как несовершеннолетние не обладают сформированным 
мировоззрением, жизненными принципами и установками. 

Подростков тянет к чему-то новому, не известному ранее. Каждый из 
них хочет казаться старшее, взрослее и «круче» на фоне других. Выражаться 
это может по-разному, кто-то реализует себя в спорте, танцах добивается 
высоких результатов. Но иногда несовершеннолетние выбирают путь к 
мнимому взрослению, через употребление алкогольной или 
никотиносодержащей продукции. В этом им способствует взрослый 
контингент, ведущий асоциальный образ жизни. Выражается это, в том 
числе, в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных 
действий. 
                                                 

1 Поцелуев П.А. Зарубежный опыт организации работы правоохранительных 
органов в сфере предупреждения и регистрации ущерба от дорожно-транспортных 
происшествий // Вестник Московского университета МВД России, 2013. № 2. С. 175–184. 
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Понятие вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных и противоправных деяний является основным, однако 
закрепления в административном законодательстве не получило до сих пор, 
что несомненно усложняет правоприменительную практику. 

Понятие «вовлечение» раскрывается в п. 42 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних»1. 

Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления 
или совершение антиобщественных действий следует понимать действия 
взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить 
преступление или антиобщественные действия. Действия взрослого лица 
могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме 
предложения совершить преступление или антиобщественные действия, 
разжигания чувства зависти, мести и иных действий.  

По нашему мнению, определение, данное Верховным Судом 
Российской Федерации, не достаточно четко регламентирует перечень 
деяний, направленных на вовлечение несовершеннолетних лиц.  

Решентников А.Ю. понимает под вовлечением несовершеннолетнего в 
совершение антиобщественных и противоправных действий «совершение 
противоправного и уголовно-наказуемого деяния, которое выражается в 
активном воздействии взрослого и совершеннолетнего лица на 
несовершеннолетнего в целях выполнения последним преступных и 
девиантных действий, что посягает на нормальное и закономерное развитие 
несовершеннолетнего, на его нормальное духовно-нравственное развитие, а 
зачастую и на физическое»2.  

Духанин, С.А. в своем исследовании также отмечает, что очень часто 
при вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных и 
преступных деяний часто выражается и сопровождается в распитие 
алкогольных напитков, употреблении табачной продукции, так как под их 
воздействием несовершеннолетний чувствует себя уверенней и 
безнаказанным3. 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 

29.11.2016) «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // «Бюллетень 
Верховного Суда РФ», № 4, апрель, 2011.  

2 Решентников А.Ю. Вовлечение в совершение антиобщественных действий: 
нормативные конструкции и вопросы нормативно-правовой оценки. Уголовное право и 
криминология, уголовно-исполнительное право. Вестник омской юридической академии.  
2019. Том 16. № 1. 

3 Духанин С.А. Социально-общественные и морально-психологические причины 
девиантного поведения несовершеннолетних как фактор совершения ими 
административных правонарушений // Вопросы российского и международного права. 
2017.  Т. 7.  С. 92–100.  
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По мнению автора, понятие вовлечение заключается в активных 
действиях: склонении, привлечении к участию в противоправных деяниях 
несовершеннолетними. Схожим понятием вовлечения, на наш взгляд 
является понятие пропаганда. Оно несет аналогичную смысловую нагрузку, 
так как основной целью пропаганды выступает подталкивание общества 
совершать те или иные действия, в которых заинтересован 
пропагандирующее лицо. 

На сегодняшний день ответственность за вовлечение 
несовершеннолетних в совершении антиобщественных действий содержатся 
в нормах УК РФ и КоАП РФ.  

В таких как, статья 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение антиобщественных действий», ст. 6.10 КоАП РФ «Вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ» и ст. 6.23 КоАП РФ «Вовлечение 
несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления 
никотиносодержащей продукции». Методы вовлечения несовершеннолетних 
лиц, а также способы употребления спиртосодержащей продукции на 
протяжении долгих лет остаются неизменны, и законодатель строго следит за 
данной сферой.  

Сложности возникают в сфере правоприменения ст. 6.23 КоАП РФ, так 
как за последнее время приобретают популярность все новые способы и 
устройства для потребления никотиносодержащей продукции1. 

При рассмотрении указанной нормы необходимо обратиться к 
Федеральному закону от 23.02.2013 № 15 (ред. от 30.12.2020) «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 
потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции». 
Статья 20, указанного закона устанавливает «Запрет продажи табачной 
продукции или никотиносодержащей продукции, кальянов и устройств для 
потребления никотиносодержащей продукции несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, запрет потребления табака или потребления 
никотиносодержащей продукции несовершеннолетними, запрет вовлечения 
детей в процесс потребления табака или потребления никотиносодержащей 
продукции»2. 

Однако современные условия рынка диктуют свои правила, в 
настоящее время все больше продавцов уходит в сферу онлайн-продаж, 

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант 
Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru  

2 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15 «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма, последствий табака или потребления 
никотиносодержащей продукции» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 
«Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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исключением не являются продавцы никотиносодержащей продукции и 
устройств, для ее потребления.  

Проведя мониторинг сети «Интерент» мы установили, что каждый 
может заказать устройства для курения, электронные сигареты на таких 
сайтах, как: «Озон», «Валдберрис» и «Алиэкспресс». Несмотря на то, что 
данные сайты требуют подтверждение возраста, это не сдерживает 
несовершеннолетних. Да и само подтверждение является скорее шаблонным, 
чем ограничительным. Каждый подросток может взять паспорт у кого-то из 
семьи, знакомых и предоставить его данные в сетевом магазине, тем самым 
обойти систему. А при выдаче товара не всегда могут потребовать 
подтверждение возраста. 

Обратим внимание, что товары потребителю доставляет курьерская 
служба, сотрудники которой, зачастую принимаются на работу через 
приложение в смартфоне. Курьеры не несут ответственность за продажу 
несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, так как по факту они 
доставляют посылку. Так же у данных магазинов есть получение товара 
через «постамат» для чего достаточно лишь предъявить специальный код. Из 
выше сказанного можно сделать вывод, что сложностей в приобретении 
данного товара у несовершеннолетних нет. 

В настоящем законодательстве нет ответственности за вовлечение 
несовершеннолетних в употребление никотиносодержащей продукции, 
посредствам продажи, им электронных без никотиновых сигарет, жидкостей, 
«стиков» и т. д. В связи с чем, и увеличилось число их использования. 

Проанализировав психологическую составляющую мы установили 
некоторые элементы пагубного влияния употребления безникотиновых 
сигарет, кальянов, «вейпов» и иных аналогичных устройств, основными из 
которых являются: 

1.Нарушение страха «первого вдоха»  
2.Приятная первая затяжка 
3. Имитация акта курения  
4. Принадлежность к субкультуре  
5. Эксперименты с различными составами жидкостей 

6. Возбуждение курительного рефлекса, как можно раньше. 
Данные о воздействии безникотиновых электронных сигарет, 

испарителей на детский организм крайне ограниченны, а степень 
зависимости использования электронных сигарет, иных испарителей среди 
молодежи и последующего использования других табачных изделий 
неизвестна. Производители, продавцы и потребители всячески пытаются 
позиционировать увлечение «вейпингом» как нечто безвредное, легкое и 
даже полезное.  

По мнению Зайковой Р.Р., это не что иное, как очередной 
маркетинговый ход. Если называть вещи своими именами, то «вейпинг – все 
та же старая зависимость от никотина, завернутая в инновационную 
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упаковку»1. С точки зрения наркологии человек продолжает потреблять 
психоактивное вещество, вызывающее зависимость. Электронные сигареты 
лишь замещают табак, но не избавляют от привычки. Любой дым при 
вдыхании вызывает сужение бронхов – это защитный рефлекс. В 
исследованиях ученых зафиксировано, что большой вред причиняют 
вкусовые добавки – ароматизаторы. Именно данные добавки делают курение 
приятным для несовершеннолетних. Так еще и с ними остается проблема 
выявления родителями употребления сигарет. Если всем привычные 
никотиновые сигареты оставляют после себя неприятный запах известный 
каждому, то электронные сигареты, «вейпы» его не имеют. В связи с этим у 
родителей возникает сложность выявления данного действия. 

«Состав» электронных сигарет вообще не регулируется законом, на 
пачке обычных сигарет указывается содержание смол, никотина и т. д.  
В случае с электронными сигаретами содержание никотина и других 
химических веществ часто не совпадает с их фактическим содержанием. 
Элементы, образующиеся при сгорании и парении (глицин и 
пропиленгликоль), которые содержатся в жидкостях для вейпинга, могут 
вызвать различные онкологические заболевания. Производители «вейпов» 
всячески стараются обходить законодательство. Так, например, запрещена 
продажа устройств для потребления никотина, но в законе ничего не сказано 
про устройства нагревания. Поэтому компании продают такой товар в 
открытом доступе и без ограничений. Помимо этого можно приобрести 
отдельно детали для «вейпа» и собрать его самому, вне зависимости от 
возраста лица. Что увлекает несовершеннолетних, они не только 
приобретают и собирают данные конструкции, но и в дальнейшем 
экспериментируют с жидкостями для курения. 

Косвенным вовлечением является: социальное афиширование 
употребления никотиносодержащей продукции. Например, многие 
знаменитые блогеры, выставляют на своих страницах публикации, где они 
употребляют никотиносодержащую продукцию. Также в сети интернет 
множество официальных клипов с данной продукцией, где она никак не 
скрыта. 

Проблема состоит в том, что у данных «блогеров» целевая аудитория в 
основном состоит из несовершеннолетних. Статья 16. «Запрет рекламы и 
стимулирования продажи табака, табачных изделий или 
никотиносодержащей продукции, устройств для потребления 
никотиносодержащей продукции, кальянов, спонсорства табака или 
никотиносодержащей продукции» ФЗ № 15 «Об охране здоровья граждан от 
потребления никотиносодержащей продукции, кальянов, спонсорство табака 
или никотиносодержащей продукции» не сдерживает данных лиц.   
                                                 

1 Зайкова Р.Р. «Вейперы совершили «эволюцию» курильщика или о том, как 
электронные сигареты «парят» мозг». Статья в журнале БУ «Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница». 2017. С. 62–64.   
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По нашему мнению, необходимо диспозицию статьи 6.23 КоАП РФ 
добавить термином «пропаганда». 

Внести дополнение в статью 20 «Запрет продажи табачной продукции 
или никотиносодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления 
никотиносодержащей продукции несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, запрет потребления табака или потребления 
никотиносодержащей продукции несовершеннолетними, запрет вовлечения 
детей в процесс потребления табака или потребления никотиносодержащей 
продукции». А именно, приравнять доставщиков, курьеров, работников 
склада которые осуществляют выдачу товара покупателям. Так же 
необходимо запретить выдачу данной категории товаров через «постоматы». 

 
 

Удовиченко Виктория Алексеевна,  
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Сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства  
в сфере привлечения к административной ответственности водителей, 
управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения 

 
В последнее время проблемы в сфере безопасности дорожного 

движения достигли глобальных масштабов, обусловлено это увеличением 
числа автолюбителей, пренебрежительным отношением некоторых из них к 
Правилам дорожного движения, отсутствием общей правовой культуры 
участников дорожного движения, а также безответственным отношением 
водителей к своей и чужой жизни и здоровью.  

По данным исследования ВЦИОМ (за период 2021 год), 86% россиян 
считают проблему безопасности дорожного движения актуальной, 38% 
заявили, что среди их близких или знакомых есть люди, пострадавшие либо 
погибшие в автокатастрофах. Недисциплинированность водителей 66% 
назвали основной причиной дорожно-транспортных происшествий, в 
которых гибнут люди. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что одним из самых 
опасных проявлений неуважения к правилам дорожного движения является 
управление транспортным средством в состоянии опьянения. Именно данное 
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правонарушение влечет помутнение сознания и отсутствие способности 
отвечать за свои поступки.  

С учетом системного изменения законодательства об 
административных правонарушениях в сторону повышения размера 
административных наказаний, а также введения в КоАП новых составов 
административных правонарушений, можно сделать вывод, что 
увеличивается количество правонарушений в области дорожного движения1. 

В России один из самых высоких в мире уровней дорожно-
транспортных происшествий – около 30 000 человек ежегодно погибают на 
дорогах, в том числе из-за употребления алкоголя автомобилистами. 

Правила дорожного движения запрещают управление транспортным 
средством в состояние опьянения (алкогольного, наркотического или т. д.). 
За данное правонарушение предусмотрена административная и уголовная 
ответственность. При наличии у водителя признаков опьянения он 
отстраняется от управления автомобилем и направляется на медицинское 
освидетельствование. Водитель будет привлечен к ответственности, если 
будет доказано употребление алкогольных напитков, наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 

Если действия водителя управляющего транспортным средством имею 
признаки преступления, он автоматически будет признан лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, если откажется от прохождения 
медицинского освидетельствования. Протокол и иные документы 
направляются сотрудником ГИБДД судье для рассмотрения 
административного дела2. 

Степень ответственности не зависит от степени опьянения водителя, а 
определяется судом с учетом смягчающих или отягчающих вину 
обстоятельства.  

Если в ходе рассмотрения дела об административном правонарушение 
будут выяснены признаки состава уголовного преступления, то рассмотрение 
административного дела прекращается, а материалы дела передаются 
прокурору, в орган предварительного следствия или в орган дознания. 

Далее обратим внимание на современную правовую норму, 
регулирующую данное правонарушение. За управление транспортным 
средством в состоянии опьянения водитель может быть привлечен к 
административной ответственности, предусматривающей лишение права 
управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также 
взыскание штрафа в размере 30 тыс. руб. (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ).  

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 

2001 г. № 195-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
01.02.2022). 

2 О безопасности дорожного движения: федер. закон от 10 дек. 1995 г. № 196-ФЗ (в 
ред. от 30 июля 2019 г.) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата 
обращения: 01.02.2022). 



1369 

Аналогичная ответственность предусмотрена и за передачу управления 
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ч. 2 
ст. 12.8 КоАП РФ), а также за отказ от освидетельствования на состояние 
опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ)1. 

Лица, не имеющие водительского удостоверения, либо лишенные права 
управления транспортным средством и управляющие автомобилем в 
состоянии опьянения (равно как и отказавшиеся от медицинского 
освидетельствования) могут быть подвергнуты административному аресту на 
срок от 10 до 15 суток, либо оштрафованы на 30 тыс. руб. (если наложение 
административного ареста ограничено законодательством). Примечание: к 
лицам, в отношение которых административный арест заменяется штрафом 
по ч. 2 ст. 12.26, ч. 3 ст. 12.8, ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ относятся беременные 
женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, инвалиды 1 и 
2 групп, лица, не достигшие возраста 18 лет, военнослужащие, граждане, 
призванные на военные сборы, а также имеющие специальные звания 
сотрудники органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы.  

В 2021 году Россия не заняла места в рейтинге стран с наибольшим 
количеством данных правонарушений, однако рост имеется.  

Можно сделать вывод, что Россия не находится на первых местах 
современных рейтингов правонарушений, связанных с вождением в 
нетрезвом виде, наше законодательство сказывается довольно успешно на 
поведении населения, однако проблема, конечно же, все еще присутствует и 
на ее решение тратится немало сил.  

Рассмотрим институт ответственности водителей управляющих 
транспортными средствами в состоянии опьянения в США2. 

Управление транспортным средством автомобиля в нетрезвом виде 
является преступлением согласно законам штата. Водителю, употребившему 
больше определенного законом количества алкоголя, запрещается садиться 
за руль автомобиля в нетрезвом виде. 

Управление в нетрезвом виде также называют вождением в состоянии 
опьянения или действием в состоянии опьянения. Управление транспортным 
средством в нетрезвом виде – это уголовное преступление с серьезными 
уголовными и гражданскими штрафами. 

                                                 
1 См. Исаев Н.И. Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств: науч.-практ. пособие / под ред.  
Н.Г. Кадникова. М., 2011 [Электронный ресурс]. URL: www. consultant.ru (дата 
обращения: 01.02.2022). 

2 См. Вишневский Е.А. Анализ основных международно-правовых основ и 
современных инициатив в области обеспечения безопасности дорожного движения // 
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. № 2(78). URL: https:// 
cyberleninka.ru/article/n/analiz-osnovnyh-mezhdunarodno-pravovyh-osnov-i-sovremennyh-initativ- 
v-oblasti-obespecheniya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya (дата обращения: 01.02.2022). 
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Если водителя останавливают за управление транспортным средством, 
имеющего признаки опьянения полицейские могут использовать различные 
методы, чтобы определить, находится ли водитель в нетрезвом виде.  

Полиция может попросить водителя пройти тесты на трезвость, такие 
как проследить взглядом за определенным предметом, пройти небольшое 
расстояние по прямой линии и вернуться обратно или простоять на одной 
ноге в течение 30 секунд. Они также могут попросить водителя пройти тест 
на алкоголь, который измеряет процентное содержание алкоголя в организме 
человека. Наконец, для получения наиболее точных результатов может быть 
проведен анализ крови на алкоголь, чтобы установить степень опьянения и 
точно определить, какие именно вещества находятся в организме человека.  

Отказ от проведения теста на трезвость или от проведения теста на 
алкоголь или теста на алкоголь в крови может привести к дополнительным 
наказаниям для водителя. 

Если водителю предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде 
(ВНВ), есть несколько способов доказать, что водитель управлял 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Во-первых, и чаще всего, 
прокурор может использовать наличие алкоголя в крови водителя, 
определенного тестом на алкоголь или анализом крови. Это часто называют 
«само по себе опьянение», потому что в большинстве штатов установлена 
определенная степень опьянения, при которой водитель автоматически 
считается как управляющий в нетрезвом виде. 

Хотя точная степень может отличаться в зависимости от штата, обычно 
он составляет не менее 0,08 промилле в крови.  

Для того чтобы установить само по себе опьянение, прокурору 
достаточно показать, что тест на алкоголь был надлежащим образом 
проведен сразу же после того, как водитель был остановлен или задержан, и 
что результаты теста были выше установленного законом предела. 

Последствия за управление транспортным средством в нетрезвом виде 
сильно отличаются в зависимости от штата и могут включать как уголовные, 
так и гражданские наказания. Почти во всех штатах первое обвинение в 
управление транспортным средством в нетрезвом виде – это проступок, 
наказуемый штрафами и тюремным заключением на срок до шести месяцев.  

В то время как многие штаты позволяют водителю избежать 
ответственности в виде лишения свободы за первое правонарушение, 
некоторые действительно налагают минимальный тюремный срок в 
несколько дней или недель, чтобы отбить охоту к вождению в нетрезвом 
виде. Если водители участвуют в ДТП, которое привело к серьезным травмам 
или смерти другого человека, то может быть назначено более суровое 
тюремное заключение, даже за первое правонарушение. С последующими 
обвинениями в вождении в нетрезвом виде, наказания, как правило, 
увеличиваются и могут привести к нескольким годам тюремного 
заключения. 
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В дополнение к тюремному заключению, право на управление 
транспортным средством может быть приостановлено или отозвано на 
определенный период времени до завершения программ реабилитации 
наркоманов или алкоголиков. Для повторного управления транспортным 
средством в алкогольном опьянении приостановление действия прав может 
быть кратковременным до 90 дней или длительным до нескольких лет1. 

В каждом штате предусмотрены различные схемы вынесения 
приговоров и наказания за управление транспортным средством в нетрезвом 
виде. Большинство штатов предоставляют определенную свободу действий 
при первом правонарушении и разрешают предъявить обвинение в 
совершении проступка, но серьезно относятся к вождению в нетрезвом виде 
и назначают серьезные наказания за многократное осуждение, а также при 
наличии отягчающих обстоятельств. Однако есть штаты, в которых первое 
правонарушение даже не является проступком, а является лишь гражданским 
правонарушением.  

Кроме того, штаты по-разному оценивают, насколько судья может 
распорядиться о назначенных наказаниях. Некоторые штаты устанавливают 
обязательные минимальные наказания, в то время как в других штатах 
наказания могут варьироваться в зависимости от конкретного случая. 

Наказания, с которыми можно столкнуться, если водитель будет 
привлечен за управление транспортным средством в нетрезвом виде, могут 
включать в себя тюремное заключение, штрафы, обязательное обследование 
и лечение от алкоголизма, общественные работы, испытательный срок.  

Во многих штатах за первое правонарушение, связанное с вождением в 
нетрезвом виде, не грозит длительный срок тюремного заключения, так как 
оно рассматривается как проступок. В то время как ряд юрисдикций требует 
минимального срока тюремного заключения (часто один или два дня) в 
случае признания водителя виновным, в большинстве случаев первое 
правонарушение, связанное с вождением в нетрезвом виде, – это шесть 
месяцев тюремного заключения.  

Однако при наличии отягчающих обстоятельств, таких как крайне 
высокая концентрация алкоголя в крови или несчастный случай, при котором 
управление транспортным средством в нетрезвом виде приводит к серьезным 
телесным повреждениям, многие штаты требуют больший срок тюремного 
заключения. А если преступление, связанное с вождением в нетрезвом виде, 
повлекло гибель или причинение вреда здоровью кому-либо, водителю 
может грозить наказание в виде тюремного заключения сроком на  
несколько лет. 

                                                 
1 См. Калюжный Ю.Н., Проказин Д.Л. Основные направления совершенствования 

подготовки водителей транспортных средств как условие обеспечения безопасности 
дорожного движения в России // Юридическая наука и правоохранительная практика. 
2010.  № 1 (11). С. 25–30. 
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Управление транспортным средством в нетрезвом виде может обойтись 
достаточно дорого. Штрафы и расходы могут варьироваться от 500 до 2000 
долларов США и более, в зависимости от штата, даже за первое нарушение. 
Может потребоваться установка устройства блокировки зажигания 
автомобиля за свой счет1. 

Устройство блокировки зажигания требует, чтобы водитель подул в 
устройство, установленное на приборной панели автомобиля, и, если 
содержание алкоголя в крови водителя превышает определенный уровень, 
водитель не сможет запустить автомобиль. 

Во всех штатах существует вероятность того, что водительское 
удостоверение будет приостановлено Департаментом автотранспорта этого 
штата и/или по решению суда как часть приговора. В каждом штате 
существуют свои правила относительно срока приостановления действия. 

Обычный срок приостановки составляет 90 дней для первого 
нарушителя, хотя во многих штатах можно подать заявление на получение 
ограниченных прав, которые могут позволить водителям ездить на работу, в 
школу или реабилитационный центр во время периода приостановки, часто с 
установленным устройством блокировки зажигания. Если в вашем личном 
деле имеется более одного обвинительного приговора за управление 
транспортным средством в нетрезвом виде, то срок отстранения от 
управления транспортным средством, как правило, дольше.  

Некоторые государственные органы уполномочены лишать 
водительских прав водителей, осужденных за управление транспортным 
средством в нетрезвом виде. Во многих штатах, если водитель отказывается 
проходить химический тест, его права могут быть приостановлены 
независимо от того, осужден он или нет. 

Часто приговор за управление транспортным средством в нетрезвом 
виде включает в себя лечение алкоголизма или образовательные программы. 
Программа такого рода может служить для лечения алкоголизма или может 
оценить вас на предмет запущенности алкоголизма. Иногда, за первое 
нарушение, это основное наказание наряду с условным сроком и временным 
отстранением от лицензии, но оно может сочетаться с другими 
требованиями, такими как общественные работы и возмещение ущерба 
жертвам. 

Если несовершеннолетний был арестован за управление транспортным 
средством в нетрезвом виде, ему могут грозить такие же возможные 
наказания, как и взрослому человеку. В большинстве штатов законный 
возраст употребления алкоголя составляет 21 год.  

Если несовершеннолетний осужден за управление транспортным 
средством в нетрезвом виде, он может быть оштрафован, даже если 

                                                 
1 См. Епифанов Ю.А. Зарубежный опыт организации безопасности дорожного 

движения // Бизнес в законе. 2011. № 1. 152–154. 
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содержание алкоголя в крови было значительно ниже 0,08%; в большинстве 
штатов законный предел для водителей моложе 21 года составляет 0,02% или 
не содержит алкоголя вообще. В некоторых штатах наказания за управление 
транспортным средством в нетрезвом виде для водителей моложе 21 года 
еще суровее, чем для взрослых старше 21 года, и, скорее всего, права будут 
приостановлены, если лицо будет осуждено. 

Осуждение за управление транспортным средством в нетрезвом виде 
может повлечь за собой и страховые последствия. В некоторых случаях 
страховая компания аннулирует страховой полис, и возможно, потребуется 
найти страховую компанию, которая специализируется на предоставлении 
страхования повышенного риска, что очень дорого. В некоторых штатах 
даже может быть конфискован автомобиль пьяного водителя. 

В большинстве штатов ужесточаются наказания при наличии 
определенных факторов, таких как исключительно высокое содержание 
алкоголя в крови. Например, в Алабаме, если водитель является первым 
нарушителем с содержанием алкоголя в крови 0,15% и более, его лицензия 
будет приостановлена на 90 дней, и ему необходимо будет установить 
устройство блокировки зажигания на 2 года. 

В заключение отметим, что практика показывает, что нормы права в 
данной сфере в США значительно отличаются от российских1. 

Российские автомобилисты часто сетуют на чрезмерно строгие законы 
в России. Но если рассмотреть детали, то российские ПДД и КоАП довольно 
либеральны сравнительно с американским законодательством. В США за 
многие правонарушения, которые в России – обычное дело, водителям грозит 
тюрьма.  

Американское право – прецедентное, т. е. если было вынесено 
судебное решение, то на его базе устанавливается норма, которая в 
последующем не подлежит оспариванию.  

США является федерацией. Это означает, что у каждого штата свои 
законы и соответственно свои наказания за их нарушения. Это также влечет 
большое количество недопониманий. 

Проведя сравнительный анализ законов и норм других государств, 
нами были определены основные эффективные способы снижения уровня 
употребления алкоголя за рулем: 

 ограничения на продажу алкоголя в европейских странах; 
 лишение водителей права на отказ от медицинского 

освидетельствования; 
 привлечение к субсидиарной административной ответственности за 

нетрезвое управление транспортным средством (Япония, Эстония); 

                                                 
1 См. Тимакова В.В. Некоторые аспекты международного опыта в обеспечении 

безопасности дорожного движения // Вестник Воронежского института ГПС МЧС России. 
2012. № 2 (3). С. 36–39. 
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 введение цветовой маркировки для автомобилей правонарушителей, 
которая может заключаться в выдаче специальных номерных знаков. 
(Миннесота); 

 повышение страховых коэффициентов для лиц, привлеченных к 
ответственности за нетрезвое вождение; 

 проведение широкой антиалкогольной кампании по обеспечению 
безопасности дорожного движения (Индия); 

 внедрение технических средств, ограничивающих возможность 
использования автомобиля нетрезвым водителем (США). 
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Некоторые проблемы в деятельности подразделений Госавтоинспекции 
в сфере пропаганды безопасности дорожного движения  

 
Для того, чтобы оценить эффективность деятельности по пропаганде 

безопасности дорожного движения, необходимо обратиться к 
статистическим показателям дорожно-транспортных происшествий в стране 
за последние годы. 

Итак, проведенный ГИБДД по всей Российской Федерации анализ ДТП 
за 9 месяцев 2021 года, свидетельствует о снижении основных показателей 
аварийности относительно АППГ в большинстве субъектов России. 

Количество ДТП снизилось в 53 субъектах страны. Наибольшее 
сокращение данного показателя зафиксировано Чукотском автономном 
округе (–30,0%) и Ростовской области (–21,5%). Вместе с тем значение 
данного показателя существенно выросло в Ненецком автономном округе 
(+100,0%) и Республике Марий Эл (+28,2%). 

Число погибших в ДТП снизилось в 49 субъектах страны. 
Максимальная динамика отмечена в Республике Саха (Якутия) (–47,1%) и 
Республике Хакасия (–33,3%). Наибольший рост данного показателя 
зафиксирован в Магаданской области (+62,5%). 
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Наряду с улучшением общей обстановки, в 14 субъектах РФ 
количество ДТП, число погибших и раненых увеличилось относительно 
АППГ. 

Ухудшение обстановки с обеспечением безопасности дорожного 
движения произошло в Дальневосточном федеральном округе, где 
количество ДТП увеличилось на 3,2%, число погибших – на 4,8% и  
раненых – на 4,1%. 

Значение основных показателей аварийности увеличилось в 
Приморском крае, Амурской и Магаданской областях.  

Сопутствующее влияние недостатков транспортно-эксплуатационного 
состояния улично-дорожной сети зафиксировано в 27375 (-13,6%) ДТП. 
Число погибших и раненых в таких ДТП составило 2295 (-15,8%) и 35086                
(-13,3%) человек соответственно.  

Доля погибших в ДТП, в которых зафиксированы технические 
неисправности транспортных средств, несмотря на традиционно низкое 
значение, за 9 месяцев 2021 года увеличилась и составила 6,5% (9 месяцев 
2019 года – 5,6%). Всего в стране зарегистрировано 2821 (+4,8%) такое ДТП, 
в котором погибло 437 (+8,7%) и получил ранения 4081 (+7,4%) человек. 

Касаемо нынешнего года, показатели достигли еще более лучшего 
результата. За указанный период отмечается снижение основных показателей 
аварийности, по сравнению с вышеуказанным. За отмеченный период в 
стране зарегистрировано всего 61140 (–13,9%)ДТП, в которых погибло 6494 
(–5,7%) человека и получили ранения 77892 (–14,7%). При этом из основного 
показателя зарегистрированных ДТП, 54500 (89,5%) составили нарушения 
правил водителем, 24950 (40,8%) вследствие неудовлетворительного 
состояния улиц и дорог, 6163 (10,1%) нарушение ПДД пешеходами и 3128 
(5,1%) вследствие технической неисправности транспортного средства.  

Стоит отметить, что на данные показатели аварийности в стране за 
девять месяцев 2021 года существенно оставила свое отражение 
эпидемиологическая ситуация, которая связана с распространением новой 
коронавирусной инфекции и введением в связи с этим ограничительных 
мер1. 

Необходимость в пропаганде безопасности дорожного движения 
возникает из того, что любая программа пропагандистской кампании 
содержит реальные цели. Такие цели разрабатываются путем изучения 
различных данных, собранных в ходе всесторонней оценки ситуации по 
безопасности дорожного движения. Цели являются отправной точкой для 
мониторинга эффективности пропаганды безопасности дорожного движения 
в решении поставленных задач. 

                                                 
1 Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения // [Сайт] – 

Режим доступа: stat.gibdd.ru (дата обращения: 02.11.2020). 
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Задачи должны соответствовать критериям SMART, т. е. быть 
конкретными, измеримыми, достижимыми, релевантными и иметь реальные 
сроки выполнения. Эффективность пропаганды безопасности дорожного 
движения можно изучать в статике или динамике. В этой связи для оценки 
эффективности пропаганды желательно включать как краткосрочные, так и 
средне – и долгосрочные задачи1. 

Например, программа по повышению уровня использования ремней 
безопасности в Липецкой области, реализуемая в рамках международного 
проекта «Безопасность дорожного движения в десяти странах – RS10» 
преследовала цели различного уровня. 

В начале программы стояли цели повышения информированности 
водителей и пассажиров в вопросах необходимости использования ремней 
безопасности. Для решения этой цели ставились конкретные задачи по 
повышению информированности о законах и санкциях, о плюсах 
использования ремней безопасности и развенчанию существующих мифов о 
них, осведомленности об ужесточении полицейского контроля2. 

Следующей целью программы стало увеличение показателей 
использования ремней безопасности. Задачи конкретизировали эту цель 
поэтапного повышения использования ремней безопасности на передних 
сиденьях, задних сиденьях, среди детей и других целевых групп3. 

Иерархию целей по данной программе завершил основной показатель 
эффективности программы по пропаганде безопасности дорожного движения 
 снижение числа случаев гибели водителей и пассажиров транспортных 
средств. 

Задачи предусматривали поэтапное сокращение гибели водителей, 
пассажиров на передних сиденьях и задних сиденьях.  

Таким образом, эффективность пропаганды оценивается с трех 
позиций4:  

1) какие цели регулятивного характера ставятся коммуникатором;  
2) как эти цели воплощаются в содержании и форме пропагандистских 

сообщений;  

                                                 
1 Ордоков М.Х., Нартоков А.Х. Профилактическая деятельность в сфере дорожного 

движения // Современный ученый. 2017. № 3. С. 167. 
2 Парахин В.В. Критерии и показатели эффективности пропаганды безопасности 

дорожного движения // В сб.: Управление деятельностью по обеспечению безопасности 
дорожного движения (Состояние, проблемы, пути совершенствования). 2017. С. 291. 

3 Занина Т.М, Четверикова А.И. Некоторые вопросы совершенствования 
деятельности подразделений ГИБДД, уполномоченных в сфере пропаганды безопасности 
дорожного движения // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 
правонарушениями. 2015. С. 247. 

4 Иванов В.Е., Кузнецова Е.В., Яблонский К.А. Анализ основных проблем 
деятельности службы по пропаганде безопасности дорожного движения // ModernScience. 
2019. № 8-2. С. 136. 
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3) как реагирует аудитория (реципиент) на эти сообщения, т. е. 
насколько их поведение, практическая деятельность соответствует целям 
пропаганды. 

Определяя эффективность пропаганды безопасности дорожного 
движения, мы даем оценку ее эффектам. Эффект – это частный момент 
эффективности. Он свидетельствует об отдельном достижении средства 
пропаганды или разового пропагандистского мероприятия, путем 
сопоставления результатов пропагандистского воздействия. 

Целый ряд положительных эффектов пропаганды безопасности 
дорожного движения может переходить в ее эффективность. 

Полученные результаты и эффекты пропагандистского воздействия, 
оцениваются с помощью тех или иных критериев. При психологическом 
подходе классификации критериев эффективности пропаганды особое 
внимание уделяется проблеме социальных установок и оценок (в западной 
социальной психологии используется понятие «аттитюды»). 

Полная оценка показателей эффективности пропаганды безопасности 
дорожного движения, в зависимости от ее целей, может осуществляться в 
одной или нескольких формах: формативная оценка и оценка процесса, 
оценка влияния, оценка результатов. 

Проведя анализ зарубежной пропаганды дорожного движения, можно 
констатировать определенные успехи среди таких программ, которые имеют 
непосредственно целевую аудиторию и имеет своей направленностью один 
конкретно выбранный проблемный вопрос. 

Всеми необходимыми мероприятиями по профилактике ДТП 
занимается отдел пропаганды безопасности дорожного движения 
Госавтоинспекции МВД России1. 

Самым важным направлением деятельности ГИБДД в области 
пропаганды безопасности дорожного движения, является сокращение 
детского дорожно-транспортного травматизма. Ведь самыми 
незащищенными участниками дорожного движения, по-прежнему, остаются 
дети. Как вести себя на дороге, как правильно переходить проезжую часть, 
какие правила безопасного поведения соблюдать на транспорте, можно ли 
устраивать игры на дороге – на все эти вопросы отвечают инспекторы по 
пропаганде безопасности дорожного движения.  

В некоторых школах на прилежащих территориях устанавливаются 
схемы дорожного движения. Так, на территории г. Орла в лицее № 22 
имеется интерактивная дорога, включающая в себя дорожные знаки и 
разметку. В школе организуются из числа педагогов и старшеклассников 
отряд, который вне учебных занятий может осуществить профилактическую 
работу по изучению правил дорожного движения юных пешеходов не только 
                                                 

1 Шакирьянов М.М., Васильева И.В. Правовое регулирование пропаганды 
безопасности дорожного движения: современное состояние и перспективы развития // 
Вестник НЦБЖД. 2016. № 3 (29). С. 56. 
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в теоретическом аспекте, но и на практике. С детьми младших классов 
проводится изучение знаков, разметки, сигналов светофора с их реальным 
положением на представленном интерактивном участке дороги. 

Помимо этого, сотрудниками ГИБДД ежемесячно проводятся 
пропагандистские акции, а также профилактические операции: 

«У дороги нет каникул!», «Внимание пешеход!», «Безопасные 
каникулы», «Автокресла детям!», «Вежливый водитель!», а также выступают 
на родительских собраниях и т. д. Для данных мероприятий 
Госавтоинспекция привлекает юных пешеходов, а именно учащихся 
общеобразовательных и дошкольных учреждений. 

Помимо школьников, сотрудники ГИБДД проводят инструктаж с 
учителями и родителями по вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Профилактика дорожно-транспортных происшествий остается одной из 
самых значимых проблем на сегодняшний день. Самыми уязвимыми 
участниками дорожного движения были и остаются дети. Как вести себя на 
дороге, как правильно переходить проезжую часть, какие правила 
безопасного поведения соблюдать на транспорте – на эти и другие вопросы 
отвечают инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в течение календарного года 
сотрудники ГИБДД ведут постоянную работу по пропаганде безопасности 
дорожного движения с населением. Стоит отметить, что наибольшее 
внимание в данном вопросе отводится обучению детей основам поведения на 
дороге. Сотрудники ГИБДД проводят с учащимися общеобразовательных и 
дошкольных учреждений, а также их родителями пропагандистские акции, 
участвуют в профилактических операциях, к примеру, «Безопасные 
каникулы». Помимо этого, сотрудниками подготавливаются учебные 
программы, разрабатываются сценарии и постановки детских игр и викторин 
по тематике дорожного движения. Проведение мероприятий с юными 
участниками движения – один из важнейших факторов, оказывающих 
влияние на снижение количества дорожных происшествий, в том числе с 
участием детей. 
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