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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУРСАНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К СЛУЖЕБНОЙ 

И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Актуальность работы обуславливается тем, что образовательные организа-

ции силовых ведомств имеют особую специфику обучения. Если в обычных 

учреждениях высшего образования студент преимущественно занимается 

только лишь обучением, то в силовых ведомствах процесс протекает иначе. Кур-

санты образовательных организаций системы МВД России с первых дней учебы 

становятся сотрудниками полиции. В связи с этим на них накладывается опреде-

ленный ряд обязанностей помимо учебы. Данные особенности обучения оказы-

вают значительную психологическую и физическую нагрузку на обучающихся, 

и могут негативно влиять на соматическое и психическое состояние тех из них, 

которые имеют проблемы в адаптации к служебной и учебной деятельности. 

Адаптационные механизмы человека обеспечивают его возможность суще-

ствования в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. Впервые 

предположение о наличии адаптационных процессов выдвинуто французским 

натуралистом Ж. Бюффоном в первой половине XVII в., который считал, что ос-

новной механизм приспособления определяется влиянием изменяющихся усло-

вий среды на организмы. Термин «адаптация» использован Г. Р. Обером при опи-

сании адаптации зрительного анализатора человека к темноте [5, с. 212].  

Помимо физиологов проблему адаптации также изучали психоаналитики. 

Значительный вклад в изучение и развитие психологических представлений об 

                                                           
1 © Бахтина Д. С., 2022. 
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адаптации внесли Зигмунд Фрейд, Анна Фрейд, Хайнц Хартман. Так, в описа-

нии структуры психики человека, предложенной З. Фрейдом, отмечалось: 

«Если «Я» оказывается слабым, беспомощным перед бессознательными влече-

ниями «Оно», то при столкновении с внешним миром у человека может возник-

нуть ощущение опасности. Тогда «Я» начинает воспринимать исходящую от 

бессознательных влечений опасность как внешнюю и после неудачных усилий, 

аналогичных ранее предпринимаемым по отношению к внутренним побужде-

ниям, пытается спастись от этой опасности бегством. В этом случае «Я» пред-

принимает вытеснение бессознательных влечений. Однако, поскольку внутрен-

нее подменяется внешним, подобная защита от опасности хотя и приводит к 

частичному успеху, этот успех оборачивается вредными последствиями для че-

ловека. Вытесненное бессознательное оказывается для «Я» «запретной зоной», 

в которой образуются психические замещения, дающие эрзац-удовлетворение 

в форме невротических симптомов» [4, с. 82]. Таким образом, своеобразное 

«бегство в болезнь» становится способом адаптации человека к окружающему 

миру. В отечественной науке значимый вклад в изучение адаптации внесли 

А. Н. Леонтьев и Л. С. Выготский, М. А. Шабанова, А. В. Петровский, 

А. А. Реан сделал вывод о типах адаптационного процесса в ходе обобщения 

результатов зарубежных и отечественных исследований процессов социально-

психологической адаптации. Первый тип характеризуется преобладающим соб-

ственным активным воздействием на социальную среду и изменением выдви-

гаемых требований среды (имеет сходства с ассимиляцией по Ж. Пиаже и алло-

пластическим типом приспособления по З. Фрейду). Второй тип характеризу-

ется пассивным, конформным принятием социальной среды, а также целей и 

системы ценностей группы, но предполагает активное самоизменение в соот-

ветствии с требованиями среды (схоже с аккомодацией по Ж. Пиаже и аутопла-

стическим типом приспособления по З. Фрейду) [3, с. 76]. 

Проблему психосоматики активно развивал основатель Чикагского психоана-

литического Института Франц Александер. Его концепция специфического эмо-

ционального конфликта была основана на идеях психоанализа. В основе теории 

Ф. Александера лежит психосоматический подход, под которым ученый рас-

сматривал одновременное использование психологического и физиологического 

методов представлений. Ученый ориентировался на результаты исследований 

У. Кэннона, Э. Гелльгорна, согласно которым под влиянием парасимпатической 

нервной системы человек начинает избегать внешние проблемы, и углубляется в 

вегетативное существование, а, в свою очередь, симпатическая система вновь 

поворачивает его лицом к миру. По его мнению, психосоматические заболевания 

возникают как результат взаимодействия психологических, физиологических и 

социальных факторов: «В качестве психологических факторов выступают спе-

цифические личностные особенности, неразрешенные внутренние конфликты, 

определяющие тот набор привычных негативных эмоций, которые человек ис-

пытывает в эмоциогенных ситуациях. Физиологический фактор, определяющий 

то слабое звено в организме, на которое приходится основной удар негативных 

эмоций, – это конституциональная неполноценность (повышенная уязвимость) 
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тех или иных органов. И наконец, социальный фактор, играющий роль пускового 

момента – неблагоприятные воздействия жизненной среды» [1, с. 207].  

Основная роль психосоматических заболеваний связана с эмоциональным 

напряжением, которое означает наличие внутриличностного конфликта и напря-

мую влияет на физиологические процессы. Основной акцент концепции постав-

лен на то, что эмоциональные конфликты избирательно воздействуют на функ-

ционирование различных органов и систем, в основном выбирая «орган-ми-

шень», который заболевает. Именно поэтому у одного человека может возник-

нуть расстройство ЖКТ, а у другого заболевания сердечно-сосудистой системы, 

при одной первопричине.  

На развитие психосоматических проблем у обучающихся влияет и уровень 

стресса, поскольку, согласно концепции Г. Селье, существуют 3 стадии развития 

стресса как неспецифической реакции организма, возникающей под воздей-

ствием экстремальных и опасных факторов, угрожающих нарушением гомео-

стаза организма и сопровождающихся нейроэндокринным изменением процес-

сов в организме: стадия тревоги; сопротивления; стадия истощения. 

Уже на стадии сопротивления могут наблюдаться психосоматические прояв-

ления реакции организма на трудности адаптации к быстроменяющимся усло-

виям среды [2, с. 114]. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что у различных типов личности пре-

обладают разные механизмы адаптации, которые позволяют им избегать психо-

соматические проблемы при психических нагрузках. Для проведения эмпириче-

ского исследования были выбраны следующие методики и методы: патохаракте-

рологический опросник А.Е. Личко; многоуровненвый личностный опросник 

«Адаптивность-1» А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина; анкета оценки НПУ «Про-

гноз-1» В. Ю. Рыбникова; Гиссенский опросник психосоматических жалоб 

Е. Брюхлера и Дж. Снера; анализ документов (количество больничных). Нами 

были выбраны именно эти методики, так как большинство из них рекомендованы 

для применения в психологической работе с личным составом психологами под-

разделений морально-психологического обеспечения, а значит, являются стан-

дартизированными методиками и рекомендуются к использованию для решения 

задач профессионального психологического отбора, психологического сопро-

вождения учебной и профессиональной деятельности. Для анализа собранных 

данных был использован метод корреляционного анализа.  

Исследование взаимосвязи влияния выраженных черт характера на процесс 

адаптации к условиям учебной и служебной деятельности, а также вероятно-

сти возникновения психосоматических проблем проводилось на обучающихся 

1 курса Института-факультета психологии служебной деятельности органов 

внутренних дел Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя. В 

исследовании приняли участие 35 человек (28 девушек и 7 юношей). В соот-

ветствии с этическими требованиями было получено согласие на проведение 

исследования. 
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Таблица 1 

 

Первичные данные исследования 
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Исходя из полученных данных (см. табл. 1) наименьшее количество баллов 

(количество предъявляемых жалоб) по Гиссенскому опроснику выявлено у кур-

сантов с гипертимными чертами характера. У них отмечаются высокий уровень 

НПУ и низкое количество больничных. У курсантов с истероидными чертами 

характера, напротив, было выявлено большое количество больничных и жалоб 

(Гиссенский опросник), а также неудовлетворительная НПУ по методикам МЛО 

«Адаптивность-1» и «Прогноз-1». Остальные испытуемые не дали ярко выра-

женных результатов, поэтому нами было принято решение подробнее изучить 

результаты, полученные курсантами с гипертимными и истероидными чертами 

характера. 
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Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа (Rs)

 

В ходе проведенного корреляционного анализа (см. табл. 2) получены следу-

ющие результаты: 

– значимая (на уровне 0,05) (p-level≤0,05) положительная корреляция равная 

,369 между гипертимностью и высокой НПУ; 

– значимая положительная корреляция между гипертимностью и волевым 

контролем (ВК), равная ,417; 

– значимая отрицательная корреляция между гипертимностью и ипохон-

дрией, равная -473; 

– значимая отрицательная корреляция между гипертимностью и количеством 

больничных, равная -,398; 

– значимая положительная корреляция между истероидностью и жалобами 

(результаты Гииссенского опросника), равная ,368; 

– значимая отрицательная корреляция между истероидностью и НПУ, равная 

-,423; 

– значимая отрицательная корреляция между истероидностью и волевым кон-

тролем (ВК), равная -,342. 

По результатам исследования, курсанты с выраженными истероидными чер-

тами характера труднее адаптируются к условиям учебной и служебной деятель-

ности, что приводит к снижению нервно-психической устойчивости и волевого 

контроля, что, в свою очередь, приводит к психосоматическим проблемам. Кур-

санты с выраженными гипертимными чертами более устойчивы к психологиче-

ским и физическим нагрузкам, поэтому процесс адаптации у них протекает 

легче, нервно-психическая устойчивость находится на высоком уровне, они ме-

нее склонны к психосоматическим проблемам. 
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СКЛОННОСТЬ К РИСКУ КАК ФАКТОР 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Риск и экстрим постепенно стали частью нашей жизни. Так, например, боль-

шую популярность набирают рискованные способы проведения досуга, экстре-

мальные виды спорта и развлечений. В связи с этим проблема риска, рискован-

ного поведения и склонности личности к риску актуальна для изучения специа-

листами разного профиля, работающим в области психологии, педагогики, 

юриспруденции.  

Объект исследования – девиантность и девиантное поведение. Предмет ис-

следования – склонность к риску как фактор девиантного поведения. 

Цель – провести исследование склонности к риску как фактора девиантного 

поведения и разработать рекомендации по работе с личностью, склонной к риску 

и девиантному поведению. Реализация цели работы предусматривает решение 

следующих задач: 1) провести теоретический анализ научной, справочной лите-

ратуры по проблеме девиантного поведения; 2) исследовать роль склонности к 

риску в формировании девиантного поведения; 3) провести психологическую 

диагностику склонности к риску, к отклоняющемуся поведению; 4) составить ре-

комендации по работе с личностью, склонной к риску и девиантному поведению. 

В качестве психодиагностического инструментария были выбраны следующие 

методики: методика «Склонность к отклоняющемуся поведению» (А. Н. Орел); 

методика «Исследование склонности к риску» (А. Г. Шмелев). 

                                                           
1 © Бурякова Д. А., 2022. 
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Вначале определено, что «риск» – многогранное понятие, отметили, что в ос-

нове риска многие исследователи вкладывают ситуативную характеристику де-

ятельности, которая заключается в неопределенности итога ситуации и потенци-

альных негативных последствиях в случае неудачи. 

Проанализировав научную литературу по проблеме исследования, отметили, 

что в трудах отечественных и зарубежных учёных нет единого мнения, позволя-

ющего определить, является ли склонность человека к риску нормой или это па-

тология. Если обратиться к современному трактованию понятия «риск», то в сло-

варях иностранных языков это понятие имеет две трактовки – это «шанс, воз-

можность» и «опасность, потеря». В таких трактовках акцентируется внимание 

одновременно на двух возможных сторонах риска: позитивной, негативной. 

Вопрос о связи склонности к риску с девиантным поведением в современных 

исследованиях остается открытым. В данном случае выявление предпосылок та-

кой связи разрешит в дальнейшем выявлять и скорректировать нарушения пове-

дения еще на раннем этапе развития личности, ее социализации. 

В современной психологической литературе все еще остается актуальной 

проблема исследования склонности к риску, которую возможно объяснить 

неоднозначностью этого понятия, малым количеством исследований по заяв-

ленной теме. 

По мнению Г. Н. Тигунцевой, под девиантным поведением принято пони-

мать: «несоответствие действий и поступков нравственно-правовым нормам, 

установленных в определенном обществе, которое влечет за собой осуждение 

нарушителя» [7, с. 29]. 

В трудах ученые нередко в качестве фактора девиантного поведения выде-

ляют склонность к риску. Так, например, Е. В. Змановская выделила 4 группы 

факторов, которые определяют отклоняющееся поведение личности, среди кото-

рых есть группа «внутриличностные причины и механизмы отклоняющегося по-

ведения». Одна из таких причин – склонность к риску. Дополнительно Е. В. Зма-

новская указывает, что определяющие факторы девиантного поведения дей-

ствуют на разных уровнях социальной организации, при этом отдельно отмечая 

систему «общество–личность» [3, с. 41]. 

При анализе исследований аддиктивного поведения в области клинической 

психологии, тоже выделяются несколько признаков девиантной личности, среди 

которых также присутствует стремление к риску. 

В современной науке, как ранее отмечалось, нет четкого определения поня-

тия риска. В словарях имеющиеся определения понятия «риск» заметно отлича-

ются друг от друга. Чаще всего понятие «риск» ассоциируется с опасностью не-

удачного поступка или действия. Иногда, риск воспринимается с «возможно-

стью опасности, неудачи», – именно такое определение приводится в «Словаре 

русского языка» С. И. Ожегова [6, с. 1702]. 

В психологической науке определены три направления исследования риска. 

Учёные, придерживающиеся первого направления, утверждают, что риск явля-

ется ситуативной характеристикой действий. Представители второго направле-

ния в понятие «риск» вкладывают ситуацию выбора между альтернативами, в 
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частности между альтернативами действия. Представители третьего направле-

ния при определении понятия «риск» делают уклон больше на изучение поведе-

ния в ситуации риска, психологический аспект риска. 

Анализ существующих исследований в области психологии продемонстриро-

вал, что исследователи не могут прийти к единому пониманию и трактованию 

данного понятия. «Риск» является многогранным понятием. В основе риска мно-

гие исследователи вкладывают ситуативную характеристику деятельности, ко-

торая заключается в неопределенности итога ситуации и потенциальных нега-

тивных последствиях в случае неудачи. 

Как отмечает Е. В. Глинкина, элементы, которые являются сущностью риска 

следующие – вероятность достижения результата, возможность отклонения от 

заданной цели и отсутствие уверенности в ее достижении [2, с. 82]. 

М. Цукерман провёл исследование, в котором выявил, что люди, которые 

склонны к риску, чаще испытывают состояние скуки, которое подталкивает их 

на поиск опасных ситуаций и принятие рискованных решений [4, с. 125]. 

Т. П. Авдулова и Л. А. Мотылева в своей статье представили такие резуль-

таты, которые указывают на наличие корреляции между высоким уровнем 

склонности к риску и низким показателем совестливости человека. У таких лю-

дей часто наблюдается и не религиозность [1, с. 105]. 

Т. В. Тулупьева и О. П. Исакова изложили следующие доводы. Так, человек, 

склонный к риску (или получению новых ощущений), по сути, не пытается и не 

хочет дать объяснение своему поведению (своим поступкам). Индивид выбирает 

себе такой путь при этом не для достижения желаемой цели, а для получения 

новых эмоций. Дополнительно авторы обнаружили интересную связь между ра-

циональностью и потребностью в новых ощущениях. Чем более человек придер-

живается рационального поведения в своей жизни, тем он менее нуждается в 

ощущениях, и наоборот [8, с. 301]. 

Таким образом, девиантное поведение в большинстве случаев сопровожда-

ется стремлением личности рисковать. Такое стремление часто обусловлено же-

ланием испытывать острые ощущения и оказаться в ситуации неопределенности. 

Эти желания подкрепляются гормональными и обменными особенностями орга-

низма, а также внешними факторами. 

Для выявления у респондентов склонности к отклоняющемуся поведению 

была выбрана методика «Склонность к отклоняющемуся поведению» 

А. Н. Орела [5, с. 236–247]. Исследование проводилось на базе Московского 

университета МВД России им. В.Я. Кикотя. В качестве респондентов в иссле-

довании приняли участие 22 курсанта Института психологии служебной дея-

тельности ОВД. Изучались результаты исследования респондентов на предмет 

установки на социально-желательные ответы. Анализировались данные по ос-

новным шкалам методики: склонности к нарушению норм и правил, склонно-

сти к аддиктивному, самоповреждающему, делинквентному поведению, к 

агрессии и насилию. Анализировались данные по шкале волевого контроля 

эмоциональных реакций и др.  

Для выявления у респондентов склонности к риску была выбрана методика 

«Исследование склонности к риску» А. Г. Шмелева. В ходе анализа результатов 
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исследования у 32 % испытуемых выявлен низкий уровень склонности к риску. 

50 % испытуемых имеют средний уровень склонности к риску. У 18 % испытуе-

мых обнаружен высокий уровень склонности к риску, что свидетельствует о вы-

раженной готовности к рискованному поведению в ситуациях, связанных с воз-

можными неблагоприятными последствиями в случае неуспеха и сопряженных 

с элементом опасности, угрозой потери, травмой, проигрышем. Склонность к 

риску у таких людей может свидетельствовать не только о решительности, но и 

об авантюризме, когда решения принимаются ими без достаточных оснований.  

По группе показатели находятся в пределах нормы, за редким исключением, 

например, у четырёх обучающихся была выявлена высокая склонность к риску.  

Проводя исследование, была решена практическая задача, разработаны ре-

комендации по работе с личностью, склонной к девиантному поведению. Было 

рекомендовано вовлечение индивида в жизнь социума (учебного или творче-

ского коллектива), проведение разъяснительной работы с целью ознакомления 

с научными достижениями в области психологии, с социальными, правовыми, 

этическими нормами для формирования ценностного отношения к ним, под-

сказаны мероприятия, способствующие предупредить неуспеваемость и нару-

шение дисциплины, минимизировать необдуманное рискованное поведение с 

негативными последствиями и др. Таким образом, цель исследования была  до-

стигнута, задачи выполнены. 
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ВЛИЯНИЕ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Современный мир уже нельзя представить без технологической индустрии и 

того, как она влияет на все процессы в обществе, на самого человека и его пси-

хологическое состояние. В течение всего пару десятков лет цифровые техноло-

гии заменили нам практически все – работу, досуг, творчество, средства невер-

бальной коммуникации перешли в форму дистанционного общения. О плюсах и 

минусах такой новой формы жизнедеятельности ученые дискутируют на протя-

жении всего периода существования информационных технологий, и до сих пор 

неясно, каким образом они влияют на дальнейшее развитие человека и всего об-

щества в целом.  

Сегодня проблема преступности в сети имеет глобальное значение. Согласно 

данным Российской газеты [2], Генеральная прокуратура Российской Федерации 

опубликовала статистку, по которой за первую половину 2021 г. зарегистриро-

вано около 1 млн преступлений, четверть из которых занимают киберпреступле-

ния. Многие авторы отмечают, что данная цифра в несколько раз больше, по-

скольку остальная часть совершаемых преступлений не регистрируется и коти-

руется в качестве теневой [3, с. 141].  

Важность изучения психологического аспекта киберпреступности обуслов-

лена его широким распространением в современном мире и емкостью понятия, 

в которое входят все родовые виды подобных деяний. В узком смысле киберпре-

ступления определяются деяниями, ответственность за которые предусмотрена 

главой 28 УК РФ [4], в широком смысле – все противоправные деяния, которые 

совершаются с использованием современных информационных технологий. 

Для более точного представления сущности киберпреступности в психоло-

гическом аспекте надо рассмотреть психологию преступника в сети. Согласно 

множеству научных исследований чаще всего киберпреступники не отлича-

ются привлекательной внешностью, их социальные связи и круг общения до-

статочно малы, они часто испытывают недопонимание своих сверстников. С 

помощью виртуального пространства они само реализуются, пытаются дока-

зать свою значимость в обществе. Указанной характеристикой обладают не все 

лица, но все-таки большинство людей так или иначе сталкиваются с каким-либо 

из указанных положений.  

                                                           
1 © Галчонков К. Ю., 2022. 
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Психологи отмечают, что подавляющая часть киберпреступников часто за-

мкнуты, скованы по своей натуре. При этом их можно назвать яркими лично-

стями, способными с полной ответственностью подходить к своей работе, обла-

дающими стремлением к утверждению собственного «Я». Преступники такого 

рода деяний флегматичны к правовым и моральным нормам, обладают завышен-

ной самооценкой. Однако такое безразличие к общественным нормам совсем не 

обусловливает их преступное поведение в прошлом.  

Психологические исследования показали, что среди таких людей часто встре-

чаются лица с психическими и психологическими отклонениями. Это могут быть 

длительные депрессивные состояния, компьютерная зависимость, синдром Ас-

пергера и другое [5, с. 258]. Однако с широким и бурным развитием информаци-

онных технологий, появления их новых форм и видов образ такого киберпре-

ступника постепенно уходит в прошлое. Мотивы совершения такого рода пре-

ступлений: потребность в самоутверждении, желание поделиться и получить по-

хвалу, игровой интерес, хулиганские побуждения, жажда мести. Подавляющая 

часть киберпреступлений совершается с целью наживы и собственного обогаще-

ния [6, с. 185–186].  

Международный уровень киберпреступности в современном мире имеет свои 

пробелы. Ученые отмечают, что киберпространство занимает огромное место в 

жизнедеятельности людей наряду с морским, воздушным, космическим и сухо-

путным, поэтому существующие на данный момент правовые коллизии и про-

блемы нужно решать координированно и сообща на международном уровне. Та-

кое состояние правового регулирования и отсутствие эффективных методов про-

тивоборства киберпреступности в мире оказывают существенное психологиче-

ское воздействие на преступников, позволяя им думать, что они могут без труда 

избежать уголовной ответственности.  

В последние десятилетия отмечается значительный рост киберпреступлений. 

Ситуацию обострила ситуация с введением карантинных мер, из-за распростра-

нения COVID-19. Подобные обстоятельства вынудили государство ограничить 

конституционные права граждан, в частности на свободу передвижения. По-

этому большая часть населения страны была вынуждена оставаться в местах сво-

его проживания (пребывания) и соблюдать установленные ограничения. В этот 

период статистка отражает значительный прирост совершенных преступлений в 

киберпространстве [7]. Прежде всего, как отмечают эксперты, указанные пре-

ступления связаны с распространением фишинговых сайтов, вишинга, жертвы 

которых в большинстве клиенты банков. Кроме того, тема о COVID-19 стала 

объектом и способом совершения мошенничеств: использовалась рассылка вре-

доносных программ о вирусе, создавались фишинговые сайты коммерческих 

клиник для оказания помощи, пострадавшим от болезни, рекрутинг новых поль-

зователей-мошенников в сети возрос в разы. Согласно статистике за 9 мес. того 

периода было заблокировано около 15 тыс. фишинговых сайтов, имевшей целью 

хищение денежных средств и незаконное завладение персональной информа-

цией (паролями, логинами, смс-подтверждениями). 
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Кроме того, в мировом сообществе период карантина значительно обострил 

ситуацию с кибермошенничеством. Их уязвимость и анонимность позволяли со-

здавать и распространять контрафактную продукцию лекарственных средств че-

рез сеть, возрос уровень организованной преступности [8, с. 39].  

Прежде чем определить особенности, связанные с жертвой киберпреступле-

ний, сначала надо проанализировать личность потерпевших, их поведение в 

определенной жизненной ситуации. В научной литературе исходя из анализа 

виктимизации жертв преступных посягательств выделяют два основных типа:  

1. Жертвы, которые своими активными действиями (обращениями, прось-

бами) «провоцируют» преступника на совершение в отношении их противоправ-

ных деяний. 

2. Жертвы, которые провоцируют преступника своим агрессивным настроем, 

используя при этом оскорбления, унижения и т. д. [9, с. 82]. 

В 12 % случаев механизм виктимного поведения жертвы в условиях мошен-

нических действий в сети определяет их личные неправомерные действия в от-

ношении преступника. Примерно 30% жертв во время совершения в отношении 

их преступных посягательств вели себя неосмотрительно, флегматично, довер-

чиво [10]. Преступники в киберпространстве изучают объективные и субъектив-

ные характеристики своих жертв. К первым относятся пол, возраст, социальный 

статус, уровень образования, ко вторым – психологическое их состояние, уро-

вень доверчивости, мнимость, меркантильность и др. Например, люди, сострада-

ющие больным детям, пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной си-

туации чаще всего, становятся легкой «добычей» мошенников, создающие фи-

шинговые сайты благотворительных фондов. Основными причинами виктим-

ного поведения жертв подобных преступлений являются их доверчивость, не-

умелое обращение с информационными технологиями, уверенность, что они не 

столкнутся с подобными проблемами.  

Механизмы виктимного поведения жертвы проанализированы многими 

центрами исследований. Согласно общей статистике, зафиксированной в по-

следние годы, около 43 % всех жертв кибермошенничества были участниками 

аукционов. Примерно 20 % обмануты продавцами товаров и услуг в интер-

нете, 15 % случаев было связано с письмами, отправляемыми из-за границы, о 

помощи некоторым гражданам с указанием огромных сумм. Жертвами подоб-

ных преступлений чаще всего становятся мужчины и люди преклонного воз-

раста. Причина такой статистки в том, что данные категории населения в 75  % 

случаев не использовали способы защиты персональной информации и отно-

сились к этому легкомысленно [11].  

Важным аспектом в рассмотрении виктимного поведения несовершеннолет-

них является процесс кибербуллинга. В научной литературе он определяется как 

травля в интернете, преднамеренные угрозы, унижения, чаще всего компромети-

рующего характера. Эти процессы в большинстве происходят в среде несовер-

шеннолетних, поскольку их коммуникация в последнее время перешла в вирту-

альную. Согласно статистике, каждый год выявляется больше 100 тыс. подобных 
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инцидентов [12]. Например, треш-стриминги, на которых систематически из-

вестные блогеры унижают своих сверстников, наносят им побои, в прямом эфире 

употребляют запрещенные вещества и др.  

Кибербуллинг в среде несовершеннолетних опасен тем, что, используя совре-

менные информационные технологии, они унижают, оскорбляют, принижают 

своих же сверстников, друзей, создают негативный микроклимат в социальных 

сетях. В результате такого психологического воздействия зачастую у подростков 

наблюдается фрустрация, депрессивные настроения, необъяснимая злость и 

агрессия, в некоторых случаях даже суицид. Согласно исследованиям, примерно 

каждый третий подросток за год использования интернета сталкивался с нега-

тивными его проявлениями, из которых лидировал кибербуллинг, каждый чет-

вертый сталкивался с унижениями, оскорблениями в свой адрес [13].  

Важность исследований юридической психологии в аспекте виктимизации 

жертв киберпреступлений заключается прежде всего в том, что это позволяет ис-

следовать обратный процесс – девиктимизацию, результаты которой помогут 

изучить психологические аспекты поведения отдельных групп населения и при-

нять превентивные меры в целях недопущения распространения киберпреступ-

лений. Для этого в некоторых структурах правоохранительных органов созда-

ются отдельные подразделения в целях борьбы с преступлениями в сети. Коли-

чество подобных организационных структур планируется с каждым годом уве-

личивать, в том числе с использованием и взятием на вооружение некоторых ви-

дов технических электронных устройств как на федеральном, так и на региональ-

ном уровнях [14]. 

Таким образом, опасность киберпреступлений заключается не только в 

нанесении вреда обществу, но и каждому отдельному ее члену. Кроме суще-

ственного причиненного материального вреда жертвам киберпреступлений, 

им наносятся и психологический вред, последствия которого могут быть го-

раздо хуже. Поэтому необходимо дальнейшее изучение аспектов механизма 

виктимного поведения жертв преступлений в сети, реагирования законода-

тельства на данную проблематику в целях предупреждения и пресечения по-

добного рода преступлений.  

Список литературы 

1.  Генпрокуратура обнародовала данные криминальной статистики. – 

Текст: электронный // Российская Газета. – URL: https://rg.ru/2021/ 

08/04/genprokuratura-obnarodovala-dannye-kriminalnoj-statistiki.html (дата обра-

щения: 26.01.2022).  

2. Бугаев, В. А. Факторы преступности в сфере компьютерных технологий / 

В. А. Бугаев, А. В. Чайка // Ученые записки Крымского федерального универси-

тета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. – 2019. – Т. 5 (71). – № 4 – 

С. 139–145. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

28.01.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 04.02.2022).  

https://rg.ru/2021/08/04/genprokuratura-obnarodovala-dannye-kriminalnoj-statistiki.html
https://rg.ru/2021/08/04/genprokuratura-obnarodovala-dannye-kriminalnoj-statistiki.html


27 

 

4. Поляков, В. В. Особенности личности компьютерных преступников / 

В. В. Поляков, Л. А. Попов // Известия Алтайского государственного универси-

тета. – 2018. – № 6 (104). – С. 256–259. 

5. Самурханов, М. С. Психологический и криминологический портрет лич-

ности киберпреступника / М. С. Самурханов // Молодой ученый. – 2020. – № 26 

(316). – С. 184–186.  

6. Портал правовой статистики // Генеральная прокуратура Российской Фе-

дерации. – URL: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 09.02.2022). 

7. Мартыненко, Н. Э. Влияние COVID-19 на изменение уголовного закона и 

состояние преступности / Н. Э. Мартыненко // Российский следователь. – 2020. – 

№ 9. – С. 37–40.  

8. Сафуанов, Ф. С. Особенности личности жертв противоправных посяга-

тельств в Интернете / Ф. С. Сафуанов, Н. В. Докучаева // Психология и право. – 

2015. – Т. 5. – № 4. – С. 80–93.  

9. Рогова, Е. В. Роль виктимного поведения потерпевших в механизме со-

вершения преступлений / Е. В. Рогова // Известия иркутской государственной 

экономической академии (Байкальский государственный университет эконо-

мики и права). – 2011. – № 2.  

10. Федоренко, В. Виктимологический аспект преступлений в сети Интер-

нет / В. Федоренко // Портал «zakon.ru». – URL: https://zakon.ru/blog/2012/ 

01/19/viktimologicheskij_aspekt_prestuplenij_v_seti_internet (дата обращения: 

10.01.2022).  

11. Киберугрозы, киберагрессия, кибербуллинг: различия в восприятии, 

оценке и поведении у разных групп населения Российской Федерации // Ассоци-

ация электронных коммуникаций (РАЭК). – URL: https://raec.ru/activity/analyt-

ics/9880/ (дата обращения: 10.02.2022). 

12. Солдатова, Г. У. Цифровая компетентность подростков и родителей. Ре-

зультаты всероссийского исследования / Г. У. Солдатова, Т. А. Нестик, Е. И. Рас-

сказова, Е. Ю. Зотова. – М. : Фонд развития Интернет. – 2013.  

13. Резко выросло число преступлений, совершаемых с помощью IT-техно-

логий // Российская газета. – URL: https://rg.ru/2020/01/28/rezko-vyroslo-chislo-

prestuplenij-sovershaemyh-s-pomoshchiu-it-tehnologij.html (дата обращения: 

11.02.2022). 

 

http://crimestat.ru/offenses_map
https://zakon.ru/blog/2012/01/19/viktimologicheskij_aspekt_prestuplenij_v_seti_internet
https://zakon.ru/blog/2012/01/19/viktimologicheskij_aspekt_prestuplenij_v_seti_internet
https://raec.ru/activity/analytics/9880/
https://raec.ru/activity/analytics/9880/
https://rg.ru/2020/01/28/rezko-vyroslo-chislo-prestuplenij-sovershaemyh-s-pomoshchiu-it-tehnologij.html
https://rg.ru/2020/01/28/rezko-vyroslo-chislo-prestuplenij-sovershaemyh-s-pomoshchiu-it-tehnologij.html


28 

 

Головачёва Д. Ю.1, 

курсант 892 учебного взвода 3 «П» курса 

Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя 

 

Научный руководитель: 

Костина Е. Ю., 

преподаватель кафедры 

педагогики учебно-научного комплекса  

психологии служебной деятельности 

Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЁЖИ 

О НОРМАХ СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Современный мир меняется, а вместе с ним меняются и взаимоотношения 

между людьми. В настоящее время происходит постепенное разрушение ранее 

сложившейся системы норм морали и поведения. Изменения в сексуальном по-

ведении, характерные для последних 50 лет, связаны с более общим процессом 

трансформации, включающим переход к взрослой жизни, формированием и рас-

торжением Союза, а также изменениями в репродуктивном поведении, которые 

начались в Северной и Западной Европе между 1960 и 1970-ми годами. 

С. В. Ефимова и О. А. Харькова определяют сексуальное поведение как «по-

ловое поведение человека, то есть формы взаимодействия индивидов, мотивиро-

ванные их половой потребностью» [2, с. 1]. Можно сказать, что это система дей-

ствий и отношений, мотивированных половыми потребностями.  

До настоящего времени в отечественной традиции воспитания тема сексуаль-

ных отношений если и не была под запретом, то не придавалась большой 

огласке. Но сексуальное развитие является важной частью каждого человека, и 

поддержка здорового полового развития молодёжи имеет важное значение. 

В книге «Воскрешение Офелии» американский психолог Мэри Прайфер заме-

чает, что каждая школа предоставляет ученикам два вида сексуального воспита-

ния: уроки биологии с их анатомией и физиологическими процессами, и «уроки 

в школьных коридорах». Уроки полового воспитания в школе не являются эф-

фективными по причинам того, что многие родители считают, что о таких вещах 

положено рассказывать дома, а также потому, что уроки о сексе, контрацепции 

и венерических заболеваниях, увы, не помогают ученикам «определиться с тем, 

что для них важнее всего: осознать собственную сексуальность, разобраться с 

противоречивыми ожиданиями на этот счёт и получить рекомендации, как вести 

себя достойно в сфере сексуальных взаимоотношений» [5, c. 348]. 

                                                           
1 © Головачёва Д. Ю., 2022. 
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На пути движения молодого человека к первому сексуальному опыту играет 

роль целый спектр важных факторов: биологическое половое созревание, ценно-

сти родителей и сверстников, связанные с сексуальным поведением, возможно-

сти окружающей среды, благоприятные для половой близости. Самоощущение 

молодых людей – сексуальная идентичность и самооценка, способность к когни-

тивным рассуждениям – также способствуют принятию решений о сексуальном 

поведении. Не менее важны и социально-исторические изменения XXI в.: они 

тоже влияют на характер сексуального поведения нынешнего поколения, достиг-

шего половой зрелости. 

Новые черты современных обществ интерпретировались в основном как по-

следствия глубоких культурных изменений, связанных с появлением новых идей 

и ценностей, которые оказывают влияние на выбор людей. В отношении сексу-

ального поведения выделяют два ключевых аспекта: повышенный акцент на ин-

дивидуальной автономии, в том числе образе жизни, и отказ от социального кон-

троля и правил (управляемых семьёй, церковью, государством или другими со-

циальными институтами). Исходя из этого добрачные и внебрачные половые 

связи, внебрачная фертильность и гомосексуальные отношения становятся от-

дельным достоянием общественности и институционализации.  

Для того чтобы исследовать модель сексуального поведения молодёжи, 

было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие сту-

денты 4 курса Московского городского университета управления Правитель-

ства Москвы. Опросник ставил целью оценить социальные представления о 

нормах сексуального поведения. Статистический анализ данных показал сле-

дующие результаты. 

На вопрос о том, кто несёт ответственность за сексуальное просвещение 

подростков, значительная часть респондентов отдали предпочтение родите-

лям (79 %). Заметно изменение в отношении к структуре семьи: более 70 % 

респондентов считают оптимальным наличие двух и более детей. Практически 

75 % опрошенных верят в любовь, для 78 % отношения без любви невоз-

можны, а 70 % согласны с утверждением о том, что возможны дружеские от-

ношения между парнем и девушкой. Значительные изменения показал и ответ 

на вопрос того, чьей прерогативой являются первые шаги для начала отноше-

ний: 63 % студентов показали отсутствие строгих рамок на этот счёт, выбрав 

пункт «неважно, кто», что согласуется с ответом на вопрос, изменились ли об-

щепринятые нормы отношений между мужчинами и женщинами (89 %). Во-

прос отношений между мужчиной и женщиной должен занимать много вре-

мени (70 %), для 93 % опрошенных допустим секс до брака, при этом отноше-

ние к такому социальному явлению, как проституция, негативно у 78 % ре-

спондентов. Получены данные и об отношении к сексуальным меньшинствам: 

оно нейтральное у 71 % студентов. Относительно однополых браков 74 % 

опрошенных высказали отрицательное отношение. 

Выводы по полученным данным: 

1. Родительский дом играет важную роль в половом воспитании. Родители 

по-прежнему являются важными доверенными лицами для своих детей и явля-

ются центральным авторитетом в консультировании. При этом роль родителей 
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меняется с половым созреванием. Это согласуется с данными, полученными в 

длительном исследовании детских психологов из Городского университета Нью-

Йорка, которые в 1963 г. наблюдали за 131 ребёнком с момента рождения до до-

стижения им шестилетнего возраста с целью выяснить, есть ли связь между со-

циализацией ребёнка и привязанностью его к матери и отцу. В 1994 г. другая 

команда исследователей, разыскавшая большинство детей, участвовавших в пер-

вом эксперименте, выяснила ещё и то, что те дети из видеозаписей 60-х годов, у 

кого были наиболее прочные отношения с матерями, превратились во взрослых 

людей с наиболее здоровыми социальными связями, включая отношения с су-

пругами (у вступивших в брак) [1, с. 154]. С одной стороны, растет их значение 

как собеседников и распространителей знаний по теме сексуальности. В то же 

время они должны уважать то, что сексуальные действия их ребенка в настоящее 

время в основном скрыты от них. По мере полового созревания дети все больше 

и больше замыкаются в себе. 

2. Взаимоотношения начинают терять силу, так как молодые люди считают, 

что отношения возможны без любви и в семье не желательно иметь ребёнка. При 

этом партнерство, взаимная ответственность и верность являются обязатель-

ными для большинства молодых людей. Как говорил A. C. Макаренко, любовь 

не может быть выращена... из недр полового влечения [4]. «Силы любовной 

любви могут быть найдены только в опыте неполовой человеческой симпатии. 

Молодой человек никогда не будет любить свою невесту и жену, если он не лю-

бил своих родителей, товарищей, друзей» [3, с. 82]. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СОВЕРШАЮЩИХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

За последние годы сильно участились правонарушения на транспорте, зача-

стую совершаемые несовершеннолетними подростками, в группах или по оди-

ночке. Такие правонарушения не несут большой опасности для всех остальных 

граждан, но при этом они нарушают законы государства. Одно из самых распро-

страненных правонарушений – мелкое хулиганство или вандализм на транс-

порте. 

Преступность в общественном транспорте охватывает большое разнообразие 

преступлений, совершенных на видах транспорта: трамваи, автобусы, метро, 

пригородные поезда, такси и маршрутные такси. Объектами преступлений могут 

быть сама система (как при вандализме или уклонении от оплаты проезда), со-

трудники (как при нападениях на контролеров) или пассажиры (как при карман-

ных кражах).  

Нужно проводить различие между преступлениями, совершаемыми в резуль-

тате неосторожности, и преступным умыслом. И то и другое – результат пре-

ступного действия или бездействия лиц, их совершающих, от которых страдают 

все виды общественного транспорта, что приводит к тому, что пассажиры стано-

вятся жертвами совершенных правонарушений, а также не хватает персонала для 

контроля за транспортными средствами и объектами. Сообщалось о многих 

успешных мерах по борьбе с конкретными преступлениями. В более общем 

плане большая часть преступлений может быть предусмотрена новыми систе-

мами безопасности в общественном транспорте – турникеты, контрольно-про-
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пускные пункты, рамки металлодетекторов, просвечивающая рамка для боль-

шого багажа и многое другое, используемое в метро и на железнодорожных и 

автобусных станциях, а поддержание порядка является эффективной стратегией 

транспортной полиции [3, c. 67]. 

Иногда подростки портят имущество общественного транспорта: режут 

кресла или сиденья, разрисовывают стены, окна автобусов и поездов, разукра-

шивают вагоны разнообразными граффити. Это вандализм – легкий вид проти-

воправного действия, но его наличие стирает у таких детей рамки социальной 

нравственности и морали в обществе [4, c. 41] и впоследствии может из обычных 

правонарушений привести к более серьезным преступлениям.  

При анализе данных разнообразных исследований стало понятно, что право-

нарушения совершают люди до 25 лет, а главный пик вандализма и мелких ху-

лиганств приходится на возраст 11 лет, после чего снижается вдвое. По исследо-

ваниям Ле Блана, правонарушения в 66 % всех случаев совершаются в некоем 

состоянии аффекта, когда подросток находится в импульсивном состоянии с 

«приподнятыми» нервами [1, c. 23]. Таким образом, большинство правонаруше-

ний происходит из-за нестабильного психологического состояния. Один из важ-

ных факторов подростковой преступности – это наличие сообщников, организо-

ванная группа детей или подростков. 

При изучении исследования Л. Шеннона, направленного на изучение ретро-

спективного анализа подросткового вандализма на их преступную карьеру, 

можно выделить следующие значения: те, кто были задержан полицией, при фак-

тическом совершении правонарушения от 6 до 17 лет, к 21 г. имели уже список 

более серьезных правонарушений.  

На данный период времени в обществе сформировался определенный образ 

подростка, склонного к совершению преступления или правонарушения. В ос-

новном это дети, которые страдающие психическими расстройствами или вос-

питанные в неблагополучной среде [5, c. 70]. 

Анкетный опрос, проведенный А. Хаубером среди подростков в возрасте 12–

18 лет, арестованнные полицией при совершении преступления, показывает, что 

из 500 опрошенных подростков большинство «злостных» правонарушителей 

находятся на грани трудной жизненной ситуации. Он был выключен. Из них 

58 % правдивы такие характеристики: родители, которые не интересовались сво-

ими детьми, плохая успеваемостью в школе и друзья, которые такие же «трудные 

дети». Только у 4 % вандалов, совершивших «правонарушение», не обладали ка-

чествами, перечисленными в списке. Они проявляют негативное отношение к 

школе, часто пропускают занятия и обычно предпочитают оставаться дома с дру-

зьями. Их родители часто не знали, где дети проводят время по ночам. 96 % ху-

лиганов регулярно употребляют алкоголь или различные наркотики, а 48 % упо-

требляют и то и другое. Эмпирические исследования правонарушений у детей 

показывают, что успеваемость в школе – фактор снижения вероятности ванда-

лизма среди других подростков. 

Большая часть задержанных малолетних преступников – это подростки не 

старше 10–12 лет. Так, в США в 2015 г. 32 % арестованных за совершение пра-

вонарушений на транспорте были совершены подростками не старше 20 лет. 
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Немецкие криминологи делают акцент на людях старше 21 года среди задержан-

ных за причинение тяжких телесных повреждений, материального ущерба очень 

критичен и достигает 48,4 % [2, c. 56]. 

Исходя из исследования и мнения отечественных психологов нижеприве-

денные характеристики верны для несовершеннолетних преступников и право-

нарушителей: 

1. Незрелость нервной системы проявляется внешне несдержанностью, им-

пульсивностью. Таким образом, на мотивы подростка (в том числе на его пози-

цию во время расследования уголовного дела) может сильно влиять эмоциональ-

ная возбудимость, которая связана с перепадами настроения и вспышками раз-

дражительности. 

2. Подростки и дети в возрасте 10–12 лет обладают нижеуказанными чертами 

личности: 

– повышенная эмоциональная возбудимость, быстрая смена настроения и по-

ведения. Н. Д. Левитов заметил, что молодежь-подростки «не любят тратить 

время на созерцание и колебания, а быстро приступают к работе»; 

– некоторые подростки склонны к агрессии, грубости, дерзости,что усваива-

ется у них из-за их образа и стиля жизни; 

– в ходе общения инспектора ПДН он может столкнуться с таким качеством, 

как лживость, которое плавно переходит в упрямство. 

3. По словам Л.И. Божовича: «К началу полового созревания у детей разви-

вается множество новых психологических способностей, которые позволяют 

окружающим предъявлять к ним в этом возрасте более высокие требования, при-

знавать их гораздо большие права и прежде всего независимость». 

4. Несравненная гибкость и способность имитировать недоумение и расте-

рянность. Дети с этими качествами часто росли в семьях, где процветало не-

уважительное отношение к детям, не развивалась самостоятельность, снижа-

лась самооценка. 

5. Подростковый возраст характеризуется «групповым инстинктом». Это 

объясняется естественным желанием объединиться в условиях «заброшенности» 

и враждебности во взрослом мире, поиском дружеских и сексуальных контактов 

и привязанности, что очень важно для молодежи, пониманием сверстников, ко-

гда взрослые не понимают и т. д.  

Таким образом, много правонарушений совершают именно несовершенно-

летние. Современная система безопасности на транспорте, работа полиции и 

другие предупредительные меры не во всей степени способны предусмотреть со-

вершаемые правонарушения и преступления на транспорте. Чтобы обезопасить 

систему использования общественного транспорта, необходимо совершенство-

вание правовых норм, касающихся этого вопроса, введение новых правил, си-

стем наблюдения и контроля за их соблюдением, а также предусмотреть строгие 

наказания – санкции, которые будут применяться в отношении совершивших 

правонарушения лиц. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 

НА ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ 

В современном обществе внедрение цифровых технологий оказывает влия-

ние на сознание личности и общества. В этих условиях обостряется проблема 

эффективности духовных и нравственных механизмов, регулирующих поведе-

ние человека и общественных отношений. Реализация гуманистических принци-

пов в деятельности основных институтов общества актуализирует проблему 

формирования ценностных ориентаций. Учитывая социально значимый харак-

тер деятельности правоохранительной системы, вопрос о сохранении традици-

онных ценностей, способствующих защите личности и общества, обладает оче-

видной значимостью.  

В образовательных организациях МВД России особое значение имеет работа 

с личным составом (обучающимися) по строгому соблюдению правовых норм, 

развитию нравственных качеств. Именно формирование целостной положитель-

ной системы ценностных ориентаций, гуманистически направленных мораль-

ных идеалов у курсантов способствует совершенствованию профессиональной 

подготовки [2, с. 162–164]. 

Жизнедеятельность современного человека, его личностное и профессио-

нальное развитие уже невозможно представить вне коммуникативных взаимо-

действий с цифровой средой. «Цифровая среда – система условий и возможно-

стей, предоставляющая человеку набор цифровых технологий и ресурсов для са-
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мореализации, личностно-профессионального развития, решения различных бы-

товых и профессиональных задач» [5, с. 48]. Что же касается определения циф-

ровизация – это повсеместное внедрение цифровых технологий в разные сферы 

жизни: промышленность, образование, экономику, культуру, обслуживание 

и т. д. [3, с. 25]. Повсеместное использование цифрового информационного про-

странства и повышение социального значения интернета поднимают вопрос сти-

хийного и неформального процесса социализации молодежи, снижая влияние се-

мьи и образовательных организаций. В результате этого процесс формирования 

моральных норм и социальных установок современной молодежи носит проти-

воречивый характер.  

Система ценностных ориентаций одновременно представляет собой си-

стему оценки социальных явлений и процессов, став причиной поведения мо-

лодежи, ее социальных действий и взаимодействий. Ценностные ориентации 

определяют мотивацию поведения человека и оказывают существенное влия-

ние на всю его деятельность, характеризуя его внутреннюю готовность к совер-

шению определенных действий для удовлетворения его потребностей и инте-

ресов. Определяющий фактор процесса социализации личности – формирова-

ние ее ценностной структуры, как результат личность становится полноправ-

ным членом общества и всецело вступает в практикуемые в этом обществе об-

щественные отношения. Ценности – это желательное, предпочтительное для 

данного социального субъекта состояние социальных связей, принципов и 

практики социальных взаимоотношений, критерий оценки реальных явлений 

[4, с. 41]. То есть ценности формируют идеалы, ориентируют человека в соци-

альном взаимодействии и побуждают его к поступкам. Следовательно, ценност-

ные ориентации управляют поведением человека. 

В современном мире процесс ценностной трансформации, можно происхо-

дить из-за хаотичной плюральной социализации, связанной с разнообразием 

идеологий, образов жизни и норм поведения. Более того, сейчас именно через 

интернет-пространство формируется в массовом сознании социально-позитив-

ный, социально-приемлемый тип личности. Личность, постоянно испытывая 

деформирующее влияние массовой информационно-коммуникационной среды 

[7, с. 497–499], становится зависимой от цифровой среды, совершает свои по-

ступки, искажает информацию, и даже думает в соответствии с транслируе-

мыми в интернете идеалами, которые не всегда соответствуют нормам нрав-

ственного поведения. 

Было проведено исследование, направленное на изучение изменений в си-

стеме ценностных ориентаций личности под влиянием информационных факто-

ров в условиях цифровизации. В исследовании приняли участие курсанты 

4 курса образовательной организации МВД России. Исследование проводилось 

с помощью анкетирования с применение методик, способствующих изучению 

отношения курсантов к современным цифровым технологиям и особенностей 

влияния цифровой среды на систему ценностных ориентаций личности.  

Были получены следующие результаты:  
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У испытуемых был определен достаточно высокий уровень включенности в 

информационно-коммуникационное пространство, что может быть показателем 

некоторой зависимости их от цифровой среды (см. рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Показатель использования испытуемыми 

современных средств связи и коммуникации в течение суток 

При этом в большей степени испытуемые используют интернет-ресурсы для 

поиска необходимой информации, деловой переписки, для прохождения обуча-

ющих курсов; во вторую очередь – для общения; в меньшей степени – для раз-

влечения (просмотр фильмов, забавных и др. видеороликов). Таким образом, су-

ществует зависимость учебного процесса от цифровой сферы, и сокращение 

пользования интернет-коммуникациями затруднительно (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Цели использования испытуемыми интернет-ресурсов 

При выборе компенсации за то, чтобы неделю не пользоваться современными 

устройствами связи и коммуникации (включая мобильный телефон), испытуе-

мые в равной степени предпочли (29 %): двукратный размер стоимости личного 

мобильного телефона, а также компенсацию в виде отдыха на природе – поход в 

красивые природные заповедники с проводником; возможность непрерывного 

недельного общения с семьей или близкими друзьями (семейный отпуск или в 
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кругу друзей). Социальную компенсацию (стать известным и популярным в со-

циальных сетях) выбрали 8 %, обучение чему-то новому (повышение квалифи-

кации, тренинг личностного роста и т. д.) всего 4 %.  

Таким образом, отмечена дифференциация при выборе альтернатив, замеща-

ющих включенность в цифровую среду: представлена ориентация на материаль-

ные ценности, поисково-познавательную активность и общение (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Выбор испытуемыми компенсации, 

замещающей включенность в цифровую среду 

Значительная часть испытуемых (42 %) частично согласны, что с развитием 

цифровых технологий, современный человек может потерять свою нравствен-

ность, полностью согласны – 25 %, затрудняются ответить – 21 %, полностью не 

согласны только 12 % (см. рис. 4). 

  

Рис. 4. Влияние цифровых технологий 

на нравственные качества человека 

Большинство испытуемых считают, что критические обсуждения в интернет-

пространстве, влияют на межличностное общение в реальной действительности 

(см. рис. 5).  

Происходит перенос виртуального пространства на реальность, стираются 

границы между общением в цифровой среде и реальностью. Виртуальное взаи-

модействие проецируется на реальное межличностное общение. Личность ищет 
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сообщество, которое будет соответствовать его потребностям. Поскольку в циф-

ровой среде транслируется идеологии множества разных культур, в ней также 

могут распространяться ложные ценности представителей некоторых сооб-

ществ, в результате чего может нарушаться самоопределение личности из-за рас-

хождений в ценностных ориентациях.  

 
Рис. 5. Влияние критических обсуждений в интернет-пространстве 

на межличностное общение в реальной действительности 

 

 

Рис. 6. Влияние развития цифровых технологий 

на разумность человека 

 

Рис. 7. Упрощение деятельности человека 

современными цифровыми технологиями  
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25 % испытуемых полностью согласны с тем, что с развитием цифровых тех-

нологий современный человек может потерять свою разумность (пропадет необ-

ходимость в этом), большинство испытуемых (50 %) придерживаются позиции, 

что ряд функций человека будут замещены, но на развитие человека это не по-

влияет, затрудняются ответить всего 8 % курсантов. Всего 16 % испытуемых не 

согласны с этим, считая, это просто очередной этап эволюционного развития.  

Большинство испытуемых (79 %) полностью согласны, что современные 

цифровые технологии упрощают деятельность человека (трудовую, учебную, 

хобби), частично согласны – 20 %, среди испытуемых нет тех, кто не согласен, 

но приходится приспосабливаться (см. рис. 6 и 7).  

Цифровая среда создает условия для быстрого доступа к неограниченному 

количеству ресурсов, способствует развитию и обучению личности, нахождению 

друзей и коллег. Тем не менее есть и обратная сторона виртуального простран-

ства: снижается критичность мышления, деформируется духовно-нравственные 

ценности реального мира в сознании и жизни человека, ослабляется реальное 

межличностное взаимодействие, уход в виртуальный мир вымышленных персо-

нажей. Как следствие могут возникать трудности в познании истинных ценно-

стей, истинные ценности искажаются или заменяются «мнимыми», происходит 

изменение оценочного суждения личности.  

Выводы по результатам исследования: 

1. Высокий уровень включенности в глобальное информационно-коммуни-

кационное пространство. 

2. Происходит перенос характера общения из виртуального пространства в 

реальность.  

3. Необходима психологическая подготовка личности к взаимодействию в 

цифровой среде. 

4. На основе анализа особенностей поведенческих реакций курсантов в циф-

ровой сфере, можно сделать вывод, что формирование ценностных предпочте-

ний личности может влиять на ее отношение к явлениям социальной действи-

тельности. 

Рекомендации для оптимизации включенности личности в цифровую среду: 

1. Проводить мониторинг ценностных ориентаций, проявляемых в обществе, 

в целях профилактики негативных изменений в социальных взаимодействиях. 

2. Создавать интернет-ресурсы, оказывающие положительное социально-

воспитательное и информационно-психологическое влияние на личность и об-

щество (например, формирование и развитие чувства патриотизма посредством 

демонстрации исторических примеров проявления мужества, долга, героизма).  
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ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СРЕДЫ 

ЧЕРЕЗ ПРОЦЕСС ПОНИМАНИЯ 

Большинство людей современного мира сталкиваются с проблемой ориента-

ции во внешней социальной среде в условиях неопределенности. Это в значи-

тельной степени осложняет четкое планирование и прогнозирование дальней-

шей жизни индивида.  

Можно предположить, что курсант в повседневной деятельности часто стал-

кивается с подобными неопределенными ситуациями. Это часть необходимого 

процесса становления их как профессионалов в своей области. Курсанты, как и 

многие студенты других учебных заведений, сталкиваются с задачами, ранее им 

не встречающимися.  

Формирование знаний в своей будущей профессии помогает курсанту лучше 

адаптироваться к той среде, в которой ему предстоит выполнять свои будущие 

обязанности, повышая тем самым устойчивость к неопределенности. 

Касаемо понятий толерантности и интолерантности, Т. В. Корнилова истол-

ковывает данные термины через понятие «субъективной неуверенности», а 

также говорит о процессе принятия человеком нового, неизвестного, неясного и 

противоречивого. Эти термины выражают отношение человека к непостоянству 

(неопределенности) окружающей среды. Согласно Корниловой Т.В., толерант-

ность рассматривается в позитивном отношении к неопределенности, позволяю-

щее человеку приобретать новый для себя опыт, дающее возможность проявить 

себя, умение действовать и принимать решения в неполной ориентировке в си-
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туации. Интолерантность, напротив, негативное отношение, которое подразуме-

вает неустойчивость к неопределенности среды и воспринимается человеком как 

угроза окружающей его среды [4]. 

А. Д. Кияткина и В. Д. Шадриков в своей статье предлагают рассматри-

вать понимание как стремление к снятию неопределенности через феномен 

«энтропии» [2]. В своей работе авторы приводят подробный разбор на при-

мере учебного процесса в школе, где субъектами взаимодействия являются  

учитель и ученики. 

Энтропию можно рассматривать как «меру незнания», опираясь на мнение 

Марри Гелл-Манн [6]. Курсант в своей учебной среде постоянно движется от не-

знания к знанию, т. е. от неупорядоченной среды к упорядоченной. Когда перед 

ним ставятся определенные задачи, которые надо выполнить, они погружают 

курсанта в неупорядоченную среду, где он пытается найти решение возникшей 

проблемы. Курсант, находя решение задачи, погружается в упорядоченную 

среду, приобретая новый опыт. После того как обучающийся успешно преодо-

леет неупорядоченное состояние, преподаватель ставит перед ним новую задачу, 

чем погружает курсанта обратно в состояние неупорядоченности. 

Изучая динамические системы, было установлено, что на определенном рас-

стоянии равновесие системы утрачивается и возникает ситуация неопределенно-

сти. «Точка, где происходит потеря устойчивости, называется точкой бифурка-

ции. За точкой бифуркации начинается множество новых явлений» говорит 

И. Пригожин. [5]. Точки бифуркации могут повлечь возникновение новых креа-

тивных решений, по-другому эти точки еще называют точками креативности. 

Неустойчивое состояние субъекта, состояние поиска приемлемого решения, мо-

жет порождать новые мысли и новые решения. Особенно это относится к выбору 

новых видов поведения. Такая бифуркация может наблюдаться внутри функци-

ональной системы нервной деятельности, образования новых связей в системе 

головного мозга, порождающих новые решения [2]. 

Термин «диссеминация» означает, что в процессе взаимодействия (совмест-

ной деятельности, общения) психические качества одного субъекта влияют на 

изменение таких же качеств у другого субъекта взаимодействия. Например, в 

учебном процессе преподаватель воздействует на мышление курсантов, и сами 

курсанты воздействуют на мышление друг друга. На данном этапе эти явления 

остаются недостаточно изученными. Исходя из вышесказанного, креативность 

не только индивидуализированное качество, но и качество коллективного субъ-

екта деятельности. 

Рассмотрим процесс понимания со стороны определенности и неопределен-

ности среды. Как и говорилось выше, в повседневности человек постоянно нахо-

дится в процессе стремления к определенности окружающей среды, поскольку 

сама неопределенность может порождать негативные эмоциональные состоя-

ния, страхи, тревогу и многое другое. «Человек в условиях неопределённости 

не может следовать сложившимся в индивидуальном опыте клише действий, 
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выборов или решений; психологическая регуляция его активности необхо-

димо включает в такой ситуации (как бы широко она ни понималась) предвос-

хищение, прогнозирование неизвестного, выдвижение гипотез и цели, а зна-

чит, новообразования, посредством которых совершается актуалгенезис вы-

бора», – пишет Т. В. Корнилова [3]. 

Т. В. Корнилова предлагает деление на «решение проблем» и «принятие ре-

шений». Между двумя понятиями существует как множество сходств, так и мно-

жество различий. В исследованиях «понимание» рассматривается как «процесс 

достижения понимания в условиях неопределенности». «Понимание» не явля-

ется выбором какого-то решения. Сам термин раскрывает сущность, а «процесс 

понимания» выступает в роли снятия неопределенности среды, в котором скры-

вается эта сущность. 

Если разбираться, что такое «понимание», то можно обратиться к системати-

ческому рассмотрению детерминант, обусловливающих процесс и результат по-

нимания. Одной из главной детерминант «понимания» является именно «резуль-

тат деятельности», поскольку «понимание» – «разновидность деятельности» [2]. 

Изначально результат деятельности выступает в роли цели, к которой стремится 

человек. Для «понимания» курсанту надо задать понятную цель, к которой он 

будет стремиться. Важно отметить, что цель должна быть именно понятной для 

курсанта, иначе процесс формирования понимания будет нарушен. Таким обра-

зом, цель деятельности – детерминанта процесса понимания.  

Далее появляется новая составляющая – «зона ближайшего развития» [1], ко-

торая описывается тем, что преподаватель знает решение учебной задачи и, соб-

ственно, что требуется для ее решения, а курсант, будучи неопытным в данной 

тематике, не знает. Именно определение начальных условий в деятельности яв-

ляется следующей детерминантой понимания. Актуализация информации, кото-

рой владеет курсант, приводит к овладению нового материала, которая поможет 

в его дальнейшей деятельности. Для осуществления данного процесса нужно 

учитывать несколько нюансов: во-первых, необходимо знать, каким ресурсом 

располагает курсант для решения новой задачи; во-вторых, как курсант может 

его использовать; в-третьих, установление способов включения нового матери-

ала в содержание внутреннего мира.  

Роль преподавателя представлена в помощи связи усвоенной информации  

с новыми полученными данными. При изучении процесса понимания важно вы-

яснить отношения между знаниями и пониманием и отношения процессов реше-

ния задачи (РЗ) принятия решения (ПР) и понимания учебного материала (ПУМ). 

Знание – результат познавательной деятельности, заключающийся в выделении 

свойств предметов объективной реальности, и на этой основе выделения самих 

вещей в окружающем мире, установление законов и закономерностей происхож-

дения и развития объектов объективного мира, включающих самого познаю-

щего, выяснение возможностей их использования в своей жизнедеятельности. 

Понимание – это установление личностного смысла приобретаемого знания, 

уяснение происхождения и возможностей его практического использования [2]. 

При сопоставлении процессов ПР и РЗ в первом случае субъект деятельности 
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располагает определённым количеством альтернатив решения проблемы, и ему 

нужно сделать выбор между ними; во втором случае он должен сам отыскать 

путь решения проблемы. Несомненно, что различия между принятием решения 

и решением задачи относительное. В каждом ПР имеются элементы решения за-

дачи, и наоборот. Но все же различать их необходимо. Понимание присутствует 

и в ПР и в РЗ, но имеет свою сущность. Понимание заключается в том, что оно 

направлено на осмысление того, что получено в результате ПР и РЗ, на поиск 

личностного смысла результата в обоих случаях. 

Преподаватель знает, что необходимо для решения поставленной задачи, но 

смысл в том, чтобы сам курсант был способен найти это решение. Для того чтобы 

это произошло, преподаватель создает благоприятные условия, которые способ-

ствуют обнаружению необходимых процедур и операций курсантом. 

Возможны случаи, когда следует приостановить решение частной задачи, ко-

торая решается с трудом, и вернуться к ней на более позднем этапе, после реше-

ния других подзадач. И тогда важно использовать полученную информацию как 

оперативную базу для решения последующих задач. Если ученик не может ре-

шить задачу, учитель должен найти близкую ей, но более легкую. Программу 

решения учебной задачи можно представить, как цепь взаимосвязанных вероят-

ностных суждений. Умение выстраивать такую цепь является не только одним 

из ведущих учебных умений, но и основой научной деятельности. Чем длиннее 

эта цепь, тем больше вероятность успеха найти нетривиальное решение. 

Таким образом, переход на конструирование вероятностных моделей успеш-

ности понимания по принципу неустойчивых динамических систем может от-

крыть новые возможности для его измерения. Понимание как преодоление не-

определенности позволяет анализировать специфику понимания курсантом но-

вого материала, так как курсант в процессе обучения постоянно сталкивается с 

разрешением неопределенности. Более того, курсант приходит на занятие с уже 

имеющимся индивидуальным опытом, который индивидуализирует понимание. 

Для изучения понимания через метафору динамической системы в педагогиче-

ском контексте важны ранее рассмотренные феномены: точка бифуркации (как 

точка индивидуального творчества) и диссеминация (отражение психических ка-

честв одного человека в другом). Раскрытие неопределенности через понятие эн-

тропии открывает возможности количественного измерения ее влияния на 

успешность понимания учебного материала, что, в свою очередь, приближает к 

созданию инструментов обучения с целью понимания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА 

СРЕДИ КУРСАНТОВ 

На протяжении своего исторического развития в России менялось представ-

ление о патриотизме. Сегодня в нашем государстве одним из воспитательных 

направлений выступает патриотическое воспитание, оно признано государством 

ключевым в обеспечении устойчивого политического, социально-экономиче-

ского развития и национальной безопасности Российской Федерации. Патриоти-

ческое воспитание распространяется на разные виды образовательных организа-

ций: от дошкольного до высшего.  

Необходимость формирования патриотизма декларируется многими норма-

тивными документами. Нормативное правовое обеспечение воспитания патрио-

тизма включает в себя комплекс актов законодательства, определение социаль-

ного и правового статуса патриотического воспитания роли, задач и функций 

каждого органа власти, организации как составных элементов целостной си-

стемы патриотического воспитания.  

Патриотическое воспитание характерно для большинства образовательных 

организаций высшего образования, где преобладает форма военно-патриотиче-

ской подготовки или приравненная к нему форма образования (воспитание – 

неотъемлемая часть образования). Московский университет МВД России 

им. В.Я. Кикотя – один из ведущих образовательных организаций высшего об-

разования системы МВД России в Российской Федерации, где осуществляется 

подготовка специалистов по шестнадцати направлениям. Подготовка сотрудни-

ков полиции (сотрудников органов внутренних дел) в Российской Федерации 

уникальна во всем мире, так как ни в одной стране нет подготовки специалистов 

                                                           
1 © Ростунова З. С., 2022. 
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(уровня специалитет (магистратура). Более уникальна подготовка среди сотруд-

ников ОВД специалистов по работе с несовершеннолетними – инспектор по де-

лам несовершеннолетних.  

Работа с подрастающим поколением основана в том числе и на привитии у 

подрастающего поколения чувств любви и уважения к своей Родине, к своему 

народу. Все познается практикой, поэтому и в процессе обучения специали-

стов по работе с несовершеннолетними (инспектор по делам несовершенно-

летних) используется комплекс воспитательных мероприятий патриотиче-

ского характера.  

Наше исследование базируется на комплексном изучении и выдвижении 

дальнейших рекомендаций по формированию у инспекторов по делам несо-

вершеннолетних компетенций в области патриотического воспитания. Рас-

смотрим анкетирование, проведенное среди курсантов первого курса (бывших 

обучающихся школ).  

Нами была разработана анкета для курсантов и слушателей, которая позво-

ляет выявить чувства патриотического характера и уровень эмпатийности 

среди опрошенных. Анкета состоит из пяти вопросов, каждый из вопросов 

включает в себя четыре варианта ответа. Ниже представлен опрос среди 

32 обучающихся первого курса.  
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Таким образом, анкетирование, проведенное среди курсантов первого курса, 

чья будущая профессиональная деятельность связана с деятельностью по взаи-

модействию с несовершеннолетними, показало, что у большинства респонден-

тов (более 90 %) традиционное мероприятие патриотического характера – Цере-

мония приведения к присяге сотрудника органов внутренних дел вызвала чув-

ство «гордости», тогда как у некоторых (16 %) – чувство «страха». Некоторые 

респонденты выбрали свою будущую профессию по рекомендации родителей 

(законных представителей). У 31 % опрошенных не сформированы знания о пат-

риотизме и его значимой стороне.  

В перспективе наше исследование будет дополняться не только математиче-

ским анализом и обсчетом полученных данных, но и разработкой методических 

рекомендаций для курсантов и слушателей.  
 

Таблица 1 

Рекомендации по формированию у курсантов чувств патриотизма 

Руководители Мероприятия для повышения уровня патриотизма 

Начальник 

факультета 

Построение с информированием, поднятием Российского 

флага и исполнением гимна, уроки мужества, возложение 

цветов в памятные даты, торжественное принятие присяги 

на 1 курсе, мероприятия, посвящённые Дню Великой По-

беды, Дням воинской Славы России, Дню Защитника Оте-

чества 

Руководитель 

курса 

Посещение ветеранов, занятия по истории о подвигах пол-

ководцев, изучение многовековой истории Отечества, 

учебные сборы, отработка нормативов, посещение музеев 

боевой и трудовой славы, участие в общественных меро-

приятиях, посвящаемых памятным датам и дням воинской 

славы, пропаганда здорового образа жизни, гармоничного 

духовного и физического развития 

Педагоги-

кураторы 

Съезды, совещания, конференции с руководителями пат-

риотических союзов, ознакомление с законами государ-

ства, особенно с правами и обязанностями гражданина 

России, с функциями и правовыми основами деятельности 

военной организации общества, профилактику негативных 

явлений и проявлений девиантного поведения 

Обращение к истории патриотической подготовки курсантов в образова-

тельных организациях России утвердило, что воспитание будущих офицеров 

основано на идее защиты Отечества, чести и долга, преданности военной при-

сяге, которые впоследствии воплотились на практической деятельности. Рос-

сийская Федерация воспитывает сотрудников полиции высочайшего культур-
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ного уровня, с морально-волевыми качествами. Функции патриотической под-

готовки разнообразны, они требуют актуальности содержательной части при 

сохранении героического прошлого нашего народа. Следовательно, меропри-

ятия, проводимые в образовательных организациях, должны усилить патрио-

тическую направленность у курсантов, формировать и развивать патриотиче-

ские чувства и культуру.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ОВД С НИЗКИМИ АДАПТАЦИОННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ 

К ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Актуальность темы исследования заключается в том, что на службу в органы 

внутренних дел и образовательные организации принимаются граждане, у кото-

рых имеются признаки сниженных адаптационных способностей. Более того, во 

время службы сотрудники могут испытывать сложности в адаптации к опера-

тивно-служебной деятельности в связи с изменениями условий этой деятельно-

сти, переводом в другое подразделение, находясь в командировке в другом реги-

оне и т. д. В таких случаях возрастает необходимость оказания психологической 

помощи. Так, согласно ч. 2 п. 5.3 приказа МВД России № 660 от 02.09.2013 «Об 

утверждении положения об основах организации психологической работы в ор-

ганах внутренних дел Российской Федерации» психолог органов внутренних дел 

оказывает психологическую помощь сотрудникам, а согласно п. 5.8 проводит ме-

роприятия психологической коррекции с сотрудниками, имеющими признаки 

нарушений психической адаптации или переутомления.  

Значимость исследования определяется выявлением признаков, указываю-

щих на низкие адаптационные способности сотрудников [4, с. 198–213], а также 

разработку соответствующих Программ оказания психологической помощи. 

Психологическая работа с такими сотрудниками должна носить дифференциро-

ванный и индивидуальный характер, основана на комплексном, системном и 

субъектно-деятельностном подходах, результаты эмпирического исследования и 

включать соответствующие методы. 

                                                           
1 © Шукаева Д. Т., 2022. 
2 © Костина Л. Н., 2022. 
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Адаптационные способности сотрудника ОВД определяются как устойчивые 

психофизиологические и психические свойства, которые обеспечивают успеш-

ность адаптации к решению оперативно-служебных задач в постоянно и быстро 

меняющихся повседневных и особых/экстремальных условиях оперативно-слу-

жебной деятельности.  

Адаптационные способности курсантов [5, с. 8–13] образовательных органи-

заций МВД России имеют отличительные признаки:  

– курсанты должны быть адаптированы к выполнению разнообразных видов 

деятельности (учебных, служебных, научно-исследовательской, спортивных, об-

щественный, хозяйственных, организационно-управленческих (что характерно 

для курсантов, избранных на руководящие должности в учебных взводах и т. д.);  

– курсанты должны адаптироваться к одновременному, параллельному или 

последовательному выполнению нескольких видов деятельности и решению раз-

нообразных задач, поставленных преподавателями, начальниками курсов, де-

журными в течение дня, недели, всего срока обучения. 

Наличие как минимум двух показателей нарушения адаптации являются ос-

нованием для проведения психологической работы и оказания психологической 

помощи. 

Для проведения эмпирического исследования адаптационных способностей 

(которое длится уже 2 года) мы использовали метод наблюдения (стороннего и 

включённого) и метод беседы. Выборку составили курсанты Института психо-

логии служебной деятельности (70 человек).  

А. Г. Маклаков, разрабатывая психодиагностический инструментарий [3, 

с. 16–24] для определения адаптационного потенциала личности в экстремаль-

ной ситуации, выделил следующие важные для его объективизации психологи-

ческие характеристики:  

1. Нервно-психическая устойчивость, уровень развития которой обусловли-

вает толерантность к стрессу.  

2. Самооценка личности, являющаяся ядром саморегуляции и определяющая 

степень адекватности восприятия условий деятельности и своих возможностей.  

3. Ощущение социальной поддержки, обусловливающее чувство личной зна-

чимости для окружающих (личностная референтность).  

4. Особенности построения контакта с окружающими, характеризующие 

уровень конфликтности личности.  

5. Опыт социального общения, выявляющий потребность в общении и воз-

можность построения контактов с окружающими на основе имеющегося опыта.  

6. Моральная нормативность личности, характеризующая степень ориента-

ции на существующие в обществе нормы и правила поведения.  

7. Ориентация на соблюдение требований коллектива (уровень групповой 

идентификации). 

Для проведения исследования были расширены эти характеристики и вы-

делены критерии, ориентируясь на которые можно фиксировать наличие низ-

ких адаптационных способностей курсантов и также схема наблюдения за 
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курсантами с целью выявления признаков низких адаптационных способно-

стей (см. табл. 2). Мы выделили три уровня проявления этих способностей 

(см. табл. 1): 

– индивидуально-психологический; 

– деятельностный; 

– социально-психологический. 

Таблица 1 

Индивидуально-психологический 

1 
Низкий уровень стрессоустойчивости при выполнении служебной дея-

тельности 

2 Использование неконструктивных копинг-стратегий 

3 
Некоторые черты характера (неорганизованность, необязательность, без-

ответственность и пр.), нестабильная самооценка 

4  Недостаточный уровень общей культуры, наличие вредных привычек 

Деятельностный 

5 Нестабильность в эффективности и качестве выполняемой деятельности  

6 
Трудности в профессиональном общении с руководством курсов, препо-

давателями, одногруппниками 

7 
Инициативность в создании конфликтных ситуаций и разрастании их до 

конфликтов, негибкость в разрешении конфликтов 

8 Систематическое нарушение этических норм и служебной дисциплины 

Социально-психологический 

9 

Проблемы в принятии себя в роли сотрудника органов внутренних дел, 

негибкость в ролевом поведении (сотрудника-курсанта-подруги/друга-

сына/дочери и пр.) 

10 
Неадекватность восприятия поручений, заданий или их игнорирование, 

ошибки в их выполнении 

11 

Трудности в установлении и поддержании доброжелательных, конструк-

тивных отношений в служебном коллективе, частая смена круга близких 

людей (в учебном взводе) 

12 
Недостатки в выполнении служебных обязанностей из-за низкого уровня 

групповой идентичности 
 

 

 

 

 

Таблица 2 
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№ 
Содержание 

наблюдений 

Не 

наблюдается 

Иногда 

наблюдается 

Часто 

наблюдается 

1 

Низкий уровень стрессо-

устойчивости при выпол-

нении служебной дея-

тельности 

   

2 

Наличие трудностей в 

применении копинг-

стратегий в качестве по-

иска психологической 

помощи у сослуживцев, 

членов семьи, друзей 

   

3 
Проявление 

конфликтности  
   

4 
Нестабильная 

самооценка 
   

5 

Трудности в установле-

нии дружеских контак-

тов с членами служеб-

ного коллектива 

   

6 

Систематическое нару-

шение служебной дисци-

плины, моральных и эти-

ческих норм 

   

7 

Проблемы в принятии 

себя в роли сотрудника 

органов внутренних дел 

и психологические труд-

ности в выполнении слу-

жебных обязанностей из-

за низкого уровня груп-

повой идентичности 

   

Используя разработанные критерии и учитывая, что при наличии как мини-

мум 3 из 12 показателей, можно утверждать о наличии сниженных адаптацион-

ных способностей, мы установили: 

1. Если на втором курсе 20 % курсантов имеют проблемы в адаптации, то на 

третьем их количество уменьшилось до 15 %. На самом деле такое уменьшение 

не означает снижение тенденции. Большая нагрузка на курсантов способствует 

«выпадению» некоторых значимых видов деятельности. Например, курсант, 

успешно реализующий свой потенциал [1, с. 67–73] в спортивной и служебной 

деятельности, может испытывать трудности в учебной и научной деятельности. 

У таких курсантов, имеющих развитые способности к определенным видам дея-

тельности, но сниженные адаптационные способности, возникают конфликты 

(как внутриличностные, так и межличностные), приводящие к частым стрессам, 
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фрустрациям, замкнутости и пр. Накопление этих эмоций снижают адаптацион-

ный потенциал, тем самым усиливая негативные последствия, возникающие в 

учебной, научной и др. видах деятельности. 

2. К 3 курсу уменьшается количество тех курсантов, у кого проявляются та-

кие показатели, как: использование неконструктивных копинг-стратегий, иници-

ативность в создании конфликтных ситуации, негибкость в разрешении кон-

фликтов. 

3. К 4 курсу уменьшается количество тех курсантов, имеющих иные признаки 

сниженных адаптационных способностей: трудности в установлении и поддер-

жании доброжелательных, конструктивных отношений в служебном коллективе, 

частая смена круга близких людей, трудности в профессиональном общении с 

руководством курсов, преподавателями, одногруппниками. 

5. Исходя их полученных данных, которые мы будем подкреплять результа-

тами психологической диагностики, для оказания психологической помощи пла-

нируется разработка нескольких Программ психологической помощи курсантам 

1–2 годов обучения со сниженными адаптационными способностями: 

Первая рассчитана для тех, у которых преобладают показатели индивиду-

ально-психологические: индивидуальная работа по подготовке планов разви-

тия личности, индивидуальные и групповые тренинговые занятия, направлен-

ные на развитие навыков саморегуляции, обучение конструктивному копинг-

поведению. 

Вторая – индивидуальная и групповая работа, направленная на грамотное 

применение психологических методов, приёмов и средств общения, коммуника-

тивный тренинг, тренинг управления конфликтами. 

Третья – индивидуальная и групповая работа по формированию имиджа и 

принятию роли сотрудника органов внутренних дел, тренинги. 

Для курсантов, у которых наблюдаются смешанные признаки сниженных 

адаптационных способностей (из двух или трех уровней) будут разработаны дру-

гие Программы, в которых будут сочетаться отдельные элементы психологиче-

ских мероприятий. 

В следующем учебном году планируется экспериментальная проверка эффек-

тивности разработанных программ. 

Таким образом. научный интерес проведения исследования очевиден – пси-

хологическая работа с такой категорией сотрудников должна носить обоснован-

ный, комплексный, дифференцированный характер. Уверены в том, что разрабо-

танные программы помогут тем, что самостоятельно не может раскрыть адапта-

ционный потенциал за счёт психологически грамотных действий и применяемых 

психологических технологий. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

НЕЛЕГАЛЬНОМУ СБОРУ ДАННЫХ 

В последнее время мошенничество в сфере информационных технологий по-

лучило широкое распространение. Это связано с несколькими причинами. 

Например, интернет для многих жителей России явление новое и даже запутан-

ное и сложное, поэтому некоторым группам населения сложно осознать суть ин-

тернет-мошенничества и уловок правонарушителей, к таким группам в основной 

своей массе относятся новые пользователи интернета (молодое поколение или 

старшее поколение, которое выросло без гаджетов и существования всемирной 

паутины). Этой неосведомленностью как раз и пользуются мошенники. Вторая 

причина – относительная безнаказанность правонарушителей и легкое заметание 

следов, все сложнее выявить и отследить мошенников. 

Одно из направлений преступности в интернет-пространстве – нелегальный 

сбор данных. Это может быть похищение различных данных из баз данных и так 

называемый фишинг. Слово phishing произошло от английских слов phone 

phreaking – «взлом телефонных автоматов» и fishing – «рыбная ловля», только в 

киберпространстве рыбаком является мошенник, а рыбой – данные пользовате-

лей, такие как логины и пароли от различных сервисов, банковских карт. Цель 

понятна: получение финансовой выгоды, которую получают либо похищением 

денежных средств, либо шантажом, в этом случае мошенник уже контактирует с 
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жертвой правонарушения напрямую. То есть фишинг – это один из видов интер-

нет-мошенничества, ставящий целью получение выгоды, посредством хищения 

таких пользовательских данных, как банковские счета, логины, пароли и другой 

конфиденциальной информации. 

Основное направление фишинга – фишинговые атаки, т. е. создание копий 

известных сайтов, например копий социальных сетей или страниц с оплатой ка-

ких-либо товаров и услуг. Рядовому пользователю сложно заметить подмену, по-

тому что зачастую фальсификации обладают высоким качеством копирования 

исходников, и единственным отличием от оригинала является некорректный или 

сомнительный адрес страницы, на что не всегда обращается внимание. Если 

пользователь укажет свои личные данные на таких страницах, то вся информа-

ция окажется в руках у мошенников. Однако под влияние мошенников могут по-

пасть не только обычные пользователи интернета, но и гиганты мирового биз-

неса. Конечно, здесь уже созданием только имитационных страниц никого не 

удивишь, если целью является нападение на крупный бизнес, то в игру вступает 

заражение компьютерной техники, интересующей мошенников цели, что, напри-

мер, и произошло в 2014 г. с компанией Sony Pictures Entertainment. Хакерская 

команда Guardians of Peace проанализировала профили работников фирмы в 

LinkedIn и разослала им письма с файлами, в которых содержался вирус. Попав 

на компьютеры киностудии, он позволил правонарушителям месяцами вести 

слежку и удаленно управлять устройствами. В ближайшее время злоумышлен-

ники разместили в интернете несколько еще не выпущенных в прокат кинокар-

тин студии: «Ярость», «Энни», «Уильям Тернер», «Все еще Элис» и др. Кроме 

того, преступники украли личные данные 3803 сотрудников Sony Pictures 

Entertainment и членов их семей, содержимое внутренней электронной почты, 

информацию о заработной плате и копии неопубликованных фильмов. Кибер-

преступники похитили более 100 Тб данных. Это один из крупнейших взломов 

устройств компании на территории США. 

Согласно данным отчета Hi-Tech Crime Trends 2020/2021, составленным в 

начале 2021 г. российской компанией по противодействию кибератакам и 

утечкам Group-IB, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. количество выявленных 

фишинговых ресурсов выросло на 118 %, а в 2019 г. компания Group-IB забло-

кировала 14 093 фишинговых сайта, что на 10 тыс. страниц больше, чем было 

заблокировано в 2018 г. Сегодня в России, по данным той же компании, рас-

сылается до миллиона сообщений с фальсификационных платформ еже-

дневно. Они адресованы как частным лицам, так и государственным органи-

зациям. Около 70 % атак на российские организации и фирмы начинаются 

именно с нелегального сбора данных.  

Атаки – это нацеленность на хищение конфиденциальных данных, банков-

ских счетов, облачные сервисы хранения данных. Именно через них злоумыш-

ленникам удается похитить различные фотографии интимного характера различ-

ных медиа личностей, с дальнейшим их шантажированием с требованием полу-

чения финансовой выгоды, угрожая утечкой фотографий в открытый доступ в 

интернет. То есть практически все атаки нацелены на получение материальной 
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выгоды либо со стороны жертв таких атак, либо со стороны заказчиков. Заказ-

чиком может быть и само государство, такой деятельностью занимаются так 

называемые кибершпионы, выводящие из строя какие-либо антигосударствен-

ные и преступные формирования, посредством утечки их данных. Особенно ак-

туально это стало в условиях разгоревшейся информационной войны против 

Российской Федерации из-за осуществляющейся на данный момент специаль-

ной операции на территории Украины по демилитаризации и денацификации 

этого государства. Известная хакерская группировка Anonymous обрушилась 

атаками на различные интернет-платформы российских государственных орга-

нов. От этих кибератак пострадали такие ведомства, как Министерство обороны 

Российской Федерации, ФСИН, Роскосмос, а также различные представители 

российских СМИ. В ответ на это контратаки нанесла пророссийская хакерская 

организация Killnet по платформам группировки Anonymous. Действительно ли 

хакеры из Killnet действовали по государственному заказу или только из патри-

отических побуждений. 

Как же можно противодействовать фишинг-атакам, что нужно сделать госу-

дарству и государственным органам, таким как Министерство внутренних дел 

Российской Федерации? Скорее всего должен осуществляться комплекс мер по 

противодействию данному явлению.  

Несколько блоков, на которых нужно заострить внимание: 

1. Разработка комплекса мер по повышению грамотности населения в 

киберпространстве. 

Проработка этого вопроса заключает в себе обучение на доступном для рядо-

вого пользователя языке. Основные группы населения, на которые должно быть 

направлен данный комплекс – ученики школ и старшее поколение. Для первой 

группы предлагается введение в изучение таких образовательных дисциплин, 

как «Основы информационной безопасности» и «Основы использования сети 

Интернет», но не как факультативных, а как основных, обязательных к изучению 

дисциплин, не ограничиваясь только на школьном курсе дисциплины «Инфор-

матика и информационно-коммуникационные технологии». Для второй группы 

населения предлагается создание оплачиваемых государством курсов по интер-

нет-грамотности на базе образовательных центров на всей территории Россий-

ской Федерации. Проведение на базе государственных СМИ, например, феде-

ральное телевидение, образовательных блоков, имеющих своей целью повыше-

ние грамотности в интернете. Во всех этих комплексных мерах основой должно 

стать обучение по выявлению подозрительных ресурсов и недопущению пере-

дачи данных в руки правонарушителей. 

2. Своевременное выявление и блокировка мошеннических ресурсов. 

Государство, в лице государственных органов, таких как МВД России, Ми-

нистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, может 

обеспечить полный контроль над российским сегментом интернетом, с целью 

быстрого выявления и блокировки преступных ресурсов. То есть формирование 

отечественного сегмента мировой паутины как безопасной площадки обмена 

данных насколько это представляется возможным. 
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3. Разработка специализированного программного обеспечения по про-

тиводействию нелегальному сбору данных. 

В данное время программного обеспечения по противодействию фишинга 

нет. То есть стопроцентную роль играет человеческий фактор, а не машинный, 

вся ответственность сейчас лежит на человеке. Поэтому необходимо создание 

специализированного программного обеспечения, которое за счет своих алго-

ритмов смогло бы выявлять и распознавать среди легальных сервисов преступ-

ные страницы, после чего автоматически отправляло бы информацию в компе-

тентные органы на решение о блокировке ресурса или о признании его легаль-

ным. То есть решение должно оставаться за компетентными должностными ли-

цами в силу возможного несовершенства разработанных программ. 

Приведенные выше методы позволят правоохранительным органам Россий-

ской Федерации более эффективно и успешно противодействовать нелегальному 

сбору данных в интернете. 

Повышение грамотности пользователей интернета максимально смягчит по-

следствия от атак мошенников, а борьба с ними силами правоохранительных ор-

ганов если не искоренить, то минимизировать проблему получения данных не-

легальным образом. 
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ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ 

ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В настоящее время, большую часть зарегистрированных преступлений со-

ставляет хищения чужого имущества. Из них 27,1 тыс. преступлений соверша-

ется путем мошенничества, что на 13,4 % больше, чем за предыдущий период 

[1]. За январь 2022 г. зарегистрировано 38,7 тыс. преступлений, совершенных 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в 

сфере компьютерной информации, что составляет на 4% больше за аналогич-

ный период прошлого года [1]. Более двух третей данной категории преступ-

лений совершается с использованием интернета, почти половина данных пре-

ступлений совершается путем использования средств мобильной связи. Акту-

альность данной работы обусловлена тем, что в связи с повышением уровня 

преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуни-

кационных технологий необходимы средства для получения криминалистиче-

ски значимой информации.  

Криминалистически значимой информацией понимаются сведения, имею-

щие значение для раскрытия преступления, такой информацией может являться: 

переписка в мессенджере, журналы звонков, файлы, находящиеся на осматрива-

емом устройстве. Указанную информацию в рассматриваемой группе преступ-

лений можно получить из информационно-телекоммуникационных технологий, 
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это может быть, как телефон, смартфон, ноутбук и другие устройства. Рассмот-

рим аппаратные средства, применяемые в расследовании преступлений для по-

лучения криминалистически значимой информации.  

Устройство криминалистического исследования сотовых телефонов 

«UFED» израильской компании позволяет быстро и безопасно извлекать не-

обходимую информацию из телефонов, смартфонов [2]. При помощи данного 

устройство можно извлечь текстовые сообщения, фотографии, видео, звуко-

вые файлы, телефонную книгу (номера телефонов, записанных на устройстве), 

журналы звонков, данные телефона (IMEI/ESN, номер телефона), информацию 

о местонахождении SIM-карты и другие данные. Данное устройство поддер-

живает большинство моделей мобильных телефонов, тем самым не возникнет 

проблем в совместимости устройств. 

Специализированная переносная лаборатория «RM3» позволяет извлекать 

файлы из любой операционной системы и любые типы разделов с накопителя на 

жёстких магнитных дисках [2]. Минус данного устройства состоит в том, что в 

настоящее время информационные технологии развиваются и в скором времени 

будут жесткие диски с методом записи HAMR (термоассистируемая магнитная 

запись), в связи с чем, данное решение не сможет получать информацию с по-

добных носителей.  

Комплекс аппаратных блокираторов записи «ForensicPC Ultimate Write Block 

Kit» позволяет дублировать различные накопители (накопители, используемые в 

ноутбуках, карты памяти всех форматов и другие накопители) [2]. 

Устройство чтения флеш-накопителей с защитой от записи «Write Protect 

Card Reader» позволяет считывать информацию с флеш-накопителей, при этом 

данное устройство не позволяет злоумышленнику получить данные, находяще-

еся на оборудовании (ноутбук, персональный компьютер), к которому устрой-

ство подключено [2]. 

В основном в деятельности сотрудников ОВД для выявления следов преступ-

лений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий использу-

ется программное обеспечение. Например, российская программа «Мобильный 

криминалист» позволяет извлечь максимальное количество информации с теле-

фона/смартфона. Данная программа используется на компьютерах и ноутбуках, 

так как устройства с малым дисплеем не позволяют комфортно пользоваться ука-

занным приложением. Одним из минусов системы является то, что программа 

ищет файлы по путям к ним, если они будут изменены, а информация на устрой-

стве останется, то программное обеспечение не сможет его распознать, и при-

дется производить исследование вручную используя файловый браузер «Мо-

бильный криминалист» или иное программное обеспечение. 

Magnetic AXIOM – программа канадской компании, данное программное 

обеспечение позволяет восстановить, проанализировать данные, которые могут 

быть цифровыми доказательствами по уголовному делу из телефона, смартфона, 

компьютера или облачных систем. Плюсы использования данной системы в том, 

что ей возможно пользоваться также с мобильного устройства. Данная система 

осуществляет поиск текстового, фото/видео контента, чтобы идентифицировать, 
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оружие, наркотические средства, разговоры пользователя, сообщения террори-

стической и экстремистской направленности. Magnetic AXIOM позволяет визуа-

лизировать данные с памяти, в которых будет указано откуда пришли файлы и к 

кому они подключены и где они хранятся.  

Российская программа Belkasoft Evidence Center X позволяет углубленно изу-

чать информацию/файлы на всех видах информационно-телекоммуникационных 

технологиях, в том числе и облачных источниках. При использовании данной 

программы сотрудники могут получить доступ к следующим сведениям:  

1. Извлечение данных с жестких дисков, анализ и монтирование с жестких 

дисков, образов дисков, оперативной памяти. 

2. исследование мессенджеров, браузеров, почтовых ящиков, документов, 

изображений, видео, системных файлов, онлайн-игр и платежных приложений. 

3. Выявление связей между устройствами; 

4. Составление хронологической последовательности полученных доказа-

тельств.  

5. Поиск информации, которая была удалена, уничтожена (отформатирована) 

или никогда не хранилась на жестком диске (pagefile.sys, hiberfil.sus). 

Программа CredentialsFileView позволяет расшифровывать и отображать па-

роли и другие данные, хранящиеся в файлах учетных данных операционных си-

стем. Рассмотрим же какую информацию мы можем получить с операционной 

системы Windows при помощи данного программного средства: 

6. Логины и пароли удаленных компьютеров в локальной сети. 

7. Пароли учетных записей (электронной почты на сервисе Exchande Server, 

MSN Messenger и др.). 

8. Информацию о сеансе Windows Live. 

Такой же принцип действия наблюдается в программах VaultPasswordView, 

DataProtectionDecrypton, WirelessKeyView и ряде других программ [3]. 

Программное обеспечение BrowsingHistoreView, производства Польши, поз-

воляет извлекать историю просмотра из веб-браузеров (Firefox, Opera, Internet 

Explorer, Microsoft Edge и др.) [3]. 

Российская программа «Мобильный Криминалист Десктоп» (МК Десктоп) 

позволяет извлекать, расшифровывать и анализировать ключевые данные из пер-

сональных компьютеров, ноутбуков и серверов на операционных системах Win-

dows, macOS, Linux или образов жестких дисков в формате e01 с файловой систе-

мой NTFS. Полученные криминалистически важные данные могут передаваться 

по облачным системам «МК Эксперт», тем самым обеспечивая быстрое переме-

щение необходимых доказательств. 

Отечественная программа Elcomsoft Premium Forensic Bundle позволяет 

восстанавливать пароли к файловым архивам, к почтовым ящикам, базам дан-

ных SQL, дешифровывать диски, получать доступ к содержимому мобильных 

устройств. 

Программное обеспечение Passware Kit Forensic, производства США, позво-

ляет восстанавливать пароли около 300 типов файлов (MS Office, PDF, Zip и RAR, 

Apple iTunes Backup, Mac OS Keychain, пароли мессенджеров и других приложе-

ний), собирать облачные данные, анализировать оперативную память. Данная 



64 

 

программа по сравнению с российской Elcomsoft Premium Forensic Bundle пре-

восходит в том, что может восстановить пароли множества типов файлов. 

Приведенный перечень программных и программно-аппаратных средств не 

исчерпывающий. Однако новейшие технологии в подавляющем большинстве 

разрабатываются за рубежом, а также в связи с обстановкой в мире, введенными 

ограничениями рядом зарубежных стран в отношении Российской Федерации не 

критично повлияют на работу правоохранительных органов и их материально-

техническое обеспечение, так как в нашей стране имеются собственные разра-

ботки, успешно используемые на данный момент. Необходимо разработать ком-

плексное программное обеспечение либо программно-техническое решение, ко-

торое позволит не только криминалистам при помощи него изымать необходи-

мые доказательства, но любой участник следственно-оперативной группы (сле-

дователь, дознаватель, оперативный сотрудник, участковый уполномоченный 

полиции) мог самостоятельно получать необходимые данные на месте происше-

ствия или при проведении различных процессуальных и не процессуальных дей-

ствий (мероприятий). 
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БОРЬБА С УТЕЧКОЙ ДАННЫХ 

ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ МВД РОССИИ 

Органы внутренних дел – одна из самых крупных систем в сфере государ-

ственного управления и контроля Российской Федерации и деятельность этого 

Института охватывает многие сферы деятельности. Это вызвано функциями, ко-

торые должны выполнять органы исполнительной власти, в соответствии с зада-

чами, установленными ст. 2 ФЗ РФ № 3-ФЗ «О полиции». Соответственно све-

дения, хранящиеся в информационных системах МВД, включают служебную ин-

формацию, охраняемую законом. Для сохранения этих данных внутри системы 

осуществляется как защита от внешнего вмешательства, так и мероприятия, 

направленные на исключение возможности внутренней утечки. Одним из мето-

дов достижения данной цели являются DLP-системы. 

Проблемы утечки данных из информационных систем МВД России 

Есть множество причин, по которым служебная информация может выйти 

в общий доступ. Новые технологии внедряются в систему МВД с течением 

длительного времени, ведь для выполнения поставленных задач необходимо 

качественное программное обеспечение, без сбоев и ошибок. Кроме того, есть 

проблема низкого уровня информированности сотрудников органов внутрен-

них дел о недопустимых манипуляциях с полученной ими в ходе работы ин-

формацией. Эти данные в большинстве случаев конфиденциальные (учитывая 

Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утвержде-

нии определенного Перечня сведений конфиденциального характера»), а зна-

чит, их утечка может нанести серьезный вред как отдельным гражданам, так и 

благополучию населения: 

– обнародование персональных данных граждан; 

                                                           
1 © Ефимов К. В.,2022. 



66 

 

– доступ к информации о имуществе, предприятиях, учреждениях; 

– несанкционированный доступ к информационным системам МВД России 

(автоматизированные информационно-поисковые системы: «Оружие», «Автопо-

иск», «Досье»), что позволяет внести или удалить какие-либо сведения. 

Основные задачи при внедрении DLP-систем 

Для обеспечения безопасности внутри системы ведомственных подразделе-

ний обязательной мерой является использование наиболее качественных моде-

лей DLP-систем.  

Наиболее значимые задачи: 

– мониторинг и блокировка передачи секретных документов и конфиденци-

альной информации, находящейся в распоряжении сотрудников, с помощью 

мессенджеров, социальных сетей и электронной почты; 

– контроль документов, отправляемых на печать, флеш-накопители и другие 

внешние носители. 

Помимо этих задач системы контроля помогут улучшить эффективность ра-

боты сотрудников, например, ограничение использования ПК в личных целях, 

не связанных с работой: 

– ограничение взаимодействий в социальных сетях и мессенджерах в рабочее 

время; 

– создание истории обмена данными между сотрудниками за длительный пе-

риод (метод выявления канала утечки информации). 

DLP-системы используют для обеспечения защиты конфиденциальных дан-

ных от внутренних угроз. Это специальные программы, созданные с целью 

предотвращения утечек внутри какой-либо организации. С помощью данных си-

стем осуществляется анализ потоков данных в информационной системе.  

Виды DLP-систем: 

 Шлюзовые 

Достаточно простой тип DLP-системы, характеризующийся наличием 

шлюза – центрального сервера обработки трафика. Задачей этого сервера явля-

ется анализ потока информации и выявление утечек. В случае если выявлено 

нарушение, трафик блокируется. 

 Агентские 

Принцип работы данного вида DLP-системы является работа программы – 

агента, устанавливаемая на компьютер сотрудника. Данная программа осуществ-

ляет контроль за действиями пользователя, в частности, несанкционированная 

отправка сведений, использование сторонних приложений, не связанных с рабо-

той. 

 Комбинированные (включают возможности вышеупомянутых видов) 

Исходя из задач, поставленных перед органами внутренних дел, в системе 

необходимо применять системы с максимально широким функционалом, а 

именно те, которые способны обеспечить наиболее полную защиту данных от 

утечки. 

Принцип работы DLP-системы 

Основная задача данной системы – сортировка конфиденциальной информа-

ции и недопущение ее утечки. Если анализировать все данные внутри системы, 
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то неизбежна перегрузка ресурса. Для решения этой проблемы система должна 

постоянно изменяться и модифицироваться специалистом, который следит за ак-

туальностью правил и изучает обнаруженные системой подозрительные собы-

тия. Работу данной системы можно описать как алгоритм, отвечающий за иден-

тификацию информации, утечка которой недопустима. На данный момент есть 

две самые распространенные структуры этих систем: лингвистический анализ и 

статистический метод. Но они могут дополняться менее распространенными ме-

тодами: формальными методами анализа, применением маркировки информа-

ции. Рассмотрим данные методы подробнее: 

Лингвистический метод анализа  

Данный метод предполагает изучение системой содержания документов и 

файлов, выявляя конфиденциальную информацию. Эта технология применяет 

два основных метода: морфологический анализ (обработка документа по всем 

возможным словосочетаниям) и семантический анализ (оценка контекста ис-

пользования, влияние используемых оборотов на качественную характеристику 

файла). Преимуществом данного метода является способность системы опера-

тивно обрабатывать большие объемы текстовой информации. Недостатком 

можно назвать невозможность обрабатывать словосочетания на других языках, 

а также сложность четкой категоризации с использованием вероятностного под-

хода, что удерживает точность срабатывания в пределах 95 % (т. е. система мо-

жет пропустить какие-либо важные данные). В настоящее время в системах с 

применением лингвистического метода анализа применяются алгоритмы само-

обучения, что исключает острую необходимость работы специалиста и с тече-

нием времени улучшает эффективность алгоритмов распознавания. 

Статистический метод анализа  
При применении данного метода система анализирует информацию и марки-

рует персональные данные, снимая хеш (в DLP-системах встречается как термин 

Digital Fingerprint – «цифровой отпечаток»). Затем идет анализ файла и при об-

наружении совпадений программа помечает документ как конфиденциальный. 

Из недостатков можно выделить невозможность самообучения, т. е. систему по-

стоянно должен модифицировать специалист. Помимо этого, при обработке 

больших объемов информации может возникнуть перегрузка базы отпечатков, 

что сильно повлияет на быстродействие и эффективность такой системы. Однако 

данная программа выявляет нужную информацию вне зависимости от языка тек-

ста, что уменьшает вероятность утечки. 

В век цифровых технологий информация очень ценный ресурс. Утечка кон-

фиденциальных данных из информационных систем МВД России недопу-

стима, будь то материалы дела либо сведения о сотрудниках подразделения. 

Изучив работу DLP-систем, можно сказать, что данные программы при опре-

деленной доработке и тщательной настройке помогут минимизировать не-

санкционированное распространение важной информации, а может быть, 

и полностью решат эту проблему. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

В своей деятельности сотрудники различных подразделений полиции сталки-

ваются с монотонным заполнением различного рода документов. Сотрудники 

подразделений по охране общественного порядка, а именно: участковые уполно-

моченные полиции, сотрудники патрульно-постовой, а также дорожно-патруль-

ной служб полиции в письменной форме составляют протоколы об администра-

тивном правонарушении, к которых указывают обстоятельства совершения ад-

министративного правонарушения. Данные обстоятельства сотрудник также 

указывает в рапорте на имя начальника территориального органа полиции. Для 

оптимизации процесса возбуждения производства по делам об административ-

ных правонарушениях, а также для экономии служебного времени сотрудников 

полиции и лиц, в отношении которых ведется производство, предлагаем осуще-

ствить внедрение информационных технологий в процессы производства.  

Для достижения поставленной цели была разработана программа, суть кото-

рой заключается в составлении протокола об административном правонаруше-

нии в электронном виде. Чтобы приступить к работе с программой, сотрудник 

должен пройти авторизацию под личными логином и паролем, чтобы в дальней-

шем ему не пришлось заполнять данные о себе, как о лице, составившем прото-

кол. Если работа происходит на устройстве, которое не подключено к той сети, 

в которой хранится база данных сотрудников, а также интегрированный банк 

данных МВД России, то в программе предусмотрена работа в автономном ре-

жиме, в которой ограничивается некоторый функционал программы, однако со-

храняется возможность составления протокола об административном правона-

рушении в электронном виде. 

                                                           
1 © Жиганин А. Я., 2022. 
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Рис. 1 

 

На рис. 1 представлено изображение запущенной программы.  

 
Рис. 2 

На рис. 2 представлено изображение программы, в которой авторизован со-

трудник. Данные о должностном лице были заполнены в автоматическом ре-

жиме, исходя из логина и пароля сотрудника, который прошел авторизацию. 

Дата и время составления протокола также заполнены автоматически.  

После ввода ФИО и даты рождения лица, в отношении которого ведется про-

изводство, можно без использования планшета осуществить проверку данных в 
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интегрированных банках данных МВД России (в программе осуществляется ра-

бота с тестовой базой данных), нажатием правой кнопки мыши по полю, где ука-

зывается документ, удостоверяющий личность (см. рис. 3). 

 

 

Рис. 3 

Если данные лица будет найдены в интегрированном банке данных МВД Рос-

сии, то его паспортные данные будут заполнены автоматически, а также про-

грамма уведомит сотрудника о необходимости сверить заполненные паспортные 

данные с теми, которые указаны в документе у лица.  

Еще одна особенность программы – автоматическое заполнение обстоя-

тельств совершения административного правонарушения, исходя из выбран-

ного сотрудником состава административного правонарушения. Сотрудникам 

полиции приходится от руки заполнять обстоятельства совершения правона-

рушения, вписывая соответствующие фабулы под определенные составы, а в 

программе сотруднику нужно всего лишь выбрать из списка нужный состав, 

чтобы большая часть фабулы была вставлена автоматически, ему останется 

заполнить только выделенные красным цветом места, в которых указываются 

индивидуальная информация, например, время и место совершения админи-

стративного правонарушения. 
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Рис. 4 

Для ознакомления отдельных лиц с их правами и обязанностями можно 

нажать на гиперссылку рядом с нужным нам лицом, появится окно (см. рис. 5):

 
Рис. 5 

После заполнения всех необходимых сведений для разрешения дела, со-

труднику полиции остается только нажать на кнопку «Составить протокол», 

после чего программа проверит обязательные поля ввода на наличие в них 
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данных, если такие поля будут пустыми, то сотрудник получит сообщение о 

необходимости заполнения этих данных. В случае удачного заполнения све-

дений, протокол сохраняется в файле в формате .doc, становится доступной 

кнопка «Открыть файл протокола», нажатием на которую сотрудник может 

ознакомиться с полученным протоколом, а также сразу отправить его на пе-

чать в двух экземплярах. После печати следует только поставить подписи лиц, 

участвующих в производстве, после чего протокол можно считать успешно 

составленным, а дело об административном правонарушении возбужденным. 

Полученный в электронном виде протокол полностью соответствует требова-

ниям, указанным в ст. 28.2 КоАП РФ.  

Пример составленного протокола (см. рис. 6): 

 
Рис. 6 
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Рис. 7 

Функционал данной программы далеко не исчерпывающий и может быть со 

временем дополнен различными возможностями, например:  

1. В зависимости от подразделения, к которому принадлежит сотрудник, в 

обстоятельствах совершения правонарушения будут появляться на выбор 

именно те составы, которые находятся в компетенции сотрудника. 

2. Программа может вести статистику совершенных правонарушений в за-

висимости от пола, возраста, социального статуса лиц, в отношении которых 

были составлены протоколы, а также может вести статистику по сотрудникам и 

подразделениям, сколько протоколов составил определенный сотрудник/подраз-

деление, по каким именно составам. Доступ к просмотру статистики может 

иметь иерархическую структуру. Например, начальнику ОВД и его заместителям 

будет доступна полная статистика по всему отделу, руководителям подразделе-

ний – статистика их подразделений и т.д. 

3. Составление рапорта сотрудника на имя начальника ОВД, в который за-

носят обстоятельства совершения лицом административного правонарушения, 

которые до этого были зафиксированы в протоколе об административном право-

нарушении. 

Таким образом, данная программа позволяет оптимизировать деятельность 

сотрудников полиции в производстве по делам об административных правона-

рушениях, сокращая время на составление протокола, а также, открывая новые 
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возможности сотрудникам полиции при возбуждении производства. Не исклю-

чено, что в будущем производство по делам об административных правонаруше-

ниях пройдет цифровизацию и вся документация будет составляться в электрон-

ном виде, и данная разработка – это первый шаг на пути к такому будущему. 
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ИНТЕГРАЦИЯ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ 

Сегодня вопросы интеграции решений в правоохранительную деятельность 

целесообразно рассматривать с учетом специфики выполняемых возложенных 

на специальные подразделения задач и достижений науки и техники (ст. 11 ФЗ 

«О полиции»).  

Актуальность совершенствования деятельности специальных подразделе-

ний: ГИАЦ МВД России, ОПБ МВД России, БСТМ МВД России, ЭКЦ МВД Рос-

сии ДИТСиЗИ МВД России и др. помимо профильных нормативных правовых 

актов (ФЗ «О полиции», Решение коллегий МВД России, др.), отражена в доку-

ментах стратегического планирования – в «Концепция общественной безопасно-

сти в Российской Федерации» (утв. Президентом Российской Федерации 

14.11.2013 № Пр-2685), Указе Президента Российской Федерации от 05.12.2016 

№ 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации», а также Указе Президента Российской Федерации от 09.05.2017 

№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Феде-

рации на 2017–2030 годы».  

Проводя мониторинг цифровых решений, в частности автоматизированных и 

интеллектуальных информационных систем, а также аппаратных и аппаратно-

программные комплексов, целесообразно рассматривать в соответствии с при-

надлежностью к категориям: 

                                                           
1 © Игнашева В. С., 2022. 



77 

 

Первый блок интегрированных информационных продуктов составдяют ве-

домственные и межведомственные решения: наиболее ярким примером при рас-

смотрении данной категории выступает ИСОД МВД России, включающая в себя 

следующие модули: 

– сервисы повседневной деятельности: СЭД; СЭП; ВИСП; СВКС-М; 

– сервисы межведомственного взаимодействия и оказания государственных 

услуг: СПГУ; СЦУО; Модернизация ИБД; Ретроспектива; 

– сервисы оперативно-служебной деятельности в рамках которого хранение, 

обработка и предоставление информации осуществляется исключительно в за-

крытом от иных подразделений МВД России контуре: СОМТО; СОПС; СОЭБ; 

ФИС ГИБДД-м; ЦИАДИС МВД; СОДИ; Следопыт-М; СОДЧ; СООП; ЕАИС 

ЭКП; МОСТ. 

Вторым блоком решений следует выделить коммерческие платформы, инте-

грированные на договорной основе в подразделения правоохранительных органов 

такие как системы сбора, анализа и обработки событий безопасности на базе: 

IBM QRadar Security Intelligence Platform, будучи инструментом поддержки 

решения таких задач организации, как обеспечение единой точки сбора, хране-

ния и анализа информации о событиях ИБ, а также расследования инцидентов 

посредством создания центра оперативного управления ИБ. 

Аналитические решения и интеллектуальные системы, разрабатываемые 

компанией «НОРСИ-ТРАНС» и ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Прези-

дента Российской Федерации, взаимодействующие на договорной основе с 

МВД России по формированию спектра аналитических решений, а также аппа-

ратно-программных комплексов типа СОРМ и систем легального контроля 

(СОРМ 1, СОРМ 2, СОРМ 3) (№ 374-ФЗ («Пакет Яровой»). 

Специальное информационно-аналитическое программное обеспечение 

«БалтИнфоКом» («Октопус», «Зверобой», «Следопыт»), позволяют решать 

задачи фильтрации и кластеризации анализируемых данных сети, установлению 

связей, а также геолокации и логирования перемещения искомого объекта по 

входным данным выгрузок биллинга АТС. 

Пример совокупности государственных и иных информационных систем эр-

гатического и эрготехнического характера в области обеспечения общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды жизнедеятельности, объеди-

ненных в единое информационное пространство, – АПК «Безопасный город» и 

как следствие ГСВ (городские системы видеонаблюдения) субъектов Россий-

ской Федерации. 

Третий блок объединяет все бесплатные платформы: от сервисов биомет-

рической идентификации (файндклон, серчфофейс), геопозиционирования 

(фотомап), проверки контрагентов (опенкорпоратс, руспрофайлс) до анони-

майзеров (ВПН плагины браузеров) и сред виртуализации/гипервизоров (вир-

туалбокс, вээмвэа). 

Крайняя в данном мониторинге блоком интегрируемых решений – сово-

купность разрабатываемых и внедряемых в профессиональную и служебную 

деятельность подразделений правоохранительных органов информационных 

продуктов.  

http://baltinfocom.ru/BigData#block-47162632-38ae-4eaa-9285-e50052a2f3e8
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Сегодня остро стоит вопрос об уходе от зарубежного производителя и фор-

мированию отечественных аналогов и прототипов, обеспечивающих потреб-

ность заказчика, т. е. государства, в частности в вопросах поддержки принятия 

решений при обеспечении безопасности и порядка. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ 

БАНКОВСКИХ КАРТ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

В настоящее время правоохранительные органы постоянно сталкиваются с 

мошенниками в информационной среде. По данным МВД России, в 2020 г. число 

преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуника-

ционных технологий возросло на 73,4 % по отношению к 2019 г., в том числе с 

использованием интернета на 91,3 %, при помощи средств мобильной связи на 

88,3 %, а в 2021 г. их количество выросло на 72 %. 

Это обусловлено тем, что у мошенников есть довольно обширный набор ин-

струментов и методов, которые они используют в различных своих противоза-

конных действиях, например довольно простой метод обмана людей (введение в 

заблуждение), так и довольно сложный метод, включающий социальную инже-

нерию, программы по взлому аккаунтов людей, а также банковских карт.  

Рассмотрим распространенный вид мошенничества, который имеет название 

кардинг2 – хищении денег с банковских карт при помощи реквизитов этих карт.  

У кардинга много способов технической реализации, но общая схема у пре-

ступников всегда примерно одинакова и делится на несколько ключевых этапов. 

Первый этап – получение информации о реквизитах банковской карты, т. е. 

номер карты, дата, CVV-код. Злоумышленники добывают информацию о бан-

ковских аккаунтах или аккаунтах разных платежных систем и для этого могут 

                                                           
1 © Миляев Г. А., 2022. 
2 Кардинг – вид мошенничества, связанный с банковскими картами и их реквизитами. 
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купить базу данных с информацией в Даркнете, после чего проверяют достовер-

ность информации о карте, ведь некоторые пользователи могли сменить пароль 

или вообще удалить её. Они прибегают к использованию фишинговых сайтов1, 

где пользователи сами предоставляют им информацию вследствие обмана.  

Затем преступники, после получения доступа к банковскому аккаунту, выво-

дят денег, однако они не могут вывести все деньги сразу, ведь банки используют 

антифрод2, который блокирует подозрительные операции, и сразу стараются 

оповестить владельца карты.  

На практике они используют два основных способа. В первом способе на дер-

жателя карты, т. е. настоящего владельца, заводится подарочная карта какого-

либо магазина, например, одежды. Когда злоумышленники имеют доступ к бан-

ковскому аккаунту, то соответственно имеют доступ к почте, и на нее они и по-

лучают уведомление магазина о создании подарочной карты и подтверждают 

его. Затем они приобретают товар и отправляют его на указанный адрес, где его 

заберет подставное лицо. Во втором способе мошенники могут просто вывести 

суммы денег через онлайн-казино, компьютерные игры и через системы, позво-

ляющие производить операции с криптовалютами3. 

Мошенники используют и другие методы, чтобы скрыть свою преступную 

деятельность, например VPN4, а также различные программы и программные 

расширения, позволяющие им оставаться в тени. 

МВД России видя сложившуюся ситуацию проводит необходимые меропри-

ятия по декриминализации этой сфере деятельности.  

Так, 1 ноября 2019 г. состоялось заседание коллегии МВД России, на которой 

были рассмотрены вопросы по предупреждению и раскрытию преступлений в 

сфере киберпреступлений, и было принято решение о создании специализиро-

ванных подразделений по противодействию в данном направлении.  

В сфере профилактики МВД России провело следующую работу: на офици-

альном сайте разместило методические рекомендации для ознакомления с тем, 

как защитить себя от преступников. 

Осуществляется взаимодействие с различными компаниями, которые специ-

ализируются на противодействии преступлениям, совершающимся в сфере ин-

формационной безопасности. Примером может послужить сотрудничество с 

компанией «Group-IB».  

Иные меры: оперативно-профилактические и оперативно-разыскные меро-

приятия, направленные на выявление и пресечение киберпреступлений.  

Так, МВД России совместно с ФСБ России, ФТС, России, СК России, Гене-

прокуратурой России, контролирующими органами, как Минцифры, Роском-

                                                           
1 Фишинг – вид интернет мошенничества, целью которого является получение доступа к 

конфиденциальным данным пользователей. 
2 Антифрод – система, которая проверяет банковские транзакции на предмет мошенниче-

ства и блокирует их. 
3 Криптовалюта – цифровая валюта, не подкрепленная физическими активами. 
4 VPN – технология, обеспечивающая защищенное соединение с интернетом. 
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связь, Росфинмониторинг осуществляется постоянный обмен данными, фикси-

рование подозрительной информации, проведение совместных мероприятий по 

выявлению и пресечению кибермошенников.  

Особое внимание нужно обратить на новый метод документирования проти-

воправной деятельности, связанной с мошенничеством банковских карт в инфор-

мационной сфере – компьютерную экспертизу. 

Проведение компьютерной экспертизы имеет несколько видов, но при рас-

крытии преступлений, связанных с мошенничеством банковских карт использу-

ются компьютерно-сетевая экспертиза и информационно-компьютерная экспер-

тиза. Компьютерно-сетевая экспертиза использует метод оценки цифровых сле-

дов1, как на информационном устройстве злоумышленника, так и в интернете. В 

экспертизе сотрудники изучают и анализируют информацию, полученную с 

устройства, с помощью которого был осуществлен выход в интернет, составляют 

хронологию действий в интернете, а также посещение конкретных сайтов. После 

проведения всех мероприятий сотрудники устанавливают взаимосвязь устрой-

ства и всех полученных данных. 

При проведении информационно-компьютерной экспертизы основная за-

дача – комплексное исследование файлов компьютерной системы, т. е. вся циф-

ровая информация, содержащаяся на устройстве. Данный вид экспертизы позво-

ляет выявить все следы использования программ, получить доступ к информа-

ции обо всех проведенных транзакциях, а также обнаружить все действия, совер-

шенные пользователем на устройстве. 

Актуальность противодействия кибермошенничеству важна особенно 

с банковскими картами, так как в настоящее время мошенники применяют все 

более изощренные методы противозаконной деятельности по изъятию денеж-

ных средств у людей. Они уже не выходят из дома, находятся в разных частях 

мира и с помощью интернета посредством социальной инженерии (психоло-

гического воздействия) отбирают у людей деньги. При этом люди очень часто 

боятся обращаться в органы внутренних дел, в связи с чем делают данную пре-

ступность латентной.  

Сотрудникам органов внутренних дел приходится использовать свой потен-

циал, чтобы противодействовать кибермошенничеству с банковскими картами.  

Таким образом, только совместными усилиями всех заинтересованных струк-

тур можно эффективно и результативно пресекать мошеннические действия, свя-

занные с банковскими картами, и МВД России в данном случае должно встать 

во главе борьбы с данной преступностью. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ИНСТРУМЕНТОВ ПО РАБОТЕ С BIG DATA 

Современное общество неслучайно называют информационным. Человек – 

главный генератор и потребитель информации. Ежедневно создается столько но-

вой информации, на создание которой раньше уходили десятилетия. Эта инфор-

мация не структурирована и абсолютно разнородна. По подсчётам учёных, 90% 

из существующей на данное время информации создано в течение последних 

двух лет. Так, посредством одного из поисковиков – Google совершается прибли-

зительно 40 тыс. поисковых запросов каждую секунду, что приводит к 1,2 трлн 

поисковых запросов ежегодно. 

В связи с отсутствием структурированности информации и разрозненности 

данных о каждом человеке данная информация очень сильно теряет в пригодно-

сти к использованию и ценности. Большие объёмы информации, которые полу-

чают из различных источников, в том числе и из интернета, принято называть 

Большими данными (Big Data).  

Впервые понятие «Большие данные (Big Data)» использовано Клиффордом 

Линчем и опубликовано в журнале Nature в сентябре 2008 г. Изначально данный 

термин использовался в научной среде, однако с 2009 г. этот термин стали при-

менять в коммерческо-деловой прессе, а к 2010 г. появляются первые програм-

мно-аппаратные продукты и решения, непосредственно выполняющие функции 

по обработке больших данных. В 2011 г. компания Gartner выделила Большие 

данные как второй тренд в инфраструктуре информационных технологий. Попу-

лярнее были только виртуализации, энергосбережение и мониторинг. Согласно 

прогнозам, внедрение технологий больших данных сможет оказать наибольшее 
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влияние на информационные технологии в сфере производства, торговли, здра-

воохранения, государственного управления, и других. С 2013 г. в рамках дисци-

плины «наука о данных» начали изучаться Большие данные.  

Использование Big Data происходит и в ОВД, где есть возможность сбора 

разнородной информации из большого количества как открытых, так и закрытых 

источников. Собранная информация систематизируется и объединяется по раз-

личным признакам, сводится в базы данных и реестры, что позволяет не только 

использовать её в оперативных целях, но и осуществлять прогнозирование пре-

ступных действий. Так, например, статистическая информация об уровне пре-

ступности, о месте, времени, типе и числе пострадавших от различных преступ-

ных посягательств позволяет наиболее оптимально определить количества выде-

ляемых для решения оперативных задач сил и средств. На основе социальных 

данных, полученных из различных источников, можно прогнозировать соверше-

ние преступных деяний, если сотрудниками была получена информация о фак-

тах домашнего насилия в отдельных семьях. 

Развитие информационных технологий в сфере охраны порядка требует по-

вышения внимания к качеству данных, на основе которых делаются прогнозы. 

Данные могут быть взяты из источников разного уровня и иметь большую каче-

ственную дифференциацию. Изъяны в обрабатываемой информации могут при-

водить к погрешностям анализа, которые оборачиваются весьма серьезными по-

следствиями, когда дело доходит до судебного преследования. 

Таким образом, было бы ошибкой считать Big Data не перспективным 

направлением, ведь именно оно позволяет решить проблему не только раскрытия 

преступлений, но и прогнозирования, а, следовательно, предотвращения совер-

шения преступлений с использованием механизмов обработки и аналитики боль-

шого количества собранной информации.  

Перспективность и широкая вариативность применения инструментов по 

структурированию и анализу Big Data для решения задач по борьбе с преступно-

стью сложно переоценить даже с учетом того, что, как уже было отмечено ран-

нее, основной проблемой использования Больших данных в настоящее время яв-

ляется плохая систематизация получаемых сведений, их большой объем, для об-

работки которого требуется разработка и внедрение новых либо оптимизация 

уже существующих аппаратно-программных комплексов и решений. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Информационные технологии уже давно являются неотъемлемой частью по-

вседневного общества. Без них не обходятся как простые люди, так и организа-

ции различных направлений (например: наука, медицина, транспорт, здраво-

охранение и многие др.), а также органы, осуществляющие оперативно-разыск-

ную деятельность2, направленные на предупреждение, выявление, пресечение и 

раскрытие преступлений.  

Эта деятельность включает мероприятия, цель которых – защита жизни, здо-

ровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также обеспечение 

безопасности общества и государства от преступных посягательств3. Осуществ-

ляется уполномоченными на то оперативными подразделениями на территории 

Российской Федерации4:  

1. ОВД России. 

2. Федеральная служба безопасности. 

3. Федеральный орган исполнительной власти в области госохраны. 

                                                           
1 © Осипова А. А., 2022. 
2 Далее – ОРД. 
3 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // 

СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 

(дата обращения: 09.03.2022). 
4 Статья 13 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной дея-

тельности». 
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4. Таможенные органы России. 

5. Службы внешней разведки России. 

6. Федеральная служба исполнения наказаний. 

При проведении оперативно-разыскных мероприятий1 перед ними стоят 

определенные задачи (см. рис. 1).  

 

Рис. 1. Задачи ОРД 

Согласно ст. 6 ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об ОРД» существует 15 видов 

ОРМ гласного и негласного характера: 

1. Опрос – сбор информации посредством разговора (специальной бе-

седы) с лицом, у которого могут быть сведения, полезные для решения конкрет-

ных задач ОРД. 

2. Наведение справок – направление запроса юридическому или физиче-

скому лицу, а также непосредственное ознакомление с соответствующими мате-

риальными носителями с целью получения значимой информации. 

3. Сбор образцов для сравнительного исследования – обнаружение, за-

крепление, изъятие, сохранение и исследование образцов. 

4. Проверочная закупка – создание ситуации, где осуществляется воз-

мездное приобретение имущества под оперативным контролем, цель которой – 

получение информации о преступной деятельности. 

5. Исследование предметов и документов – изучение предметов, ве-

ществ, документов или других объектов, сохранившие (или вероятно сохранив-

шие) следы преступления. 

6. Наблюдение – получение оперативно-значимой информации путем 

слежения, контроля и фиксации действий, событий, фактов, обстановки мето-

дами визуального, электронного или комплексного восприятия. 

                                                           
1 Далее – ОРМ. 
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7. Отождествление личности – опознание и установление тождества 

личности по идентифицирующим признакам. 

8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местно-

сти и транспортных средств – непосредственный или опосредованный 

осмотр и исследование указанных объектов для выявления лиц, фактов или об-

стоятельств. 

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообще-

ний – просмотр корреспонденции, зафиксированной на материальном носителе, 

которая может содержать сведения о преступной деятельности или иной инфор-

мации, полезной для решения задач ОРД. 

10. Прослушивание телефонных переговоров – получение и фиксация 

акустической информации на линиях телефонной связи или в односторонних со-

общениях. 

11. Снятие информации с технических каналов связи – контроль и съем 

значимой информации, передаваемой по сетям электрической связи, компьютер-

ной или иным сетям. 

12. Оперативное внедрение – проникновение в преступную среду на кон-

фиденциальной основе сотрудника оперативного подразделения или лица, ока-

зывающего содействие или сотрудничающее с ОВД с целью получения необхо-

димых сведений. 

13. Контролируемая поставка – контроль за перемещением (перевозка, 

пересылка, передача) предметов, веществ или иных материальных носителей, 

которые могут быть (или могли быть) использованы в преступной среде. 

14. Оперативный эксперимент – создание специальных условий (обста-

новки), близкой к реальной, для изучения подозреваемого лица с целью подтвер-

ждения совершения противоправных действий. 

15. Получение компьютерной информации – негласное получение (копи-

рование, изъятие) оперативно-значимой информации с электронных носителей. 

Все вышеперечисленные мероприятия, в ходе которых «используются ин-

формационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также дру-

гие технические и иные средства»1 не могут быть реализованы без информаци-

онных технологий, т. е. без процессов, методов поиска, сбора, хранения, обра-

ботки, предоставления, распространения информации и способов их осуществ-

ления2 (например, с помощью них оперативные подразделения «могут создавать 

и использовать информационные системы»3). 

Из классических оперативных источников различной информации известны: 

– базы данных «Регион», «Розыск-Магистраль»; 

– АИС «Криминал и Наказание», «Криминал и ДТП», «ФР-Оповещение», 

«Ксенон-2»; 

– АИПС «Оружие», «Опознание»; 
                                                           

1 Статья 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об ОРД». 
2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798. 
3 Статья 10 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об ОРД». 
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– автоматизированные банки данных «Область», «Республика» и др. 

Сегодня ОВД не обходятся без системы информационно-аналитического 

обеспечения деятельности МВД России, который является оперативным источ-

ником необходимой информации как в ходе проведения отдельных ОРМ, так и в 

процессе сбора первоначального материала о разрабатываемых лицах, потерпев-

ших, свидетелей и т.д. Существуют прикладные сервисы для обеспечения повсе-

дневной деятельности, например электронного документооборота, электронной 

почты, видеоконференц-связи и информационно-справочный портал («СЭД», 

«СЭП», «СВКС-М», «ВИСП»).  

Конкретно для обеспечения оперативно-служебной деятельности исполь-

зуются:  

1. ИПС «Следопыт-М» – поиск, сбор, обработка и представление информа-

ции, получаемой из разнородных ИС и БД, используемых в оперативных подраз-

делениях на федеральном, межрегиональном, региональном и территориальном 

уровнях системы МВД России; 

2. Централизованная интегрированная автоматизированная дактилоскопиче-

ская информационная система МВД России («ЦИАДИС-МВД»); 

3. ИБД «ФИС ГИБДД-М» – распределенное хранение и обработка информа-

ции обо всех объектах учета ГИБДД на всей территории России; 

4. Сервис государственной защиты лиц («СУОГЗ»); 

5. «СОЭБ», «СОДИ», «СООП», «СОДЧ», «СОМТО», «ЕАИС ЭКП», 

«СОПС», «СОПД ГУСБ», «МОСТ» и др.  

Оперативно-технические мероприятия могут реализовываться с помощью си-

стемы оперативно-разыскных мероприятий (далее – СОРМ) (действующей на 

территории России с 1987 г., однако официальное упоминание получила в 

1992 г.1), позволяющей в реальном времени собирать информацию о совершае-

мых противоправных деяниях, отслеживать местонахождение, собирать переда-

ваемые ими данные, тем самым изобличая преступников. 

У данной системы несколько версий: 

1. СОРМ-1 – контроль и запись с линий электросвязи (стационарных, мо-

бильных). 

2. СОРМ-2 – сбор и обработка данных на сетях документальной электро-

связи, включая интернет-трафик. 

3. СОРМ-3 – сбор, накопление и хранение данных абонентов, включая ин-

формацию об их деятельности в интернете, произведенных транзакциях и др. 

4. СОРМ «ИС 374», аппаратно-программный комплекс (далее – АПК) ИС БД 

ОРМ «Январь-374» – система хранения информации высокой плотности, пред-

назначенные для накопления трафика абонентов с постоянным увеличением объ-

ёмов накапливаемых сведений.  

                                                           
1 См.: Стороженко О. Ю. Система технических средств для обеспечения функций ОРМ: 

вчера, сегодня, завтра // Вестник Краснодар. ун-та МВД России. 2014. № 3 (25). С. 69; Система 

оперативно-розыскных мероприятий // TADVISER. URL: https://www.tadviser.ru/in-

dex.php/Статья:СОРМ_(Система_оперативно-разыскных_мероприятий) (дата обращения: 

09.03.2022). 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:СОРМ_(Система_оперативно-разыскных_мероприятий)
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:СОРМ_(Система_оперативно-разыскных_мероприятий)
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Важное направление деятельности оперативных сотрудников – проведение 

ОРМ в интернете использования информации, находящейся на компьютерах или 

мобильных устройствах преступников (потерпевших, свидетелей, соучастников 

и иных лиц). Мониторинг деятельности пользователей при помощи возможно-

стей СОРМ возможен посредством следующих коммерческих продуктов – это 

АПК «Anti-NAT» (обработка информации об услугах связи, а также для иденти-

фикации внутреннего адреса абонента), «Яхонт-Р» (для взаимодействия с ИС и 

ресурсами организаторов распространения информации), «Омега», программ-

ного комплекса «Визирь». 

Рассмотрим подробнее, какие технические решения возможно применять для 

решения различных задач ОРД: 

– для работы с фотографией – «Adobe Photoshop», «GIMP»; 

– для поиска информации о людях в интернете, если имеются какие-либо дан-

ные о разыскиваемом лице, например, фамилия, имя, фотография и т.д. – «Ян-

декс Картинки», «Find Face», «TinEye», «Pipl», «Numbuster», «Getcontact»; 

– для поиска информации на компьютере или восстановления удаленной ин-

формации – «R-Studio», «СерчИнформ FileAuditor» (DataBaseMonitor), 

«R.Saver», «Copernic Desktop Search»; 

– для контроля трафика сетей – «WireShark», «Total Network Monitor 2», 

«Brand Analytics»; 

– для аналитической обработки открытых данных – «Maltego», «Доктор Ват-

сон», информационно-аналитическая система «Буратино»; 

– для поиска пропавшего мобильного устройства и анализа информации в па-

мяти такого устройства – «Cerberus Phone Security (Antitheft)», «Bitdefender 

Mobile Security & Antivirus», «Find My iPhone», «Prey», «Total Commander»; 

– с целью контроля за разрабатываемыми лицами и регистрацией их действий 

на компьютерах или в компьютерных системах – сканеры клавиатур «Spector 

Pro», «Eblaster», «XPCSpy».  

Все перечисленные предложения программных продуктов, сетевых решений, 

АПК и т.д. далеко неисчерпывающие. 

В работе умышленно не рассматривались, не приводились примеры, не кон-

кретизировались специализированные технические средства и изделия, которые 

применяются в ОРД в негласной форме (см. рис. 2), так как выходит за рамки 

данного исследования: 
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Рис. 2. Перечень специальных средств для негласных ОРМ 

Исходя из вышеизложенного можно отметить как положительные, так и 

отрицательные стороны применения информационных технологий в опера-

тивной деятельности. Абсолютно выгодна возможность быстрого поиска и 

анализа полученной информации, а также взаимосвязи с другими уполномо-

ченными подразделениями, более полной и упрощенной (по времени и сред-

ствам) обработки больших объёмов данных. Один из минусов – недостаточная 

разработанность научных (методических, практических) положений и реко-

мендаций по применению современных информационных технологий, норма-

тивно-правовое регулирование, которое не успевает идти в ногу с развитием 

информационной сферы и не отвечает уровню внедрения технических реше-

ний и их применения при решении задач ОРД, быстро устаревающий функци-

онал продуктов, состоящих на вооружении оперативных подразделений, не от-

вечающих современной реальности развития технологий, и вдобавок незначи-

тельное количество обученных сотрудников навыкам использования имею-

щихся программных и/или аппаратных решений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

ПРИ РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В последнее время в общественную жизнь все больше и больше входят ин-

формационные технологии. Они развиваются с невероятной скоростью и влекут 

за собой череду изменений и совершенствований в различных отраслях совре-

менной науки и техники. Информация становится одним из наиболее важных ре-

сурсов как для государства в целом, так и для отдельного человека в частности. 

Именно поэтому сегодня особенно остро стоит вопрос всестороннего изучения 

и подробного рассмотрения тем и проблем, так или иначе связанных с использо-

ванием информационных технологий. 

Данный термин включает совокупность методов и процессов по хранению, 

обработке, передаче, сбору, предоставлению информации с помощью средств 

вычислительной техники. К этой категории относится наиболее перспектив-

ная и востребованная область знаний, имеющая название – искусственный ин-

теллект (ИИ). Летом 1956 г. в Дартмутском колледже был проведен двухме-

сячный семинар, где впервые искусственный интеллект был представлен об-

щественности. Активное развитие он получит в дальнейшем. Тогда же ИИ 

считался отраслью информатики, которая может быть использована в буду-

щем для решения сверхсложных задач, которые не могут быть решены пря-

мыми вычислениями или математическими методами, работающими в ЭВМ 

подобно «человеческому» мышлению. ИИ применим к вычислениям в диффе-

ренциальном и интегральном исчислении, теории электрических цепей, логи-

ческой математике, а также в игровых полях.  

                                                           
1 © Ситников А. А., 2022. 



94 

 

 

Рис. 1. Хронология основных событий ИИ 

На рис. 1 представлены основные контрольные показатели развития техноло-

гии за последнее столетие. Применимо к нашей стране, первой эксперименталь-

ной системой, в которой было использовано данное решение, являлась про-

грамма машинного перевода с английского и китайского языка, разработанная в 

1954–1957 гг. на компьютере БЭСМ-2 в ИТМиВТ под руководством Л. Н. Коро-

лёва. Далее подобные работы были приостановлены. Нынешнее развитие и воз-

обновление применения технологий ИИ по счёту уже третьи. Связано это с ин-

форматизацией общества и удешевлением необходимых программных ресурсов. 

Неотъемлемой частью систем ИИ является нейронная сеть. Её классификация по 

категориям: 

–  инструментальные средства; 

– многоагентные системы; 

– обработка естественных языков; 

– робототехника; 

– машинное обучение; 

– компьютерное зрение; 

– доказательство теорем; 

– представление знаний. 

Как и во многих других секторах общества, технология активно находит при-

менение и в правоохранительной деятельности. Многие подразделения уже ис-

пользуют нейронные сети для выявления административных правонарушений, 

преступлений, лиц их совершивших, а также средства, которые были ими ис-

пользованы. Особенно перспективным является использование и развитие 

направления предиктивной аналитики. Она применима во многих ведущих 

страна мира, в том числе и России.  

Персонифицированные и не персонифицированные системы применяются в 

направлениях деятельности правоохранительных органов: 

1. Выявление наиболее криминогенных участков с помощью анализа боль-

ших данных специализированными алгоритмами машинного обучения. 

2. Предсказание совершения конкретными лицами конкретных преступле-

ний. 

3. Обнаружение, сбор и анализ устойчивых и неустойчивых связей между 

преступниками, с целью выявления членов и лидеров ОПГ. 

4. Детекция преступлений в сфере экономической деятельности, с возможно-

стью визуализации мошеннических схем. 
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Рис. 2. Виды нейронных сетей 

Исходя из общепринятой классификации нейронные сети можно классифи-

цировать, как представлено на рис. 2. 

Проведём анализ существующих алгоритмов нейронных сетей, применяе-

мых в деятельности органов внутренних дел для целей обнаружения и распо-

знавания лиц. 

Обнаружение и распознавание лиц 

Возрастающее в геометрической прогрессии количество массовых меропри-

ятий привело к появлению множества факторов преступного поведения людей. 

Толпа ведет себя как единый организм, который не поддается полноценному 

контролю со стороны правоохранительных структур. При скоплении людей от-

дельные группы ведут себя особенно агрессивно, что обеспечивает необходи-

мость поиска способов противодействия.  

Важнейший аспект – выявление так называемого очага, а именно того субъ-

екта, который является агитатором и провокатором. Именно поэтому примене-

ние программного комплекса по идентификации лиц, преступных элементов, 

оказывается наиболее оптимальным решением данного вопроса.  

Сложность реализации задачи с использованием технологий искусственного 

интеллекта обусловлена следующими факторами: высокая плотность населе-

ния, большой объем обрабатываемой информации, а также ограниченность 

мощности вычислительной техники. Сегодня разрабатываются новые и совер-

шенствуются уже введенные в эксплуатацию программно-аппаратные ком-

плексы по обеспечению безопасности. Данные средства использует Правитель-

ство г. Москвы, например аппаратно-программный комплекс «Безопасный го-

род», который содержит совокупность средств и мер для обеспечения видеона-

блюдения, охраны и комплексной безопасности, также средство автоматизации 

процессов и решению важных задач по технической поддержке и содействию 

службам, осуществляющим охрану общественного порядка и чрезвычайным 

службам. Мероприятия по внедрению систем видеонаблюдения с функциями 

биометрической идентификации и видеоаналитики включены в базовые требо-
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вания стандарта «Умный город» Минстроя России с предельным сроком внед-

рения 2024 г. В метро Москвы работает система по распознаванию лиц граждан, 

что позволяет содействию органам в поиске лиц, имеющих оперативный инте-

рес. В 2018 г. завершен первый этап внедрения масштабной интеллектуальной 

системы безопасности на улицах Петербурга, где в основе – собственная си-

стема распознавания лиц. 

Для раскрытия и расследования преступлений важен осмотр места происше-

ствия с целью проверки записей с камер видеонаблюдения. Благодаря нейросе-

тям появилась возможность удаленной и автоматизированной идентификации 

лиц, совершивших противоправное действие, а также потенциальных свидете-

лей. На самом деле потенциал систем довольно обширен. Уже сейчас они при-

меняются для поиска лиц, находящихся в розыске.  

В основе данной системы лежат следующие алгоритмы нейросетей: HAAR, 

HOG, CNN, FASTER R-SNN, LBPH. HAAR – алгоритм обнаружения объектов, в 

основе которого лежат метод Виолы-Джонса, позволяющий обнаруживать объ-

екты на изображениях в реальном времени, и признаки Хаара – признаки цифро-

вого изображения, используемые в распознавании образов. В методе Виолы-

Джонса эту основу составляют примитивы Хаара, представляющие собой раз-

бивку заданной прямоугольной области на наборы разнотипных прямоугольных 

подобластей (см. рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Примитивы каскадов Хаара 

Hog – дескриптор признаков гистограммы ориентированных градиентов – это 

представление изображения или части изображения, которое упрощает изобра-

жение, извлекая полезную информацию и отбрасывая постороннюю. Как пра-

вило, дескриптор объекта преобразует изображение размера ширина * высота * 

3 (каналы RGB) в вектор объекта / массив длины n. В случае дескриптора при-

знаков HOG входное изображение имеет размер 64 × 128 × 3, а выходной вектор 

признаков имеет длину 3780. 

CNN (Convolutional Neural Network, или Сверточная нейронная сеть) – основ-

ной инструмент для классификации и распознавания объектов. 

Три этапа алгоритма работы: 

1. На вход подается изображение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F_%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2
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2. Далее идет разбиение изображение на области размерностью равной раз-

мерности ядра свертки слоя следующего слоя, где каждое ядро свертки имеет 

свой вес. 
3. Полученные результаты после свертки изображения подается на вход 

обычной нейронной сети, которая может состоять из двух и более слоев. 
Модель Faster R-CNN более усовершенствованный алгоритм поиска и клас-

сификации объектов на изображении среди R-CNN и Fast R-CNN. По сравнению 

с ними вместо использования внешнего алгоритма для генерации областей инте-

реса, предположительно содержащих объект (например, Edge Boxes) использу-

ется специальная сеть Region Proposal Network (RPN). Схема работы алгоритма 

для модели Faster R-CNN представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Алгоритм Faster R-CNN 

Гистограмма локальных бинарных паттернов – LBPH (Local Binary Patterns 

Histograms) – алгоритм распознавания, суть которого заключается в обобщении 

локальных особенностей объекта путем сравнения каждого пикселя с его окрест-

ностями. При оценке определенного пикселя и ограничении его соседними, при 

большей интенсивности центрального, он обозначается 1 либо 0 в противопо-

ложном случае. Результатом будет двоичное число, таким образом, с 8 окружа-

ющими пикселями возможно получить 28 возможных комбинаций, называемых 

локальными бинарными паттернами или кодами LBP. 
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Рис. 4. Пример преобразования значения пикселя 

и его окрестностей LBP 

Внедрение систем искусственного интеллекта и алгоритмов нейросетей в 

правоохранительную деятельность находится на начальной стадии. Сторона, 

находящаяся по другую сторону правового поля, использует самые передовые 

методы, что усложняющие процесс раскрытия и расследования преступлений и 

административных правонарушений. Обозначенные в ходе работы решения при-

меняются в крупных городах страны, укрепляют свои позиции и распространя-

ются на другие регионы. Искусственный интеллект направлен на повышение эф-

фективности работы органов, расширяя их возможности по обеспечению обще-

ственной безопасности и охране общественного порядка. Однако, если не обра-

щать внимания на возникающие вопросы со стороны граждан, само по себе при-

менение систем ИИ может подорвать общественное доверие. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНОВ 

ПРАВОПОРЯДКА СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

Проследить историю развития органов правопорядка США можно до коло-

ниального периода, когда основные полицейские функции осуществлялись ше-

рифами, должности которых были выборными. Так, в 1626 г. в г. Нью-Йорк был 

основан первый в истории Офис Шерифа, по образу и подобию которого начали 

создаваться подобные организации на территории всего государства. 

Более того, немаловажной вехой в развитии полицейской деятельности в 

США стало создание так называемого «патруля рабов», который был основан в 

штате Каролина для предотвращения бунтов, восстаний и побегов в начале 18-

го века. Этот патруль имел одну ключевую цель: установить систему террора, 

подавляющую волю рабов. 

Патруль обладал полномочиями по задержанию и доставлению беглецов их 

владельцам, что обеспечивалось неограниченной возможностью применения ог-

нестрельного оружия, пыток и психологического давления. Закон позволял пат-

рульным применять чрезмерную силу для контроля и формирования должного 

для рабовладельца, поведения раба. 

Главное руководство деятельности таких патрулей – их клятва: «Я, [имя пат-

рульного], клянусь, что буду отыскивать и изымать оружие вне зависимости от 

его вида у рабов, находящихся в моем округе, честно, молчаливо, оправдывая 

возложенное на меня законом доверие, отдавая все силы этой деятельности. Да 

поможет мне Бог» [1]. 

                                                           
1 © Башлуева Н. Н., 2022. 
2 © Мельников Н. С., 2022. 
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Деятельность патрулей рабов продолжалась до окончания Гражданской 

Войны [2] и была окончательно отменена 13 Поправкой к Конституции США [3]. 

С началом периода восстановления патрули рабов были преобразованы в группы 

ополчения, которых уполномочили применять «Черные кодексы», строгое мест-

ное законодательство и законы штата, регулирующие и ограничивающие доступ 

к труду, размер заработной платы, политические права и свободы ранее порабо-

щенных людей. 

Важное влияние на формирование полиции США оказало принятие Деклара-

ции независимости 1776 г. и Конституции США 1787 г. Ключевой вехой в созда-

нии государственного полицейского органа стало создание в 1789 г. Службы 

Маршалов, задачи которой: 

1. Обеспечение нормального функционирования судов различных уровней. 

2. Исполнение приговоров суда. 

3. Надзор за содержанием, розыск и арест федеральных преступников. 

4. Продажа конфискованного имущества на аукционе. 

5. Борьба с массовыми беспорядками и наиболее опасными преступниками. 

Следующим шагом по формированию государственных полицейских орга-

нов стало создание первой городской полиции в Бостоне в 1838 г., основной за-

дачей которой было осуществление правоохранительной деятельности «на 

земле» города [4]. По примеру Бостона, к 1860 г. во всех крупных городах США 

появились собственные полицейские подразделения.  

Однако первые городские полицейские учреждения были далеки от идеала: 

коррупция, применение пыток, нарушение закона, низкий контроль за соблюде-

нием законности и отсутствие какого-либо обучения стали привычным для го-

родской полиции того времени явлениями. Причиной тому, по мнению амери-

канских исследователей, была подконтрольность полиции местным политикам, 

которые, во-первых, отвечали за подбор персонала и его карьерный рост, во-вто-

рых, осуществляли финансирование ее деятельности [5, с. 23]. 

Дальнейшим совершенствованием полицейского аппарата США стало созда-

ние в 1789 г. Таможенной службы, к задачам которой относился контроль акци-

зов, тарифов и прочих налоговых платежей, получаемых бюджетом США от про-

дажи товаров и предоставления услуг, а также предотвращение контрабанды, 

контролем над ввозимыми в США товарами и осуществлением пограничного 

контроля по всей протяженности береговой линии США. 

Первым федеральным органом правопорядка считается основанная в 

1865 г. в Вашингтоне Секретная служба. Целью образования этого ведомства 

было создание эффективного инструмента борьбы с фальшивомонетчиками, 

для чего данная структура наделялась полномочиями по изъятию из оборота 

фальшивых денежных и платежных средств, розыска и ареста лиц, изготавли-

вающих такие деньги. Более того, убийство Президента Авраама Линкольна в 

Театре Форда повлекло за собой необходимость формирования подразделения 

по охране первых лиц государства, что и вошло как дополнительная обязан-

ность в задачи Секретной службы. 

Итак, к началу 20 в. в США функционировала следующая вертикаль органов 

правопорядка:  
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1. Полицейские департаменты в городах. 

2. Офисы шерифов в округах. 

3. Полицейские подразделения на уровне штата. 

4. Федеральные органы правопорядка. 

Множество причин, в том числе указанная выше неэффективность управле-

ния полицией местными властями, послужили поводом для глубокой реформа-

ции полиции. Наиболее нашумевшим и важным для этой сферы стало дело Ми-

ранда против Аризоны [6, с. 1]. В соответствии с приговором суда, рассматри-

вавшего данное дело, показания, полученные от различных лиц, вне зависимости 

от их характера (обвинительные или оправдательные) могут быть рассмотрены 

в суде в качестве доказательств только при наличии двух условий, которые дол-

жен доказать государственный обвинитель (прокурор):  

1. Подозреваемый или задержанный перед задержанием или допросом был 

уведомлен об обладании правом на адвоката и не свидетельствовать против са-

мого себя. 

2. Если подозреваемый или задержанный отказался от реализации своих 

прав, нужно доказать, что такое решение принято им добровольно и без при-

нуждения. 

Митинги и демонстрации возникли в результате расовой сегрегации и как 

следствие борьбы афроамериканского населений за гражданские и политические 

права, возросший уровень преступности, а также война во Вьетнаме, вызвавшая 

противоборство в рядах американского общества. Все вышеуказанное явилось 

одной из предпосылок пересмотра политики по борьбе с преступностью. Для 

этого в США в начале 1970 г. была учреждена Администрация содействия 

охране правопорядка (Law Enforcement Assistance Administration) (далее – LEAA), 

которая занималась лоббированием повышения финансирования полиции для ее 

реформации и модернизации. Так, благодаря усилиям LEAA в 1968 г. существен-

ному пересмотру подверглись полномочия полицейских (сотрудник полиции по-

лучил право на применение огнестрельного оружия против преступника в любом 

случае, показавшимся ему опасным), а их зависимость от местных властей была 

практически устранена. 

Сегодня органы правопорядка США представляют собой следующую 

иерархию: 

1. Федеральные правоохранительные органы, занимающиеся расследова-

нием федеральных преступлений, к которым относят Федеральное Бюро Рассле-

дований (ФБР), Секретная служба, федеральные маршалы, Управление по 

борьбе с наркотиками (УБН) и прочие. 

2. Полиция штата и города, несущие основную нагрузку в осуществлении 

правоохранительной деятельности. 

3. Полиция округа, главой которого является избираемый население шериф. 
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В практически повседневном режиме полицейские службы стран с различ-

ными правовыми традициями и системами уголовного правосудия [9, с. 263–275] 

в целях борьбы с транснациональной и международной преступностью или для 

определения местонахождения разыскиваемых лиц обмениваются юридиче-

скими документами и информацией о совершаемых преступлениях [3, с. 56–60]. 

Обмен информацией и документами может варьироваться от консультаций, осу-

ществляемых полицейскими органами других стран, до исполняемых ордеров на 

арест и др. [4, с. 179], и осуществляется через международные организации, 

например Интерпол, или региональные организации: АФРИПОЛ, Европол, и 

Программу сотрудничества в области правоприменения (LECP). Этот обмен мо-

жет происходить на двустороннем [8] или многостороннем уровне [6]. Правовая 

документация в одних странах может иметь правовой статус, а в других не обла-

дать никакой юридической силой [5, с. 241–245]. Такова основная природа меж-

дународного полицейского сотрудничества. 

Однако по сравнению с другими направлениями международных отношений, 

полицейское сотрудничество представляет собой область исследований, кото-

рую традиционно упускают из виду как ученые-юристы, так и специалисты-

практики, и эксперты [2, с. 141–146]. 

В настоящее время перед сотрудниками полиции по всему миру встают но-

вые задачи. Традиционные и частные методы полицейской деятельности по-

                                                           
1 © Горшенева И. А., 2022. 
2 © Трусов Д. П., 2022. 
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степенно становятся общепринятыми в борьбе с преступлениями транснацио-

нального характера – киберпреступность, торговля людьми, терроризм и т. д. 

По этой причине полицейским службам разных стран стало крайне важно 

предпринимать скоординированные ответные меры в рамках международного 

сотрудничества [1].  

В прошлом полицейские ведомства различных стран осуществляли сотруд-

ничество, используя дипломатические каналы. Так было до создания крупных 

структур сотрудничества – Интерпол, а затем Европол, которые сегодня предо-

ставляют полицейским учреждениям безопасные возможности для прямой и 

круглосуточной связи, минуя дипломатические препятствия, создающие ограни-

чения как временного, так и политического характера. Очевидно, что разнообра-

зие подходов делает международное полицейское сотрудничество сложным ком-

плексным явлением, которое трудно обозначить единым четким определением. 

На протяжении долгого времени международное полицейское сотрудниче-

ство определялось как особый вид служебного сотрудничества, осуществляе-

мого через национальные и геополитические границы с целью обмена информа-

цией о преступлениях [7]. 

Однако, если принять во внимание последние тридцать лет, такое определе-

ние представляется довольно узким. Имея это в виду, некоторые ученые предло-

жили новые, более широкие определения. Например, французский исследова-

тель Лемье определяет международное полицейское сотрудничество как «пред-

намеренное или непреднамеренное взаимодействие между двумя или более по-

лицейскими структурами (включая частные и государственные учреждения) с 

целью обмена информацией о преступлениях, проведения расследований и, в ко-

нечном счете, выявления подозреваемых» [9, с. 1]. 

Каналы сотрудничества правоохранительных органов работают при помощи 

различных международных правоохранительных организаций. В большинстве 

юрисдикций можно полагаться на два канала международного сотрудничества 

правоохранительных органов: 

1. Международное сотрудничество, включающее оказание оперативной по-

мощи полиции в ходе первичного расследования. В этих случаях необходимые 

договоренности обычно могут быть достигнуты между соответствующими по-

лицейскими ведомствами, не прибегая к законам о взаимной правовой помощи. 

2. Международное сотрудничество, основанное на официальных «письмах-

запросах», направленных после начала судебного разбирательства или в ходе 

официального расследования. 

Что касается первого канала, то прежде всего нужно решить, кто наделен пол-

номочиями рассматривать направленный запрос и разрешать действия, необхо-

димые для предоставления содействия в рамках полицейского взаимодействия, 

например в задействовании ресурсов для установления наблюдения или исполь-

зования методов перехвата. 

Разрешение такой деятельности может входить или не входить в полномочия 

руководителя соответствующего следственного подразделения. Во многих слу-

чаях для осуществления такой деятельности может потребоваться согласие со-

ответствующего прокурора или представителя органа следствия. 
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Что касается второго канала, то запрос может касаться необходимости полу-

чения ордера на обыск помещений, опроса свидетелей или подозреваемого. То-

гда процедура регулируется системой писем-запросов. 

Во многих юрисдикциях прямые контакты между следователями не поощ-

ряются и даже не допускаются. Часто это происходит из-за желания централи-

зовать и стандартизировать ответные меры через центральный пункт, обычно 

в той или иной форме функционирующий в национальной структуре уголов-

ной разведки. 

Прямые двусторонние или многосторонние контакты между следователями 

правоохранительных органов позволяют им напрямую общаться с коллегами, ко-

торые занимаются тем же направлением работы. Такие контакты позволяют про-

водить расследования в режиме реального времени и помогают следователю 

установить наличие конкретных фактов до запроса на официальный доступ к до-

казательствам посредством писем-запросов. 

Однако у этого подхода есть и некоторые потенциальные недостатки. Могут 

иметь место нарушения прописанных законом процедур, другие операции могут 

быть непреднамеренно скомпрометированы информационным запросом, и воз-

можность соответствующих органов выявлять некоторые более широкие схемы 

преступлений может быть существенно снижена. 

В случае особо срочных запросов или запросов контактов с правоохранитель-

ными органами они могут быть установлены по обычным каналам Интерпола. 

Неотложные случаи – это, как правило, случаи, когда существует серьезный риск 

в отношении безопасности конкретной или потенциальной жертвы, или членов 

семьи данного лица или же вероятность того, что подозреваемый (подозревае-

мые) может избежать правосудия, либо жизненно важное доказательство будет 

безвозвратно утеряно, а пути идентифицирования и выявления преступных ак-

тивов будут бесповоротно скомпрометированы. В каждом подобном случае за-

прашивающий следователь должен быть в состоянии продемонстрировать со-

трудникам Национального центрального бюро Интерпола, каким образом возник 

какой-либо из перечисленных выше рисков.  

Сбор, обмен и анализ информации об организованных преступных сетях 

являются продуктивным подходом в борьбе с преступностью. Как и в случае 

с аналогичными положениями Конвенции против организованной преступно-

сти (ст. 28), обмен информацией между полицейскими организациями вызы-

вает некоторые опасения в плане конфиденциальности. Обязательство де-

литься информацией ограничивается таким совместным ее использованием, 

которое соответствует внутреннему законодательству. Государства, получаю-

щие информацию, обязаны соблюдать любые правила, налагаемые на ее ис-

пользование информации направляющим государством-участником. Как пра-

вило, данные требования могут включать как ограничения на определенную 

номенклатуру случаев или типы дел, в которых информация может быть ис-

пользована в качестве доказательства, так и более общие ограничения на 

предотвращение раскрытия информации общественности или потенциальным 

подозреваемым в совершении преступления. 
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Чтобы начать процесс обмена информацией, правоохранительные органы 

должны определить соответствующих партнеров в других государствах и начать 

с ними совместные аналитические проекты по преступным группам, участвую-

щим в совершении различных видов преступлений. Это продуктивный способ 

укрепления доверия между правоохранительными структурами, которые могут 

не иметь большого опыта совместной работы. Путем обмена целевой информа-

цией в течение заранее определенного периода времени, а затем попыток вы-

явить преступные группы, которые могут быть объектом более целенаправлен-

ного обмена разведданными или следственных мер, правоохранительные органы 

могут работать над раскрытием преступных сетей, одновременно налаживая 

контакты и повышая уровень взаимного доверия и качества работы по раскры-

тию преступных деяний. Ключевая задача по мере развития сотрудничества со-

стоит в том, чтобы ограничить масштабы проекта на начальном этапе и посте-

пенно расширять масштабы сбора и анализа информации. Когда начнут появ-

ляться результаты, настанет время для обсуждения будущих полномочий и раз-

деления функций между правоохранительными органами различных стран. 

Государства должны предпринять шаги, позволяющие сотрудникам право-

охранительных ведомств общаться с партнерами в других государствах и орга-

низовывать личные встречи. Некоторые международные, региональные и орга-

низации, включающие представителей многих сторон, уделяют в настоящее 

время особое внимание преступлениям, связанным с торговлей людьми, и объ-

единяют свои усилия для обсуждения общих проблем. 

Например, Интерпол учредил международную рабочую группу экспертов по 

противодействию торговле женщинами в целях сексуальной эксплуатации. Эта 

группа открыта для представителей правоохранительных учреждений из любого 

из 192 государств – членов Интерпола. Цель группы – продвижение сотрудниче-

ства полицейских организаций для повышения осведомлённости и развития пе-

редовой практики в отношении подобных преступлений. В ходе заседаний 

группы, в которых принимают участие участники примерно из 50 государств, 

проводятся презентации по конкретным расследуемым делам и сообщаются све-

дения о последних изменениях в сфере законодательства, защиты жертв и мето-

дов работы полиции. Благодаря работе группы устанавливаются плодотворные 

рабочие контакты между следователями. 

Европейская полиция в лице Европола и другие правоохранительные струк-

туры организуют рабочие встречи для обсуждения тенденций и методов в обла-

сти борьбы с организованной преступностью.  

Необходимость во взаимопомощи в области правоохранительной деятельно-

сти различных государств возникает в связи с проведением большинства рассле-

дований по многочисленным транснациональным преступлениям. Часто возни-

кает необходимость в выявлении и получении свидетельских показаний от 

жертв, проживающих в различных государствах, или в сборе информации для 

проверки и подтверждения показаний свидетелей. Очевидно, что для следовате-

лей должны быть созданы условия применения широких возможностей рассле-

дования случаев торговли людьми, использования всех существующих способов 
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получения содействия от других государств. Соответственно необходимо посто-

янное развитие деловых контактов между различными странами. 

В неспокойное время, наполненное отвратительными фактами транснацио-

нальной и международной преступности, крайне важно, чтобы полицейские ве-

домства и все правоохранительные учреждения последовательно взаимодейство-

вали на уровне глобальной борьбы с преступностью. Способы и методы органи-

зации сотрудничества постоянно меняются под давлением изменений междуна-

родной обстановки, но взаимодействие между государствами должно существо-

вать, чтобы бороться с общественным злом – преступностью. 

Международное полицейское сотрудничество относительно уникальная и 

недооцененная область правовых исследований. Более активное вовлечение ака-

демического сообщества в этот дискурс жизненно необходимо для обеспечения 

понимания и, в конечном счете, для устранения юридических проблем, препят-

ствующих продуктивному сотрудничеству.  
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ПРОБЛЕМА ПОДБОРА ПОЛИЦЕЙСКОГО ПЕРСОНАЛА 

ДЛЯ МИССИИ ООН 

Организация мероприятий по поддержанию мира и порядка – одна из важ-

нейших задач, входящих в сферу ответственности ООН в целях оказания по-

мощи странам, переживающим сложный период выхода из сложившихся кон-

фликтных ситуаций. 

Миротворческая деятельность сил ООН представляет собой уникальные ин-

струменты поддержания спокойной жизнедеятельности в различных горячих 

точках. Этому способствуют легитимность, распределение ответственности, их 

возможность развертывания и обеспечения эффективного функционирования 

воинских и полицейских формирований из разных стран мира, объединение 

предпринимаемых действующим в зоне конфликта усилий с усилиями граждан-

ского мирного населения.  

Миротворцы ООН обеспечивают безопасность, политическую поддержку и 

содействие поддержанию миропорядка с тем, чтобы помочь конкретной стране 

как можно быстрее выйти из конфликта. 

По поддержанию мира ООН руководствуется тремя основополагающими 

принципами: согласие сторон; беспристрастность; неприменение силы, за ис-

ключением случаев самообороны и защиты мандата. 

Важнейшим качеством миротворческих сил является гибкость их исполь-

зования. Известно, что за последние два десятилетия развертывание этих сил 

ООН происходило в рамках различных конфигураций. И в каждом отдельном 

случае предпринималась определенная тактика, требуемая в конкретной ситу-

ации. В настоящее время на трех континентах развернуто 12 операций ООН 

по поддержанию мира. 

                                                           
1 © Страхов Ю. А., 2022. 
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Сегодня многопрофильные операции по поддержанию мира проводятся не 

только в целях поддержания мира и безопасности, но и оказанию содействия по-

литическому процессу, защите гражданского населения, содействия разоруже-

нию, демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов, а также оказания по-

мощи в организации деятельности демократических институтов: выборов, за-

щиты и развития прав человека, восстановлении верховенства права. Очевидно, 

что не последнюю роль в таких операциях играет и полиция. В распоряжении 

ООН есть подразделения штатных полицейских, однако когда этих сил недоста-

точно, привлекаются полицейские отряды других стран. При отборе полицей-

ских для выполнения таких миссий возникают определенные трудности, кото-

рые рассмотрены ниже. 

Среди многих проблем, связанных с созданием полицейских подразделений 

для выполнения задач в рамках миротворческих мероприятий, можно выделить 

следующие: привлечение достаточного количества профессионалов, обладаю-

щих необходимыми навыками и опытом, достижение и поддержание обоснован-

ного баланса гендерного состава, формирование «демократических» полицей-

ских подразделений совместно с полицией ООН из стран с менее развитой демо-

кратией и осуществление контроля качества при наборе персонала на местах. За-

дача трудная и многоаспектная.  

С 2003 по 2010 г. компетенции полиции ООН были расширены, и совокупные 

показатели вакантных должностей полицейских в миссиях возросли. В начале 

2010 г., со времени образования специальной группы по отбору и набору кадров 

в полицейское управление, доля вакансий для полицейских в миротворческих 

операциях ООН начала снижаться. Среднее число сокращения вакансий оказа-

лось более быстрым для уже сформированных подразделений, чем для отдель-

ных сотрудников. 

Тем не менее в ЮНАМИД (United Nations African Union Mission in Darfur) 

(развернутой в суданском регионе Дарфур) и в МООНЮС (Миссия ООН в Юж-

ном Судане) доля вакантных должностей по-прежнему оставалась высокой. В 

июле 2012 г. ЮНАМИД в резолюции 2063 Совета Безопасности было предпи-

сано в течение двенадцати-восемнадцати месяцев сократить свой полицейский 

контингент ООН до 2310 отдельных полицейских и до семнадцати подразделе-

ний со 140 офицерами в каждом (2380 сотрудников). Речь идет о тех же уровнях, 

которые ЮНАМИД удавалось поддерживать в течение последних пяти лет. Та-

ким образом, доля вакантных должностей в ЮНАМИД должна была снизиться 

в 2013 и 2014 г. с 33 % для отдельных сотрудников и 16 % для подразделений 

примерно до 2 % в каждом. Такое изменение предусматривает сокращение об-

щего числа вакансий в полиции до весьма низкого уровня.  

ЮНАМИД сталкивалась с большим количеством разнообразных препят-

ствий на пути ее развертывания со стороны принимающего государства, чем лю-

бая другая сложная операция ООН. Начиная с первоначальных планов расшире-

ния мандата МООНВС (первоначальной миссии ООН в Судане) на Дарфур, Пра-

вительство Судана развернуло многостороннюю кампанию по препятствованию 
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или иным образом задержке миротворческой деятельности ООН в Дарфур, до-

ставке пакетов поддержки ООН для последующей миссии Африканского союза 

в Дарфуре, к ограничениям национальности контингентов ООН в ЮНАМИД. 

Такие действия вызывали длительные задержки с таможенным оформлением 

оборудования и с выдачей виз персоналу ООН. Опыт данной миссии демонстри-

рует трудности, с которыми сталкиваются просто проводимые в соответствии с 

резолюциями операции ООН, не говоря уже о выполнении собственных манда-

тов, при отсутствии стратегического согласия принимающего государства. 

Поскольку в 2012 г. в ряде других миссий сокращался полицейский персо-

нал (на Гаити, в Либерии и в Тиморе-Лешти, которая была закрыта в конце 

того же года), лимит полномочий ЮНАМИД также был резко сокращен. Од-

нако неясно, что в большей степени способствовало сокращению числа вакан-

сий в полиции (во всех миссиях, кроме МООНЮС), сокращение спроса в це-

лом или более эффективная деятельность группы по отбору и набору персо-

нала в Центральных учреждениях. 

Хотя повышение качества набора рядовых сотрудников – индивидуально или 

в подразделениях – было в последние годы главной заботой Полицейского от-

дела, основное внимание департамент, по крайней мере с начала в 2009 г. ини-

циативы «Новые горизонты», было направлено на поиск путей повышения эф-

фективности миротворческой деятельности. Это означает выполнение большего 

количества задач с меньшим количеством людей, обладающих соответствую-

щими навыками и умениями, что позволяет использовать приобретенный опыт 

для решения проблем стабильности и безопасности в постконфликтный период. 

Исследователи называют это подходом к планированию миссий и укомплекто-

ванию штатов, основанным на «потенциале». Наряду с осознанием того, что мно-

гие недавние усилия по наращиванию потенциала местной полиции дали незна-

чительные результаты, пришло осознание того, что исторический подход к 

набору сотрудников полиции, побуждающий правительства прикомандировать 

присяжных полицейских для участия в миссиях ООН устаревает во многих 

функциональных сферах полицейской деятельности. К ним относятся планиро-

вание и управление операциями по поддержке полиции, разработка учебных 

программ и создание возможностей для проведения уголовных расследований, и 

ведения документации. Полиция и суды нуждаются в расширении полномочий 

для признания и расширения возможностей институционального развития прав 

человека. Все эти сферы деятельности (подбор персонала, распределение долж-

ностей, планирование и реализация операций) требуют не только основных зна-

ний, но и навыков, необходимых для передачи знаний и навыков другим. По-

этому миссии обратились к рынку труда гражданских специалистов, чтобы за-

полнить те должности, которые они невозможно получить своевременно. 

Миссии в Тиморе-Лешти, Либерии и Гаити использовали эту стратегию, 

надеясь добиться большей эффективности, чем та, что была достигнута в резуль-

тате дополнительных расходов на заработную плату и вспомогательные расходы 
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для гражданского персонала-специалиста. Миссии в Тиморе-Лешти потребова-

лось около восемнадцати месяцев для заполнения восемнадцати из девятнадцати 

должностей специалистов, утвержденных в ее бюджете на 2010–2011 гг., но вме-

сто этого специалисты стали руководителями проектов совместной программы 

развития полиции, которая была продолжена после закрытия программы разви-

тия ООН в конце 2012 г. 

Поиск компетентного, имеющего опыт работы на местах руководства для по-

лицейских подразделений миссии ООН также оказался сложной задачей. Будучи 

учреждениями, ориентированными на внутренний рынок, полицейские службы 

по своей природе не тратят много времени на то, чтобы ориентироваться на 

внешний рынок. Даже внутри страны полицейские руководители, ориентирован-

ные на реформы и обладающие организационными и политическими навыками 

для проведения крупных реформ, являются редкостью. 

Наконец, поскольку многие полицейские службы, которые набирают сотруд-

ников ООН, имеют различные системы рангов персонала Отдел полиции пред-

почитает «безранговое» распределение сотрудников полиции в соответствии с 

их опытом и способностями. Иногда это может означать, что старший по долж-

ности офицер в своей стране может быть назначен подчиненным для того, кто на 

службе в своей стране является сержантом, лейтенантом или детективом-инспек-

тором.  

Главные проблемы набора персонала: 

– набор компетентных для миссии ООН полицейских; 

– расширение полномочий полиции и несоответствие этому программ ее раз-

вития; 

– отсутствие должного нормативного регулирования замещения граждан-

ским персоналом полицейских должностей. 

Данные проблемы актуальны и требуют решений для повышения эффектив-

ности работы полиции в составе миссий ООН. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ФРАНЦИИ 

До создания RAID у Национальной полиции не было подразделения, сравни-

мого по задачам со спецподразделениями Национальной жандармерии, и она ис-

пользовала региональные подразделения: BRI в Париже и GIPN в регионах [2]. 

Подразделение RAID было основано комиссарами полиции под руководством 

министра МВД Франции в 1985 г. Бруссар, один из самых известных комиссаров 

полиции того времени, был одним из советников по продвижению этого проекта. 

Манчини был выбран первым командиром подразделения. 

Подразделения RAID (Recherche, assistance, intervention, dissuasion – по-

иск, содействие, вмешательство, сдерживание) и «GIPN» (Groupe 

d’Intervention de la Police National – Группа вмешательства Национальной по-

лиции) были созданы в июле 1985 г. указом министра внутренних дел Фран-

ции Пьера Жозе. Головным подразделением является RAID, подразделения 

GIPN подчинены ему в оперативном порядке. С момента основания полицей-

ских спецподразделений отбор личного состава для них ведется в территори-

альных управлениях Национальной полиции. В настоящее время существует 

девять подразделений GIPN, семь из которых находятся непосредственно во 

Франции. Каждое из подразделений работает с учетом специфики региона. 

Группы GIPN базируются в провинциях: Лилль, Страсбург, Лион, Ницца, 

Марсель, Бордо, Ренн, Новая Каледония, Реюньон. В Париже базируется 

штурмовая бригада, на которую возложены функции GIPN.  

Роль подразделения RAID заключается, в частности, в том, чтобы действо-

вать в кризисных ситуациях, таких, как захват заложников, арест преступни-

ков, а также в том, чтобы содействовать борьбе с терроризмом путем оказания 
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помощи специализированным службам в контексте арестов отдельных лиц 

или групп, которые могут участвовать в террористических действиях на тер-

ритории Франции [3]. 

В отличие от региональных групп GIPN, на подразделение RAID кроме функ-

ций полицейского спецподразделения возложены функции охраны первых лиц 

государства, а также личная охрана послов Французской Республики в несколь-

ких странах. Кроме того, бойцы RAID обеспечивают сопровождение так называ-

емых «проблемных» рейсов на международных авиалиниях. При возникновении 

необходимости присутствия штурмовых групп RAID, они могут быть оперативно 

переброшены в любую точку Франции. По словам представителя французской 

полиции, подразделение RAID отвечает за «мероприятия особого риска». Отбор 

и комплектование обоих подразделений одинаковое. Различия проявляются при 

дополнительной подготовке уже в самих подразделениях. Один раз в год каждый 

полицейский, желающий попасть в RAID или GIPN, подает на рассмотрение свое 

«досье кандидата». На первой стадии документы кандидатов распределяют в со-

ответствии с рангом и местом службы претендентов. Более высокое звание и 

длительность службы играют важную роль при отборе в полицейский спецназ. 

Что такое GIGN? Национальная группа вмешательства жандармерии 

(GIGN) – это элитное подразделение французской жандармерии, специализиру-

ющееся на кризисном управлении и опасных миссиях, требующих особого опыта 

в следующих трех областях: вмешательство (борьба с терроризмом, освобожде-

ние заложников, аресты высокого риска в борьбе с организованной преступно-

стью); мониторинг-исследование (наблюдение, сбор информации и доказа-

тельств о лицах, представляющих опасность в борьбе с терроризмом и организо-

ванной преступностью); безопасность-защита (защита людей, например послов, 

и/или объектов, находящихся под особой угрозой) [3]. Группа также проводит 

множество учебных курсов по этим направлениям во Франции и за рубежом. Это 

подразделение подчиняется непосредственно генеральному директору Нацио-

нальной жандармерии, которая напрямую сотрудничает с государственными ор-

ганами в случае серьезного кризиса. В наиболее распространенных миссиях она 

оказывает поддержку департаментской жандармерии на национальной террито-

рии. Но она также действует за рубежом в координации с французскими воору-

женными силами и, в частности, с Командованием специальных операций (COS). 

Основанная в начале 1970-х годов, GIGN стала в 1980-х годах одной из основных 

сил Национальной жандармерии в области оперативного вмешательства. 

Что такое BRI? (Les Brigades de Recherche et d'Intervention) – это подразде-

ление судебной полиции (DRPJ) по расследованию и вмешательству, широко 

известное как бригады по борьбе с бандами [3]. Самой старой из подобных 

структур является префектура полиции Парижа или BRI-PP, которая была со-

здана в 1964 г. по инициативе и под командованием комиссара Франсуа Ле 

Муэля [4]. BRI, за исключением BRI-PP, которая входит в региональное управ-

ление судебной полиции Парижа (DRPJ), зависят от управления по борьбе с 

организованной преступностью и предоставляются в распоряжение региональ-

ных или межрегиональных управлений судебной полиции (DRPJ и DIPJ) и их 
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подразделений, а также других полицейских подразделений, которые обраща-

ются к ним за помощью: полиция общественной безопасности (DCSP), регио-

нальная группа реагирования (IRG), полиция иностранных государств и т.д. 

Национальный план действий сил безопасности, принятый в апреле 2016 г., 

подтверждает статус BRI-PP как специализированных сил реагирования наряду 

с RAID и GIGN и предусматривает постоянное развитие и усиление этих под-

разделений [4]. У BRI есть материальные и людские ресурсы, связанные с вы-

полнением сложных задач, возложенных на это подразделение: скоростные 

транспортные средства, бронетранспортеры, оборудование для электронного 

наблюдения, средства дискретной видеозаписи, спецодежда и специальное ору-

жие. В отличие от RAID, полицейские в BRI работают в основном в штатском и 

редко работают в форме. Полицейские BRI выполняют задачи, связанные с 

борьбой с бандитизмом и терроризмом. Сотрудники поисково-оперативных 

бригад выполняют два типа задач: задачи судебной полиции и задачи по реаги-

рованию на серьезные кризисы [5]. 

Задачи судебной полиции: наблюдение за лицами, подозреваемыми в подго-

товке террористических актов или принадлежности к организованной преступ-

ности; выявление участников сети, связанной с бандитизмом или терроризмом; 

сбор улик и информации о преступниках до совершения преступления, чтобы 

задержать их с поличным; архивирование и классификация собранной информа-

ции, которая позволяет осуждать подозреваемых и продвигать расследование; 

помощь другим полицейским службам, которые работают над расследованиями, 

связанными с крупным бандитизмом или терроризмом.  

BRI – одна из сил вмешательства, обладающая наибольшей информацией о 

крупном бандитизме. 

Поисково-оперативные бригады регулярно обмениваются имеющейся у них 

информацией. Сотрудники полиции BRI также могут оказывать помощь этим 

службам во время задержаний опасных и вооруженных лиц.  

Оперативные задачи: вмешательство для урегулирования кризисных ситуа-

ций, для которых требуется развертывание специализированных сил реагирова-

ния (захват заложников, похищение людей, вооруженное ограбление, мятеж в 

тюрьме или даже террористический акт); определение людских и материально-

технических ресурсов, необходимых для успешного проведения операции (обо-

рудование, вооружение, а также использование специальных методов, таких как 

применение беспилотных летательных аппаратов); ведение переговоров с захва-

ченными заложниками и вооруженными и опасными преступниками; примене-

ние силы при нападении, когда заложники находятся в непосредственной опас-

ности или когда преступник не хочет вести переговоры. 

Таким образом, полицейские BRI имеют дело с особо опасными и часто во-

оруженными лицами. Они всегда готовы встретиться с ними лицом к лицу. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Один из факторов существования организационной преступности – возмож-

ность легализовать доходы, которые были получены в процессе совершения пре-

ступных действий. Противодействие отмыванию доходов и имущества, добытых 

преступным путем, представляет собой приоритетное направление политики 

обеспечения финансовой безопасности государства. Согласно отечественному 

законодательству, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным 

путем – это совокупность действий по приданию законности активам, которые 

ранее были приобретены в результате совершения противоправного и крими-

нального деяния [1]. Данные активы в последующем могут быть использованы 

на финансирование преступной деятельности, в том числе и на оказание финан-

совых услуг террористическим организациям.  

В Российской Федерации за период с 2010 по 2021 г. наблюдается положи-

тельная динамика (увеличение на 4,11 %) совершения корыстных преступле-

ний, которые являются основным источником для формирования доходов, по-

лученных от совершения преступной деятельности. В 2021 г. корыстные пре-

ступления составляют почти 55 % всех зарегистрированных преступлений, а в 
                                                           

1 © Агапова Т. Н., 2022. 
2 © Шаблова Е. Д., 2022. 
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2010 г. данный показатель составлял 51 % [5]. Несмотря на то что Российская 

Федерация не является крупным центром по осуществлению отмывания дохо-

дов, полученных от преступлений в иностранных государствах, она подвер-

жена ряду рисков. Основные уязвимые места системы противодействия отмы-

вания доходов: достаточно высокий уровень теневой экономики, около 20  % 

ВВП страны, значительная доля наличного денежного оборота, использование 

фирм-однодневок, длительный срок рассмотрения запросов о правовой по-

мощи от органов отдельных стран и др.  

До 2002 г. Россия была включена в «черный список» стран. Это означало, что 

борьба в стране с легализацией денежных средств и доходов, полученных в ходе 

совершения преступления, проводится неэффективно, а также вразрез междуна-

родным соглашениям и рекомендациям. Для стран отнесение в «черный список» 

влечет определенные последствия, которые могут негативно сказаться на эконо-

мическом развитии страны и взаимодействие с другими странами. Благодаря ак-

тивной «антиотмывочной» политике, принятию определённых мер, повышаю-

щих результативность ПОД/ФТ, Российская Федерация в 2002 г. была исклю-

чена из «черного списка», а позднее вошла в Группу разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и приобрела статус наблюдателя. Это поз-

воляет стране учувствовать в мероприятиях по разработке и совершенствовании 

международных стандартов, направленных на ПОД/ФТ [5].  

Основным органом, осуществляющим противодействие легализации (отмы-

ванию) доходов, добытых преступных путем, финансированию терроризма и 

распространению оружия массового уничтожения, является Федеральная служба 

по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Данный государственный 

орган организует активное региональное и международное взаимодействие и ве-

дет информационный обмен с международными организациями и органами, осу-

ществляющими ПОД/ФТ различных государств.  

На заседании коллегии Росфинмониторинга 3 дек. 2021 г. директор Феде-

ральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин отметил, что се-

годня на основе риск-ориентированного подхода нужно реагировать на новые 

угрозы на всех направлениях ПОД/ФТ, а именно противодействие легализации 

активов с помощью реализации схем в киберпространстве и посредством приоб-

ретения и продажи криптовалюты. Также необходимо совершенствовать между-

народное сотрудничество [5]. Российская Федерация принимает участие в мно-

гостороннем сотрудничестве с различными организациями (см. рис. 1).  



118 

 

 
Рис. 1. Международные организации в сфере ПОД/ФТ, 

в которых Российская Федерация принимает участие 

Российская Федерация напрямую сотрудничает с правоохранительными, 

надзорными органами и подразделениями финансовой разведки стран, которые 

согласно рискам нашего государства, могут являться источниками преступных 

доходов или одними из путей их легализации, в число таких стран входят: Кипр, 

Латвия, Великобритания, Германия, Чехия, США и Беларусь [2]. 

Согласно предоставленным отчетам о взаимной оценке Российской Федера-

ции, международное сотрудничество показывает значительный уровень эффек-

тивности, однако есть проблемы, требующие решений для повышения результа-

тивности противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем и финансированию терроризма [3]. 

Российская Федерация ведет активную борьбу с легализацией преступных 

доходов и связанных с ними предикатными преступлениями, т.е. преступными 

деяниями, которые предшествуют отмыванию активов. В данных преступлениях 

часто присутствуют криминальные структуры различных государств. Несмотря 

на активную обработку международных запросов за правовой помощью в отсле-

живании и конфискации активов, связанных с легализацией доходов, добытых 

преступным путем, к уполномоченным иностранным органам их приходит 

меньше, чем следовало бы ожидать от страны – источника незаконных доходов. 

Эффективная деятельность финансовой разведки невозможна без помощи меж-

дународных запросов, реализуемых в рамках многостороннего сотрудничества.  

Проблемой международного сотрудничества можно считать и то, что право-

охранительные органы, несмотря на активное использование запросов об осу-

ществлении международного сотрудничества больше полагаются на списки 

разыскиваемых Интерполом, чем на получаемую информацию из международ-

ных запросов. Тем самым снижается эффективность выявления и противодей-

ствия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.  

Поэтому, поскольку Российская Федерация является страной – источником 

доходов, полученных в ходе совершения преступной деятельности, необходимо 

совершенствовать внутренние механизмы нашей страны в рамках международ-

ного сотрудничества.  

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации 
преступных доходов (МАНИВЭЛ)

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма (ЕАГ)

международное профессиональное объединение подразделений финансовой 
разведки (ПФР) – Группы «Эгмонт»

Азиатско-Тихоокеанская группа по типу ФАТФ (АТГ)

Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников 
Содружества Независимых Государств (СРПФР)
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Остается сложной и ситуация с теневым сектором экономики Российской Фе-

дерации. Усложнившаяся эпидемиологическая обстановка в стране и в мире при-

вела к дестабилизации экономики, что создало благоприятную среду для роста 

теневого экономического оборота. Поэтому сегодня проводится активное проти-

водействие данному явлению, применяются меры, способствующие снижению 

объёмов «теневой» экономики.  

Наблюдается сильная взаимосвязь роста международного экономического 

взаимодействия стран с повышением уровня преступности в сфере легализации 

преступных доходов и финансированием терроризма, и совершенствованием 

схем их совершения, что влечет за собой угрозу финансовой безопасности.  

Российская Федерация за последние десять лет преодолела огромный путь в 

достижении финансовой безопасности. Поэтому сегодня, благодаря объедине-

нию государственных организаций финансового и нефинансового секторов, тех-

нической модернизации и международного взаимодействия, Российская Федера-

ция показывает эффективное противодействие легализации преступных доходов 

и финансирования терроризма.  

 

 

Рис. 2. Динамика легализации (отмывания) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения 

преступления в Российской Федерации за 2005–2021 гг. [5] 

Согласно анализу динамики с 2010 г. наблюдается резкое сокращение отмы-

вания денежных средств, что подтверждает реализацию эффективного выявле-

ния и профилактики легализации денежных средств и имущества, добытых пре-

ступным путем. Средний темп прироста за анализируемый период является от-

рицательным (–12,09 %), и количество преступлений сократилось на 6511 ед. 

Преступления по отмыванию денежных средств трудно раскрываемы, так как 

схемы его осуществления очень сложные и запутанные. В период с 2009–2013 г. 

в среднем около 37 % уголовных дел были направлены в суд. В 2021 г. данный 

показатель составляет 69,02 %. 

По данным отчета о работе Росфинмониторинга за 2020 г., проведено около 

500 проверочных мероприятий по подозрительным операциям на общую 

сумму 34 млрд руб. Применены меры заградительного характера кредитными 

организациями, которые позволили пресечь вывод более 190 млрд руб. крими-

нального происхождения в легальный оборот. Организуется противодействие 

«отмывочным» площадкам с суммарным оборотом 43,4 млрд руб. В части 
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борьбы с коррупционными преступлениями, являющимися предикатными ле-

гализации доходов, Росфинмониторинг совместно с правоохранительными ор-

ганами выявили преступных активов на сумму 35 млрд руб. Заморожены счета 

организаций и физических лиц, причастных к финансированию терроризма, 

на сумму более 80 млн руб. [3]. Из этого следует, что сегодня реализуется ак-

тивная политика ПОД/ФТ и совершенствуются меры по борьбе с отмыванием 

преступных активов. 

На октябрьском пленарном заседании ФАТФ в 2019 г. Российская Федерация 

продемонстрировала значительные достижения в национальной системе 

ПОД/ФТ, тем самым войдя в первую пятерку стран по результативности «ан-

тиотмывочной» системы [4].  

Тесное сотрудничество Российской Федерации с иностранными государ-

ствами, участие в международных структурах и мероприятиях по противодей-

ствию легализации денежных средств и имущества, добытого преступным пу-

тем, а также финансирования терроризма обеспечивает финансовую безопас-

ность на национальном и международном уровне.  
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 
НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В современных условиях экономика России претерпевает существенные из-
менения в связи с последствиями после коронавирусной инфекцией COVID-19, 
а также сложной геополитической обстановкой начала 2022 г. и последовавшими 
за ней санкциями иностранных государств и организаций. Эти события носят ха-
рактер угрозы экономической безопасности Российской Федерации. 

 
Рис. 1. Актуальные цели и направления обеспечения 
экономической безопасности Российской Федерации 

                                                           
1 © Бобошко Н. М., 2022. 
2 © Щеглова А. Н., 2022. 

Цели

•обеспечение экономического роста

•повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз

Направле-
ния

•совершенствование механизма принятия ответных мер в случае применения иностранными 
государствами и международными организациями санкций и других дискриминационных 
ограничений в отношении российских ЮЛ и ФЛ и отраслей экономики РФ

•борьба с нецелевым использованием и хищением государственных средств, коррупцией, 
теневой и криминальной экономикой

•обеспечение устойчивого развития стратегически значимых организаций оборонно-
промышленного комплекса

•поддержка высокотехнологичного малого и среднего бизнеса

•преодоление критической зависимости от импортных поставок научного, 
экспериментального, испытательного и производственного оборудования, приборов и 
микроэлектронных компонентов, программных и аппаратных средств вычислительной 
техники, селекционных и генетических материалов
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Данный тезис подтверждает Указ Президента Российской Федерации от 

13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Фе-

дерации на период до 2030 года», в котором говорится об основных внешний 

и внутренних угрозах, целях и направлениях экономического развития страны 

(см. рис. 1) [1]. 

Согласно Указу одна из угроз – высокая степень криминализации экономи-

ческой сферы, в том числе – налоговой. Помимо этого, в данном нормативном 

акте говорится о том, что уровень преступности в сфере экономики – это ключе-

вой показатель состояния экономической безопасности государства с точки зре-

ния противодействия преступности в России органами внутренних дел [1]. 

Противодействие налоговым преступлениям и анализ их динамики – важный 

фактор в процессе обеспечения экономической безопасности Российской Феде-

рации со стороны деятельности правоохранительных и налоговых органов. 

Значимые аспекты, влияющие на формулирование выводов: 

1. Введение различных автоматизированных систем в работу налоговых ор-

ганов России позволило предотвращать налоговые правонарушения и преступ-

ления на более ранних стадиях до наступления серьезных последствий и эффек-

тивно «возвращать» в бюджет суммы недоимок по налогам, сборам и иным пла-

тежам (например, «АСК НДС», «СУР АСК НДС-2», ВНП «ОТБОР», АИС 

«НАЛОГ-3» и др.) [6]. 

2. За последние несколько лет произошло изменение уголовного законода-

тельства в части, регулирующей налоговые преступления (введение уголовной 

ответственности за неуплату антидемпинговых и компенсационных пошлин ; 

изменение крупного размера по уклонению физических лиц от уплаты налогов 

в прим. п. 1 к ст. 198 УК РФ с 900 тыс. руб. до 2700 тыс. руб.; также введена 

ответственность за неуплату страховых взносов организацией и увеличен раз-

мер крупного размера по данному преступлению с 5 млн руб. до 15 млн руб., 

а особо крупный размер – с 15 млн руб. до 45 млн руб.; установлен крупный и 

особо крупный размер по неуплате налогов налоговым агентом в примечании 

к ст. 199.1 УК РФ; добавлена ответственность за сокрытие денежных средств, 

по которым налоговые органы производят взыскание неуплаченных налогов, 

в особо крупном размере) [1]. 

3. Правоохранительные и налоговые органы за последние 5 лет нацелены 

на выявление, расследование, раскрытие и предупреждение преступлений, со-

вершенных организованными группами и группами лиц по предварительному 

сговору, что позволяет предотвращает наиболее общественно опасные пре-

ступления [4]. 

4. Инфляционные процессы, происходящие в стране и мире. 

Для проведения анализа динамики преступлений в сфере налогообложения 

использовались статистические данные, представленные на официальном сайте 

МВД России, – количество зарегистрированных налоговых преступлений и ко-

личество преступлений из них, выявленных сотрудниками органов внутренних 

дел (см. рис. 2) [5]. 
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Рис. 2. Динамика количества зарегистрированных 

налоговых преступлений и количества выявленных органами внутренних дел 

В ходе анализа представленной динамики сделаны следующие выводы:  

– за исследуемый период наблюдается снижение количества зарегистриро-

ванных налоговых преступлений с 2017 г., когда были введены изменения уго-

ловного законодательства [1]; 

– соответствующая отрицательная динамика числа выявленных органами 

внутренних дел преступлений в сфере налогообложения с 2015 по 2021 г.; 

– построенные экспоненциальные линии тренда по указанным показателям 

подтверждают уменьшение показателей количество зарегистрированных нало-

говых преступлений и число выявленных из них сотрудниками органов внутрен-

них дел за исследуемый период, а также позволяют говорить об их дальнейшем 

снижении; 

– доля выявляемых органами внутренних дел преступлений налоговой 

направленности находится на высоком уровне (среднее значение удельного веса 

выявленных органами внутренних дел среди общего количества зарегистриро-

ванных налоговых преступлений – 87 %). 

Этими доводами объясняется снижение числа зарегистрированных налого-

вые преступлений и сумм материального ущерба от преступлений в налоговой 

сфере. Как отмечено заместителем председателя Следственного Комитета Рос-

сии, динамика налоговых преступлений стабильна, хотя отмечается «небольшое 

снижение», что наглядно отображено экспоненциальной линией тренда. 

Анализ статистических данных подтверждает значимость роли органов внут-

ренних дел в процессе выявления преступлений в сфере налогообложения и 

необходимость изучения этой темы, а также формулирования направлений по ее 

совершенствованию. 

9
 0

4
1

  
 

9
 2

8
3

  
 

8
 6

5
4

  
 

7
 6

3
0

  
 

4
 5

0
3

  
 

4
 8

7
2

  
 

5
 5

4
3

  
 

7
 9

1
9

  
 

8
 1

0
6

  
 

7
 6

5
7

  
 

6
 7

5
7

  
 

3
 8

8
8

  
 

4
 2

1
2

  
 

4
 6

8
8

  
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Зарегистрировано в отчетном периоде

Из них выявлено преступлений сотрудниками органов внутренних дел

Экспоненциальная (Зарегистрировано в отчетном периоде)

Экспоненциальная (Из них выявлено преступлений сотрудниками органов внутренних дел)



124 

 

На рис. 3 представлена динамика материального ущерба от совершения 

налоговых преступлений согласно официальным статистическим данным 

МВД России [5]. 

 

Рис. 3. Динамика материального ущерба от налоговых преступлений 

Уголовное законодательство в области регламентации преступлений в 

сфере налогообложения в 2017 г. претерпело существенные изменения. Дан-

ный факт объясняет резкий рост сумм материального ущерба от совершенных 

налоговых преступлений. 

В ходе анализа был сделан вывод о том, что при снижении количества заре-

гистрированных налоговых преступлений отслеживается рост сумм материаль-

ного ущерба от их совершения, т.е. наблюдается «укрупнение» налоговой пре-

ступности, что также следует из новшеств УК РФ. 

Таким образом, реализация государственной политики в сфере противодей-

ствия налоговым преступлениям результативна: введение автоматизированных 

систем позволяет пресечь нарушения налогового и уголовного законодательства 

на более ранних этапах противоправной деятельности налогоплательщиков и ре-

зультативно возвращать суммы неуплаченных налогов, также работа ОВД по вы-

явлению преступлений налоговой направленности эффективна, что было отра-

жено посредством проведения анализа статистических сведений о состоянии 

налоговой преступности в России. 
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РОЛЬ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«Бухгалтерская отчетность» – это система подачи информации, в рамках ко-

торой раскрывается финансовое положение и результаты коммерческой деятель-

ности экономического субъекта. Для органов государственного и налогового ре-

гулирования бухгалтерская отчетность организации важный источник достовер-

ности финансовой информации, чтобы контролировать исполнение обяза-

тельств. Для менеджмента и собственников предприятия – инструментом финан-

сового анализа, на основании результатов которого возможно принятие эффек-

тивных управленческих решений. 

Бухгалтерская информация остается до настоящего времени основной инфор-

мативной базой для принятия управленческих решений, эффективность которых 

напрямую зависит от анализа учетной информации. Поэтому принято резуль-

таты анализа показателей бухгалтерской отчетности трактовать, как аналитиче-

скую диагностику финансового состояния хозяйствующего субъекта на опреде-

ленную отчетную дату. Как следствие этого определение финансовой устойчи-

вости организации обеспечивает экономическую безопасность [6]. 

Составление бухгалтерской отчетности организации – результат учетной де-

ятельности бухгалтерской службы, т.е. структурная единица предприятия, кото-

рая выполняет функции сбора, обработки и группировки финансовой информа-

ции путем составления сводных бухгалтерских документов, а также путем вне-

сения записей на счета бухгалтерского учета [1]. 

                                                           
1 © Милославская М. М., 2022. 
2 © Аносова А. А., 2022. 
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Подтверждением высокой практической роли бухгалтерской службы в струк-

туре управления предприятием является реализация функций [2]: 

1. Планирование – работа бухгалтерской службы обеспечивает процессы пла-

нирования, бюджетирования и прогнозирования финансовых показателей ком-

мерческой деятельности организации. 

2. Контроль – работа бухгалтерской службы обеспечивает процесс контрол-

линга за эффективностью коммерческой деятельности организации через ряд по-

казателей, отображенных в финансовой документации. 

3. Оценка – работа бухгалтерской службы способствует определению того: 

эффективные ли были управленческие решения менеджмента организации или 

нет. Благодаря полученной оценке обеспечивает корректировка финансовой и 

производственной стратегии бизнеса. 

Исходя из последней функции «оценки» аналитическая оценка бухгалтерской 

отчетности обеспечивает экономически эффективную хозяйственную деятель-

ность предприятия. 

Благодаря аналитической оценке бухгалтерской отчетности организации воз-

можно решение следующих задач [3]: 

– формирование и систематизации информации о стратегическом развитии 

бизнеса в блоки; 

– определение, за счет каких статей оборотных активов предприятия меня-

ются финансовые результаты производственной деятельности; 

– обоснование уровня обеспеченности организации оборотными и внеоборот-

ными активами; 

– проведение оценки финансового состояния предприятия и обеспечения его 

экономической безопасности. 

Аналитическая оценка бухгалтерской отчетности организации может прово-

диться по следующим направлениям [4; 5]: 

1. Аналитическая оценка финансового состояния бизнеса в краткосрочной 

перспективе при помощи показателей ликвидности баланса и обеспеченности 

оборотными средствами. 

2. Аналитическая оценка финансового состояния бизнеса в долгосрочной пер-

спективе при помощи показателей дебиторской и кредиторской задолженности. 

3. Аналитическая оценка экономической безопасности бизнеса при помощи 

показателей эффективности использования ресурсов. 

Исходя из этого роль аналитической оценки бухгалтерской отчетности пред-

приятия при обеспечении эффективности его деятельности заключается в: 

– проведении количественной оценки экономической эффективности приня-

тых управленческих решений менеджментом организации; 

– обосновании экономической эффективности и целесообразности разрабо-

танных и принятых финансовых планов, стратегий развития и бюджетов; 

– проведении количественной оценки экономической эффективности основ-

ной производственной деятельности организации; 

– проведении количественной оценки экономической эффективности исполь-

зования товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов 

предприятием; 
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– определении скрытых резервов организации; 

– определении характеристики и тенденций стратегического развития бизнеса; 

– определении характеристики и тенденций динамики основных экономиче-

ских показателей эффективности деятельности организации. 

Таким образом, практическая роль и место аналитической оценки бухгал-

терской отчетности предприятия при обеспечении эффективности его деятель-

ности заключаются в проведении количественной оценки экономической эф-

фективности принятых управленческих решений, производственной деятель-

ности, использования ресурсов; при обосновании экономической эффективно-

сти принятых финансовых планов, стратегий развития и бюджетов; а также 

при определении скрытых резервов, характеристики и тенденций стратегиче-

ского развития бизнеса и основных экономических показателей эффективно-

сти деятельности организации. 
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РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

В ПРОЦЕССЕ ДЕОФШОРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

В условиях стремительного развития экономики в последние годы растет 

конкуренция между ведущими предпринимателями и бизнесменами. В целях по-

лучения наибольшей выгоды и прибыли по итогам осуществления своей деятель-

ности, а также их последующего использования в целях повышения конкуренто-

способности бизнесмены готовы применять любые методы, в том числе не все-

гда легальные, наиболее распространенная из них – регистрация компании в оф-

фшорных юрисдикциях.  

Термин «оффшорные юрисдикции» лишь составная часть понятия «свобод-

ная экономическая зона». Оффшорная деятельность на данном этапе экономиче-

ского развития представляет собой широкомасштабное международное явление, 

состоящее из целого комплекса разнообразных процессов. Офшорные зоны 

представляют собой территорию государства или лишь некоторую её часть, от-

личительной особенностью которой является наличие наиболее благоприятного 

для иностранных юридических лиц и организаций правового режима [4, с. 82–

85]. Специфика такого режима проявляется в предоставлении целого ряда сер-

висных услуг для нерезидентов, в том числе: юридическое и налоговое обслужи-

вание, наиболее удобные условия при регистрации офшорных компаний, широ-

кое разнообразие всевозможных банковских услуг и другие.  

                                                           
1 © Орлов А. В., 2022. 
2 © Куликова Л. А., 2022. 
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Оффшорная деятельность характеризуется регистрацией компании за преде-

лами страны проживания её владельца и осуществления её основных сделок в 

стране с наиболее выгодными условиями для ведения бизнеса с целью избегания 

контроля со стороны правоохранительных и налоговых органов, а также предо-

ставления отчетности. 

Однозначно деятельность офшорных компаний приносит России негативные 

последствия. С учетом того, что, в отличие от западных компаний, российские 

не только временно выводят в офшоры прибыль, но и хранят там практически 

все свои активы, возрастает угроза для национальной экономики и безопасности. 

Данная угроза проявляется в том, что предприятия, занимающиеся добычей и 

экспортом нефти, газа, металлов и других стратегически важных ресурсов, ис-

пользующие отечественную рабочую силу и загрязняющие экологию на терри-

тории России на самом деле находятся за рубежом и выводят всю полученную 

прибыль и ресурсы в офшоры. При этом малые исконно отечественные добыва-

ющие предприятия, не способные выйти на иностранный рынок, становятся не-

конкурентоспособными. Более того, так как юридически компании принадлежат 

иностранным владельцам, Россия рискует в любой момент лишиться не только 

подлежащих уплате налогов, но и самих природных месторождений. Кроме того, 

офшоризация экономики приводит к возникновению определенных негативных 

экономических последствий, оказывающих влияние на другие сферы государ-

ства (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Негативные последствия расширения офшорного бизнеса 

Таким образом, офшоризация представляет собой значимую угрозу для эко-

номики страны, а значит, нужно систематически разрабатывать меры по выведе-

нию отечественных средств из офшоров. Совокупность всех проводимых меро-

приятий по уменьшению объема офшорных компаний экономистами объединя-

ется в понятие «деофшоризация». 

К настоящему времени российская экономика прошла уже два масштабных 

этапа по внедрению различных стратегий деофшоризации. Рассмотрим каждую 

из них подробнее. 
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Впервые развитие деофшоризации началось ещё в 2011 г., когда в Налоговый 

Кодекс Российской Федерации были внесены изменения о взаимозависимых ли-

цах и трансфертном ценообразовании (раздел V.1 НК РФ), о контролируемых 

иностранных компаниях и контролирующих их лицах (гл. 3.4 НК РФ) [3, С. 142-

149]. Данные нововведения впервые позволили на юридически закрепленном 

языке описать происходящие офшорные процессы. Для контроля за иностранной 

деятельностью в странах, не предоставляющих информацию об экономической 

деятельности нерезидентов на их территории, налогоплательщики были допол-

нительно обременены обязанностью информирования налоговых органов об 

участии в деятельности иностранных компаний. Но наиболее действенными на 

тот момент считалось внесение норм об обязательном суммировании прибыли 

иностранных компаний к доходу контролирующих их резидентов России (пп. 8.1 

п. 3 ст. 208 НК РФ и п. 25 ст. 250 НК РФ) [1]. 

Однако, несмотря на видимое укрепление правовой налоговой базы, доста-

точного эффекта данные меры не оказали. Налогоплательщики крайне редко 

добросовестно прибегали к информированию налоговых органов об участии в 

иностранной экономической деятельности и осуществлении контроля за ино-

странными компаниями, поскольку стремились избежать обложения получен-

ных доходов налогами. 

Из-за слабой эффективности выбранного ранее пути в 2015 г. В России 

начался второй этап деофшоризации бизнеса. Данный этап начался с принятия 

Федерального закона «О добровольном декларировании физическими лицами 

активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» от 08.06.2015 № 140-ФЗ [2]. Данный 

законодательный акт содержал наиболее комфортные условия для бизнесменов. 

В случае добровольного вывода денежных средств из офшорных зон предприни-

матели не подвергались никакой уголовной или иной юридической ответствен-

ности, главным и единственным критерием являлось возмещение ущерба, при-

чиненного бюджету Российской Федерации. Кроме того, дополнительной моти-

вацией для российских граждан выступили масштабные санкции западных госу-

дарств, которые проявлялись в блокировании денежных средств российских 

предпринимателей в иностранных банках, а также снятии режима банковской 

конфиденциальности относительно наших соотечественников. 

В результате анализа всех ранее вводимых мер выяснилось, что итоги их де-

ятельности отказались лишь частичными и не меняли текущее положение доста-

точным образом.  

В связи с тем, что проблема деофшоризации остается всё столь же актуаль-

ной, на очередном обращении «К гражданам России» 25 марта 2020  г. Прези-

дент Российской Федерации В. В. Путин отметил необходимость разработки 

всё более совершенных мер борьбы с выводом денежных средств в офшоры. 

Поскольку одним из основных мотивов вывода денежных средств через 

офшоры является уход от высоких ставок налогообложения, минимизация 

налогов и повышение гибкости налогообложения для прибыльных предприя-

тий становится одним из приоритетных направлений политики государства. 
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Благоприятный инвестиционный климат будет способствовать не только пре-

дупреждению создания новых офшорных компаний, но и возвращению из 

налоговых гаваней уже существующего бизнеса. 

Повышению результативности внедряемых мер по деофшоризации эконо-

мики в большей степени должно способствовать повышение взаимопомощи и 

осуществление согласованной единой деятельности контролирующими и право-

охранительными органами, что на данный момент осуществляется крайне редко. 

Кроме того, существенное препятствие на пути деофшоризации – значительный 

уровень коррумпированности государственных органов, недостаточное количе-

ство информации о функционирующих офшорных компаниях, в связи с законо-

дательными ограничениями зарубежных стран, а также отставание темпов обу-

чения сотрудников от стремительно развивающихся темпов совершенствования 

офшорных схем.  

В целях поддержания политики деофшоризации правоохранительным орга-

нам следует: 

– наиболее тщательно и всесторонне подходить к вопросу борьбы с кор-

рупцией; 

– систематически осуществлять переподготовку кадров; 

– повысить частоту проведения анализа используемых бизнесменами офшор-

ных схем для выявления всех изменений; 

– развивать международные отношения в целях расширения международного 

обмена информацией; 

– привлекать экспертов экономистов для оказания помощи при выявлении 

наиболее запутанных офшорных «махинаций». 

Подведем итоги проведенного исследования. 

Антиофшорная политика имеет значение как для налоговой системы страны, 

так и для обеспечения фискальной функции государства, а также поддержания 

экономической и национальной безопасности. На основании проведенного в ра-

боте исследования допустимо определить наиболее эффективные пути 

деофшоризации российской экономики в аспекте поддержания стабильного 

уровня экономической безопасности: 

– постепенный перевод всех материнских и дочерних компаний, получаю-

щих прибыль от деятельности, осуществляемой на отечественной территории, 

в Россию; 

– минимизирование использования офшорных переводов при осуществлении 

сделок на международном рынке; 

– передача стратегически значимого бизнеса на территории России исключи-

тельно резидентам; 

– создание законодательных препятствий на пути легализации преступных 

доходов путем использования офшорных схем; 

– введение наиболее приемлемых налоговых ставок для отечественных пред-

принимателей и благоприятного климата для иностранных инвестиций в россий-

скую экономику. 
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Внедрение изменений в налоговое законодательство и применение предло-

женных антиофшорных мер положительно отразятся на снижении опасности та-

ких угроз экономической безопасности как недостаточная наполняемость госу-

дарственного бюджета, вывод отечественных активов за рубеж, контроль нере-

зидентов над стратегически важными сферами российской экономики и легали-

зация преступных доходов. Таким образом посредством эффективного развития 

деофшоризации возможно осуществить поддержание уровня экономической 

безопасности страны. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Налог на прибыль – это налог, который измеряется в результатах организа-

ции, в которые входят финансовые итоги. Рассчитывается он по формуле, кото-

рая всем нам известно, это из расходов и доходов, которые в результате своей 

деятельности организация получила или затратила. Данный налог строго регла-

ментирован в нашем государстве, чтобы отслеживать правильность исчислений, 

должен быть заполнен документ, название которого «налоговая декларация» [1].  

Декларация по налогу на прибыль – один из самых объемных и трудоемких 

отчетов в организации, поэтому при его заполнении у бухгалтеров возникает 

масса вопросов. Необходимо надлежащим образом представить отчет на отдель-

ные виды расходов. Независимо от необходимости уплаты налога все платель-

щики налога на прибыль обязаны заполнять данный документ.  

Декларации по налогу на прибыль присущи следующие показатели: налого-

вый период; форма и формат представления декларации, а также порядок ее за-

полнения; сроки представления.  

На сайте ФНС представлена различная отчетность, в том числе, касающаяся 

налога на прибыль организации. С целью определения налога на прибыль в фор-

мировании консолидированного бюджета рассмотрим отчет по форме № 1-НМ. 

В данном отчете содержатся данные о начисленных налогах, сборах и налоговых 

платежах, администрируемых налоговыми органами в разрезе кодов бюджетной 

классификации [3]. 

                                                           
1 © Сафохина Е. А., 2022. 
2 © Ермилова О. А., 2022. 
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При исследовании отчета по форме №1-НМ по состоянию на 01.02.2019, 

01.02.2020, 01.02.2021. (см. табл. 1) составлена наглядная диаграмма по поступ-

лению налога на прибыль в бюджет (см. рис. 1).  

По данной диаграмме видно, что «начислено к уплате в текущем году» в пе-

риод с 2019–2021 гг. имеет примерно одинаковое значение. «Поступило налогов, 

сборов, иных обязательных платежей в доходы федерального бюджета» в 2019 

г. поступило больше, в сравнении с 2020 и 2021 г., где сумма поступления была 

практически одинаковая. Аналогично «поступило налогов, сборов, иных обяза-

тельных платежей в доходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации».  

Таблица 1 

 

Уплата налога на прибыль организации 

и поступления за исследуемый период по форме № 1-НМ 

 

 

Рис. 1. Анализ налога на прибыль по форме № 1-НМ 
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Несмотря на то что суммы поступлений налога на прибыль достаточно ве-

лики, существует большое количество нарушений при исчислении данного 

налога, по этой причине бюджет не дополучает соответствующие суммы. 

В связи с этим можно рассмотреть результаты контрольной работы камераль-

ных проверок.  

Камеральная налоговая проверка берет на себя одну из главных задач нало-

гового органа, а именно проверку соблюдения ведения документации на основе 

декларации, которую подаёт налогоплательщик, а также проверку тех докумен-

тов, которые подают в налоговый орган, вместе с декларацией [2]. 

В Российской Федерации в рамках камеральной налоговой проверки осу-

ществляется контроль взаимосвязанных показателей декларации по налогу на 

прибыль, отчете о финансовых результатах и НДС.  

В ходе камеральной налоговой проверки в отношении декларации по налогу 

на прибыль могут быть выявлены: 

– ошибки в налоговой декларации и (или) противоречия между сведениями, 

содержащимися в представленных документах; 

– несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведе-

ниям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и получен-

ным им в ходе налогового контроля. 

С целью выявления налоговых правонарушений, рассмотрим отчет по 

форме № 2-НК «О результатах контрольной работы налоговых органов». Ана-

лиз проведен по состоянию на 01.02.2019, 01.02.2020, 01.02.2021 (см. табл. 2) 

составлена наглядная диаграмма (см. рис. 2). На диаграмме можно наблюдать 

уменьшение показателя 2 в 2021 г., за счет уменьшения количества проведе-

ния камеральных налоговых проверок. Наибольшее количество доначислений 

выявлено в 2020 г., где количество проведенных камеральных  налоговых про-

верок составляет 1 071 864. 

 

Таблица 2 

 

Результативность камеральных проверок по налогу на прибыль 
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Рис. 2. Анализ проведения камеральных проверок по форме № 2-НК 

Все поступившие налоговые декларации подвергаются камеральному кон-

тролю и при этом выясняется большое количество нарушений и доначислений. 

Проверка декларации имеет большое значение для выявления правонарушений 

при исчислении налога на прибыль.  
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА МВД РОССИИ: 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

Деятельность МВД России в сфере предупреждения и противодействия кор-

рупции регулируется ст. 3 Федеральный закон «О противодействии коррупции» 

[9, с. 1], Федеральный закон «О полиции» [8, с. 1], Положением о Министерстве 

и Планом противодействия коррупции на 2021–2024 гг. [6, с. 1].  

Председатель Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастры-

кин обнародовал сведения о состоянии коррупционных преступлений в 2021 г., 

согласно которым ущерб составил 13 млрд руб. В 2021 г. следственный комитет 

произвел 23 634 проверки сообщений о преступлениях, имеющих признаки кор-

рупции, в результате чего следственные органы возбудили 17 563 уголовных 

дела, в том числе преступления, коррупционной направленности, совершенные 

сотрудниками ОВД, что на 15 % больше, чем за такой же период прошлого года 

[1]. Очевидна значимость борьбы с коррупцией в МВД России: во-первых, кор-

рупция в ОВД ставит под угрозу защиту прав и свобод человека и гражданина, 

во-вторых, существенно снижается доверие граждан и престиж службы [4, с. 81].  

Ключевые задачи и инструменты правоохранительных органов в области 

противодействия коррупции внутри системы МВД России:  

1. Формирование нетерпимости к коррупционному поведению посредством:  

 обучения, в ходе которого педагогическими работниками формируются 

определенные компетенции, мировоззренческие парадигмы и установки; 

 кураторская работа, проводимая в индивидуальном порядке в рамках об-

разовательного процесса (данный инструмент демонстрирует высокую результа-

тивность, но не урегулирован правовыми актами);  

                                                           
1 © Смирнова Л. Я., 2022.  
2 © Мельников Н. С., 2022. 
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 работа руководителя, направленная на воспитание личного состава 

[2, с. 35]; 

 правовая подготовка, включающая систематическое обсуждение актуаль-

ных нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции и право-

применительной практики. 

2. Обеспечение соблюдения сотрудниками органов внутренних дел принци-

пов служебного поведения основывается на: 

 служебная дисциплина (Указ Президента Российской Федерации 

от 14.10.2012 № 1377 «О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации»); 

 стандарты поведения (Указ Президента Российской Федерации 

от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих»); 

 личное поручительство за поступающего на службу в ОВД сотрудника 

[7, с. 187]; 

 декларация, отражающая доходы и расходы сотрудника ОВД. 

3. Уголовная ответственность сотрудника органов внутренних дел за корруп-

ционные правонарушения. Предусматриваемая законодательством ответствен-

ность варьируется от взысканий и увольнения связи с утратой доверия до лише-

ния свободы на срок до 15 лет. Ответственность за совершенное коррупционное 

правонарушение ложится не только непосредственно на самого сотрудника, но 

и на должностных лиц, ответственных за него. 

Анализ ключевых инструментов профилактики и противодействия коррупци-

онным правонарушениям в органах внутренних дел свидетельствует о комплекс-

ности и целостности предпринимаемых мер. Однако некоторые направления по 

противодействию коррупцию остаются невостребованными и не активизирован-

ными, что препятствует снижению коррупционных масштабов.  

Актуальны в настоящих условиях следующие мероприятия:  

1. Внесение коррективов в нормативные правовые акты ОВД:  

2. Изменение правоприменительных полномочий сотрудника правоохрани-

тельных органов в сторону минимизации возможности выбора коррупционно-

ориентированных решений. 

3. Накопление «послужного списка» (карьерный рост, служебные достиже-

ния, правонарушения и т. д.) сотрудника ОВД на протяжении всего срока службы 

в целях формирования индивидуального размера пенсии. 

«Презумпция коррумпированности», обязывающая контролирующие ор-

ганы регулярно инспектировать доходы и расходы сотрудника и членов его 

семьи, реализации политики «нулевой терпимости»: ужесточение существую-

щих санкций за коррупционные правонарушения. В случае доказанного кор-

рупционного правонарушения со стороны сотрудника, прошлые служебные 

достижения не должны приниматься во внимание при установлении мер от-

ветственности [5, с. 330]. 
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Антикоррупционное мировоззрение, воспитание и установки закладывают 

еще в начальный период профессионального образования. Формирование анти-

коррупционного поведения в образовательных организациях МВД России надо 

осуществлять в качестве профессиональной гигиены, как часть профессиональ-

ных компетенций. Помимо теоретических знаний о противодействии коррупции 

курсантов и слушателей нужно обучать на конкретных примерах и кейсах кор-

ректному поведению при попытке дачи взятки. В образовательных организациях 

системы МВД России должны конструироваться собственные авторские про-

граммы антикоррупционного воспитания курсантов, организовываться внеучеб-

ная деятельность, направленная на проектирование антикоррупционной позиции 

курсантов и слушателей [3, с. 43]. 

Таким образом, в противодействии коррупции и иным преступлениям эконо-

мического характера особое внимание акцентируют на совершенствовании ан-

тикоррупционной политики МВД России, а также на формировании антикорруп-

ционного поведения курсантов и слушателей образовательных организаций 

МВД России. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО  

ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕРНЕТА 

При поступлении заявления, сообщения о дистанционном мошенничестве со-

трудник дежурной части производит все необходимые действия, предусмотрен-

ные нормативно-паровыми актами, регламентирующими порядок приема, реги-

страции и разрешении в органах внутренних дел заявлений, сообщений и иной 

информации о произошедшем. 

При формировании оперативной сводки (информации) обращают внима-

ние на способ совершения преступления. Если дистанционное мошенничество 

совершается при помощи интернета, то при заполнении информации о данном 

виде преступления в обязательном порядке вносят в оперативную сводку сле-

дующие сведения: 

– абонентские номера телефонов потерпевшего и преступника, так как зача-

стую аккаунты в социальных сетях и в интернет-сервисах привязываются к но-

меру телефона; 

– номер счета (карты) потерпевшего и преступника; 

– электронный адрес преступника, на котором размещаются сведения 

о продаже товара (ссылка на электронное объявление в интернет-сервисе для 

размещения объявлений: «Авито», «Юла», «Из рук в руки и др.), а также 

ссылка на страницу социальной сети с которой осуществлялась переписка со 

злоумышленником; 

                                                           
1 © Гущина С. В., 2022. 
2 © Данилкина В. М., 2022. 
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– адрес электронной почты преступника, с помощью которой осуществля-

лась переписка анкетные данные преступника, которыми он представлялся по-

терпевшему. 

Если достаточно данных, указывающих на признаки преступления, то это 

будет являться основанием для возбуждения уголовного дела. Следова-

тель/дознаватель ОВД России возбуждает уголовное дело в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством и составляет план расследова-

ния, в котором определяет, какие следственные действия надо провести по 

конкретному уголовному делу.  

В рамках реализации приказа МВД России от 29.12.2020 № 925 «Об утвер-

ждении Временной инструкции по формированию, ведению и использованию 

подсистемы «Дистанционное мошенничество» ПТК «ИБД-Ф» в ГУ МВД России 

по г. Москве» был издан приказ ГУ МВД России по г. Москве от 05.04.2021 

№ 121 «О порядке формирования, ведения и использования подсистемы «Ди-

станционное мошенничество» ПТК «ИБД-Ф» в ГУ МВД России по г. Москве»1. 

На основании данного законодательного акта следователь/дознаватель органов 

внутренних дел при возбуждении уголовного дела в установленном порядке 

незамедлительно направляет информацию для внесения её в данную подсистему. 

После признания потерпевшим лица, кому был причинен имущественный 

ущерб, следователь/дознаватель проводит допрос данного лица. В рамках след-

ственного действия нужно узнать следующие данные: 

– дату, время поступления сообщения на аккаунт в социальной сети, элек-

тронную почту от злоумышленника; 

– дату, время, когда потерпевший узнал о том, что взломали его аккаунт в 

социальной сети, каким образом он узнал об этом (например, позвонили дру-

зья/родственники и сообщили о взломе, либо пришло оповещение на почту, что 

зашли с другого устройства и другое); 

– дословное содержание диалога, по возможности предоставление самой пе-

реписки или скриншотов/фотографий данных сообщений; 

– применял ли злоумышленник функцию записи голосового сообщения, если 

да, то дословное его содержание и имеется ли запись данного сообщения; 

– установить круг лиц, состоящих в близких отношениях с потерпевшим, ко-

торым могло быть известно о наличии денежных средств на банковских счетах; 

– поступали ли сообщения о проведение попыток транзакции, к которым по-

терпевший не имеет никакого отношения; 

– подавал ли объявления с указанием своих личных данных на сайтах в ин-

тернете, если да, то какие именно; 

– сумма и подробный способ передачи/перевода денежных средств зло-

умышленнику; 

                                                           
1
 Приказ ГУ МВД России по г. Москве от 05.04.2021 № 121 «О порядке формирования, 

ведения и использования подсистемы «Дистанционное мошенничество» ПТК «ИБД-Ф» в ГУ 

МВД России по г. Москве» // МВД России главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Москве. URL: https://сао.мск.мвд.рф/Dop/Pravovaja_infor-

macija/документы/приказы-гу-мвд-россии-по-г.-москве/item/24322825/ (дата обращения: 

07.03.2022). 
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– абонентский номер телефона, банковские карты, банковские счета на кото-

рые были переведены денежные средства; 

– имеются ли у потерпевшего документы, подтверждающие списание денеж-

ных средств; 

– не было ли сбоев в работе аккаунтов в социальных сетях; 

– какие действия осуществил потерпевший после обнаружения факта мошен-

нических действий. 

При наличии у потерпевшего документов, подтверждающих факт списа-

ния/перевода денежных средств на другой счет, нужно их изъять в установлен-

ном порядке. Если данный документ находится в памяти информационно-теле-

коммуникационного устройства потерпевшего, то необходимо произвести вы-

емку, осмотр с участием потерпевшего и специалиста, после чего вынести поста-

новление о признании и приобщении изъятого к материалам уголовного дела в 

качестве вещественного доказательства.  

Следователь разъясняет право требования возмещения имущественного 

вреда, причинённого преступлением, путем подачи искового заявления, при-

знать гражданским истцом. 

Для получения информации содержащей банковскую либо иную охраняе-

мую. законом тайну в течение трех суток нужно: 

– сформировать запрос о предоставление необходимых данных (паспортные 

данные о владельце банковского счета, информации о перемещениях денежных 

средств и другое) лица, на счет которого осуществлялся перевод электронных 

денежных средств; 

– сформировать запросы в организации, интернет-провайдерам, которым 

принадлежат почтовые сервисы, социальные сети, интернет сервисы, о предо-

ставлении сведений, не являющихся информацией ограниченного доступа. 

Рассмотрим наиболее частые случаи совершения дистанционного мошенни-

чества при помощи интернета и составим примерную схему расследования дан-

ных преступных деяний. 

Мошенничество через сайты объявления, где мошенником является прода-

вец. Злоумышленник размещает на интернет-сервисах («Авито», «Юла» и др.) 

объявления о продаже товаров, недвижимости или других услуг, за которые по-

лучит предоплату от потерпевшего, но услугу/товар не предоставит. Схема рас-

следования данного преступного посягательства см. рис. 1. 

Мошенничество через сайты объявления, где мошенником является покупа-

тель. Злоумышленник под предлогом купить товар просит продиктовать кон-

трольные данные по банковской карте и поступивший код. Получив данные све-

дения, осуществляют перевод через онлайн сервисы или совершая покупку. 

Также мошенник может попросить подойти к банкомату и выполнять ряд ком-

бинаций, которые позволят в дальнейшем злоумышленнику похитить денежные 

средства. Схема расследования данного преступного посягательства (см. рис. 2). 

Мошенничество, совершенное с использованием социальных сетей (интер-

нет-магазин «Вконтакте» и др.). Мошенник создает страницу или группу в соци-

альной сети, где представляет себя как интернет-магазин, при этом могут быть в 

данном ассортименте не только какие-либо материальные ценности, но, а также 
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предоставление услуг различного вида. Наиболее подвержены данным видам 

преступного посягательства студенты, которые ищут наиболее легкий путь напи-

сания письменных работ (курсовые работы, практикумы и др.). Схема расследо-

вания данного преступного посягательства (см. рис. 3). 

Быстрое реагирование на поступившее заявление позволит правоохранитель-

ным органам наиболее эффективно расследовать данный вид преступлений. Сле-

дователь/дознаватель при производстве следственных действий должен учиты-

вать особенности совершения дистанционных мошенничеств. 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 

Рис. 3 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

XXI век – век информационных технологий. Достижения науки и техники в 

современном обществе достигают небывалых высот в своем развитии. Еже-

дневно в нашей стране осуществляется процесс цифровизации во всех сферах 

жизнедеятельности человека, в связи с чем у каждого в нашей стране имеется 

возможность, не выходя из дома получить консультацию специалиста в области 

медицины, удовлетворить свои повседневные потребности, заказав еду через 

приложения, осуществляющие доставку, исполнить свои служебные обязанно-

сти, работая удаленно, а также множество других функций, которые были при-

внесены в нашу жизнь благодаря развитию современных цифровых технологий.  

Процесс совершенствования современного мира в направлении, связанным 

со все большим использованием современных технических средств, необратим. 

Изменения в указанном направлении будут происходить как в ближайшем буду-

щем, так и в далеком. Именно по этой причине действующее законодательство 

вынуждено следовать по пути развития современного общества, чтобы соответ-

ствовать действительной реальности, а не опираться на устаревшие положения, 

не отражающие полную объективную картину происходящего.  

Благодаря принятию Федерального закона от 30.12.2021 № 501-ФЗ, в 

УПК РФ введена новая ст. 189.1 «Особенности проведения допроса, очной 

ставки, опознания путем использования систем видеоконференц-связи», 

предоставляющая возможность органам предварительного расследования ис-

пользовать определенные цифровые технологии во время осуществления 

своей деятельности.  

                                                           
1 © Иванова А. А., 2022. 
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Однако уголовно-процессуальное законодательство не содержит в своих по-

ложениях данного определения, в связи с чем пришлось обратиться к различным 

источникам информации для выяснения данного вопроса.  

Компания «АйТек», функционирующая на рынке ИТ-услуг в качестве уни-

версального системного интегратора, разъясняет, что видеоконференц-связь (да-

лее – ВКС) – это сеанс видеоконференций между несколькими (двумя и более) 

удаленными друг от друга абонентами, путем использования специальных тех-

нических средств, обеспечивающих передачу картинки-изображения и звука в 

режиме онлайн-времени, т.е. в реальном, настоящем времени, когда происходит 

связь между абонентами1. 

Введение новой статьи в УПК РФ, позволяющей использовать ВКС при про-

изводстве допроса – вовлечение органа предварительного расследования в вир-

туальное информационное пространство с целью повышения качества и эффек-

тивности, осуществляемой им деятельности.  

Допрос потерпевшего или свидетеля посредствам дистанционного метода че-

рез виртуальное пространство должно облегчить степень нагрузки, возлагаемой 

на должностных лиц, связанных с временными затратами на перемещение, за-

тратами сил, а также средств, необходимых в случае производства обычного до-

проса при условии, если потерпевший или свидетель находится на удаленном 

расстоянии от места производства расследования по уголовному делу.  

Однако процесс реализации возможности производства данного следствен-

ного действия требует значительных финансовых расходов со стороны государ-

ства по обеспечению территориальных органов внутренних дел на всей террито-

рии Российской Федерации новейшей техникой, современными цифровыми тех-

нологиями для осуществления допроса по ВКС с сохранением качества для ис-

полнения необходимых условий. Так как в соответствии с ст. 1891.1 УПК РФ 

определено условие, достижение которого необходимо при желании произво-

дить следственное действие в исследуемой форме, к этому условию относится 

наличие технической возможности для проведения ВКС органом, осуществляю-

щим предварительное расследование. 

Но в новой редакции УПК РФ имеются пробелы в праве, не предоставляющие 

возможности разрешить ряд вопросов, возникающих при решении провести 

следственное действие с использованием ВКС:  

1. Законодатель прямо не определил место проведения данного следствен-

ного действия. Если при проведении допроса посредством ВКС опираться на ч. 1 

ст. 187 УПК РФ, в соответствии с которой допрос как обычное следственное дей-

ствие может проводиться не только в служебном кабинете следователя (дознава-

теля), но и по месту жительства допрашиваемого лица – свидетеля или потерпев-

шего, то законодатель усложняет возможность реализации данного действия, так 

как мной было отмечено ранее, что производство допроса требует наличия спе-

циальной технической аппаратуры, позволяющей проводить ВКС на должном 

уровне. Данное следственное действие должно осуществляться исключительно 

                                                           
1 Видеоконференцсвязь – Что это такое и как её выбрать? // АЙТЕК. URL: https://i-

tec.ru/videokonferencsvyaz.html (дата обращения: 07.03.2022). 
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по месту нахождения территориального органа, в котором проходит службу 

должностное лицо, обязанное обеспечить участие потерпевшего или свидетеля. 

2. Отсутствие правовой регламентации, связанной с процессуальным поряд-

ком вызова лица на допрос с использованием ВКС, а именно в части, касающейся 

содержания повестки вызова лица для проведения следственного действия. Изу-

чаемая ст. 189.1 УПК РФ не разъясняет данный вопрос, а Федеральный закон от 

30.12.2021 № 501-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации» не внес изменений в ст. 188 УПК РФ «Порядок вы-

зова на допрос». В ст. 188 УПК РФ, а именно ч. 1, законодателем устанавлива-

ются сведения, которые отображаются в повестке. К данным сведениям отно-

сятся: кто, в каком статусе, к кому и по какому адресу вызывается на допрос, а 

также дата, время и последствия неявки для проведения следственного действия 

без уважительной причины.  

Таким образом, следователь (дознаватель), обязанный обеспечить участие 

потерпевшего или свидетеля в следственном действии, вызывает лицо на допрос 

по общему правилу. Однако, заполняя повестку, в ней отражают данные, кото-

рые противоречат логическому смыслу. Так, в повестке указывается, что лицо 

вызывают на допрос к должностному лицу органа предварительного расследова-

ния, осуществляющему производство по уголовному делу, отделенному от по-

терпевшего или свидетеля значительным расстоянием, а адрес проведения до-

проса содержит местоположение территориального органа, на закрепленной тер-

ритории которого проживает лицо, с которым проводят допрос.  

Исходя из этого дознаватель (следователь), осуществляющий предваритель-

ное расследование по уголовному делу, должен посетить территориальный орган 

по месту проживания потерпевшего или свидетеля, так как содержание повестки 

не имеет указания на осуществление допроса с использованием современных 

цифровых технологий, не содержит информации о том, что допрос будет произ-

водиться с помощью использования дистанционного общения с использованием 

ВКС. Поэтому необходимо внести изменения в ч. 1 ст.188 УПК РФ, позволяю-

щую разъяснить вызываемому лицу о применяемом способе проведения данного 

следственного действия.  

3. Законодатель, при введении ст. 189.1 УПК РФ, не установил конкретный 

круг субъектов, подлежащих допросу с использованием ВКС, и такой вид до-

проса может проводиться с любым участником уголовного судопроизводства: 

подозреваемым, потерпевшим, свидетелем, обвиняемым, экспертом, специали-

стом и др. Этот факт порождает возникновение трудностей, связанных с целесо-

образностью проведения данного следственного действия в подобной форме. Ис-

пользование виртуального пространства и связь с допрашиваемым через специ-

альное устройство передачи аудио, видео сигнала затрудняет возможность удо-

стоверения личности – действие, которое обязан выполнить следователь (дозна-

ватель) перед началом допроса, так как имеющаяся в настоящее время ВКС не 

всегда отличается наилучшим качеством и не позволяет в полной мере оценить 

внешние признаки лица, находящегося по другую сторону экрана человека. В 

связи с этим подозреваемые или обвиняемые могут воспользоваться имеющейся 
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возможностью подмены участника, участвующего при производстве следствен-

ного действия, освободив себя от необходимости присутствовать в конкретном 

месте в специально установленное время.  

Этот вид связи затрудняет установление психологического контакта с допра-

шиваемым лицом, так как человек, как живое существо, функционирующее в 

настоящий момент времени, воспринимается через монитор компьютера или но-

утбука лицом не в такой мере, как если бы должностное лицо находилось в непо-

средственной близости от допрашиваемого. Помимо затруднений, связанных с 

установлением психологического контакта, так же возникает преграда по воз-

можности следователем (дознавателем) анализировать допрашиваемое лицо: его 

эмоциональное состояние, положение рук, отдельные движения, направление 

взгляда, его первоначальный психологический настрой и другие явления, позво-

ляющие при обычном допросе выяснить определённую информацию о лице, вли-

яющую на ход предварительного расследования. Опираясь на приведенные све-

дения, законодатель должен ограничить круг субъектов, с которыми будет про-

водить допрос с использованием ВКС. 

Приведенные сведения свидетельствуют о недостатках исследуемых право-

вых положений уголовно-процессуального законодательства Российской Феде-

рации, все же совершенствование в части возможности использования цифровых 

технологий на стадии предварительного расследования, безусловно, шаг вперед, 

прорыв в уголовно-процессуальной сфере, выводящий нашу страну на новый 

уровень в развитии национального законодательства в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА 

ПОТЕРПЕВШЕГО И СВИДЕТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО ПО ПРИНЦИПУ 

ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В современном обществе с учетом технического прогресса, развитием инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий и стремительной адаптацией об-

щества к переходу большого объема общественных отношений в цифровую 

среду, взаимодействие в которой значительно упрощает жизнедеятельность, раз-

виваются и новые формы преступной деятельности. Мошенничество само по 

себе является одним из самых изощренных форм преступной активности. Так, 

получил развитие такой способ совершения рассматриваемого преступления, как 

мошенничество, совершенное по принципу финансовых пирамид, который берет 

начало полноценного формирования в России с конца 90-х годов прошлого сто-

летия, однако наблюдались случаи создания таких организаций и в 19 в.  

В соответствии с предоставленными данными Центрального банка Россий-

ской Федерации на момент 2017 г. было выявлено 137 таких организаций, обла-

дающих признаками финансовой пирамиды, в 2018 г. – 168, в 2019 г. – 237 [4]. В 

2020 г. Банк России выявил уже 222 организации, имеющие признаки финансо-

вой пирамиды [1], а в 2021 г. количество таких организаций увеличилось в 4 раза 

и составляет 871 [5].  

Финансовые пирамиды можно разделить на две основные группы: во-пер-

вых, денежные, во-вторых, товарные. С учетом динамичного развития выше-

упомянутых технологий мошенничество, совершаемое по принципу финансо-

вых пирамид, также интегрировало в цифровое пространство, вследствие чего 
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денежные финансовые пирамиды достигли новой ступени прогресса и в суще-

ствующих реалиях осуществляют свою деятельность с использованием циф-

ровой валюты, в том числе, криптовалюты. Рост количества таких организа-

ций объясняется широким использованием социальных сетей и мессенджеров, 

которые сами по себе значительно расширяют масштабы преступной деятель-

ности. Около 52,8 % финансовых пирамид осуществляли свою деятельность 

путем привлечения криптовалюты [2]. 

Одним из самых громких случаев существования финансовой пирамиды яв-

ляется организация «Finiko», позиционирующая себя как автоматическая си-

стема генерации прибыли, в деятельности которой были обнаружены признаки 

финансовой пирамиды в 2021 г. ЦБ РФ [6]. Ущерб от деятельности данной орга-

низации, по предварительной оценке, составил более 1 млрд руб., однако данный 

показатель лишь предварительный потому, что заявления по данным фактам все 

также продолжают поступать в правоохранительные органы [3]. 

Сегодня есть необходимость в исследовании особенностей тактики проведе-

ния допроса потерпевших и свидетелей при расследовании данного вида пре-

ступной деятельности, так как он является новым в свете повсеместного распро-

странения различных видов цифровых валют, в том числе и криптовалюты. Для 

более точного рассмотрения таких аспектов крайне важно изучить особенности 

деятельности организаций, работающих по принципу финансовых пирамид с ис-

пользованием цифровой среды и привлечением цифровой валюты, что и будет 

нами сделано на примере вышеупомянутой организации в связи с необходимо-

стью формирования общих особенностей тактики проведения допросов лиц дан-

ных категорий и определения круга вопросов, подлежащих выяснению при рас-

следовании таких преступлений. 

Рассматриваемая организация функционировала на основе трейдеров, кото-

рые осуществляли торги цифровой валютой, иностранной валютой на ряде бирж: 

Московской, Чикагской сырьевой бирже, Forex и т.д. Данная организация со-

здала собственный сайт и мобильное приложение, где пользователи проходили 

обязательную регистрацию. Кроме того, в данной организации была создана соб-

ственная единица расчета, называемая «Цифрон», которую лица, совершающие 

инвестиции в данную организацию, приобретали посредством покупки биткои-

нов, на которые и приобретались «Цифроны», а также токен «FNK». За данную 

единицу расчета участники данной организации приобретали предлагаемые ей 

продукты и участвовали в программах, предлагаемых данной компанией. 

Рассмотрев тонкости деятельности организации, действующей по принципам 

финансовой пирамиды в системе цифровой валюты, есть необходимость в выяв-

лении основных особенностей тактики проведения допросов потерпевших и сви-

детелей по данному виду преступления. 

Допрос – один из ключевых видов следственных действий, и его проведение 

представляет особую сложность, что связано с необходимостью соответствую-

щей тщательной подготовки к его проведению, он имеет достаточно насыщен-

ную эмоциональную и умственную составляющую, а также протекает зачастую 

в условиях конфликтной ситуации. Однако при проведении допроса потерпев-

шего или свидетеля конфликтность обстановки имеет пониженный уровень, но, 
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говорить о полном отсутствии конфликтности в данных ситуациях представля-

ется не совсем верным, так как, по мнению некоторых исследователей, напря-

женность и конфликтный характер ситуации присутствует всегда в той или иной 

степени вне зависимости от процессуального статуса допрашиваемого субъекта, 

что связано с самим процессуальным положением лица, производящим данное 

следственное действие.  

Как и при расследовании иных видов преступлений, проведение допроса при 

расследовании мошенничества, совершенного по принципу финансовых пира-

мид, нуждается в предварительной подготовке, в ходе которой необходимо опре-

делить объем и характер той необходимой информации, которая является пред-

метом допроса, а также составить круг вопросов, которые нужно выяснить у по-

терпевшего или свидетеля, и сформировать их последовательность. Допрос по-

терпевшего или свидетеля производится в соответствии с общими тактическими 

приемами, разработанными криминалистикой. Однако при проведении допроса 

потерпевшего или свидетеля важно изучить особенности деятельности финансо-

вой пирамиды, специфику использования цифровой валюты и механизм совер-

шения преступления в общем. При расследовании мошенничества, совершен-

ного по принципу финансовой пирамиды в цифровом пространстве, выясняют 

широкий круг вопросов, поэтому целесообразно проводить допрос в вопросно-

ответной форме, определить примерный круг вопросов, который нужно выяс-

нить у потерпевшего от мошеннической деятельности финансовой пирамиды.  

Во-первых, выяснить личностные взаимосвязи допрашиваемого, определить 

круг лиц, с которыми он контактирует больше всего и совместно проживает. Это 

связано с тем, что, как показала практика, участие в инвестировании таких орга-

низаций зачастую принимают все члены семьи, и тогда нужно допросить данных 

лиц как свидетелей.  

Во-вторых, сформулировать вопросы, связанные с выяснением источника по-

лучения информации о деятельности организации, функционирующей по прин-

ципу финансовой пирамиды.  

В-третьих, при производстве допроса существует необходимость выяснить 

особенности прохождения процедуры регистрации, вводимые анкетные данные, 

требующиеся для прохождения регистрации, а именно, мобильный телефон, 

почта, а также идентификационный номер, который был присвоен соответству-

ющему аккаунту.  

В случаях расследования мошенничества, совершенного по принципу финан-

совых пирамид с использованием криптовалюты и иных цифровых валют, сле-

дует выяснить публичный ключ, а именно, адрес и номер криптокошелька, с ко-

торого производились соответствующие операции. Так, при производстве по та-

ким уголовным делам было выявлено, что имелась самостоятельная покупка 

цифровой валюты потерпевшим, а также и ее приобретение посредством исполь-

зования специализированных сайтов, где существует большое количество пред-

ложений по поводу совершения операций по их приобретению, например, 

«www.localbitcoins.com», где и формировался криптокошелек. При производстве 

допроса потерпевшего нужно выяснить количество, даты и суммы инвестиций, 

которые осуществлял потерпевший, а также определить сумму причиненного 
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материального ущерба. В связи с осуществлением данного рода преступной де-

ятельности в цифровом пространстве необходимо установление особенностей 

взаимодействия между потерпевшим и представителями организации, осуществ-

ляющей свою деятельность на основе принципов финансовой пирамиды.  

Так, в организации «Финико» в мессенджере «Telegram» существовал соб-

ственный канал, где ее представители разъясняли, какими действиями следовать 

в целях получения дохода от участия в данной организации, а его участники де-

лились общими проблемами, а также чат-бот, с помощью которого осуществля-

лось разъяснение отдельных моментов, разрешающих возникающие проблемы и 

иные действия. Данный круг вопросов не исчерпывающий и подлежит расшире-

нию и изменению с учетом особенностей функционирования той или иной фи-

нансовой пирамиды в цифровой среде.  

При производстве допроса свидетелей есть необходимость в выяснении таких 

вопросов, как принадлежность к участникам финансовой пирамиды, обстоятель-

ства вовлечения в данную организацию как их самих, так и иных участников, 

характер оказанной помощи вовлеченным участникам, а также обстоятельства, 

при которых была оказана соответствующая помощь, роль в продвижении дея-

тельности такой организации и информация относительно руководителей соот-

ветствующей компании в ее внутренней структуре. 

При расследовании мошенничества правоприменитель испытывает опреде-

ленные трудности в связи с многообразием способов преступной деятельности, 

в частности совершение данной формы хищения по принципу финансовых пи-

рамид. Таким образом, особенности допроса потерпевших и свидетелей при 

расследовании преступлений данного вида существуют, и он достаточно слож-

ное следственное действие. В связи с интеграцией данной преступной деятель-

ности в цифровое пространство, при которой операции осуществляются с ис-

пользованием цифровой валюты, наблюдаются определенные трудности, свя-

занные с конкретизацией предмета допроса, а также определением круга вопро-

сов, подлежащих выяснению. Каждое из таких обстоятельств имеет колоссаль-

ное значение для осуществления предварительного расследования по делам о 

мошенничестве, совершенного по принципу финансовой пирамиды и для уста-

новления истины в целом. 
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Век цифровых технологий открывает новую реальность, где достижения 

науки становятся неотъемлемой частью жизни, или даже заменяют человека. 

Провозглашенная в Российской Федерации цифровизация должна затронуть 

многочисленные сферы общества, в том числе и уголовное судопроизводство. 

Сейчас наблюдается активное движение в сторону упрощения получения дока-

зательств на стадии предварительного расследования. Вступившие в силу 10 ян-

варя 2022 г. изменения в УПК РФ [1] позволяют проводить допрос, очную 

ставку, опознание путем использования систем видеоконференц-связи (ст. 189.1 

УПК РФ). Необходимо ожидать более глубокую модернизацию уголовного про-

цесса, вплоть до внедрения систем искусственного интеллекта и основанных на 

его применении технологий.  

Термин «искусственный интеллект» (далее – ИИ) раскрыт в федеральном за-

конодательстве, установившем с 2020 г. в Москве сроком на пять лет специаль-

ное регулирование в целях создания необходимых условий для разработки и 

внедрения технологий искусственного интеллекта. 

Законодательством определено, что «искусственный интеллект – комплекс 

технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции 

человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алго-

ритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые 

как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека. Ком-

плекс технологических решений включает информационно-коммуникационную 

инфраструктуру (в том числе информационные системы, информационно-теле-

коммуникационные сети, иные технические средства обработки информации), 
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программное обеспечение (в том числе в котором используются методы машин-

ного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений».  

«Технологии искусственного интеллекта – технологии, основанные на ис-

пользовании искусственного интеллекта (включая компьютерное зрение, обра-

ботку естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальную 

поддержку принятия решений и перспективные методы искусственного интел-

лекта)» [2].  

В этих определениях можно увидеть составляющие, которые надо реализо-

вывать в уголовном процессе посредством разработки не только аппаратно-

программных компьютерных средств, но и новых тактических приемов с их 

применением. 

Сегодня специалистам предоставлена возможность работы с многочислен-

ными техническими средствами, компьютерными программами и иным обору-

дованием, помогающем в обнаружении, фиксации и изъятии следов, поиске лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений. Тенденции развития робототехники 

позволяют предполагать, что в скором времени технологии искусственного ин-

теллекта найдут свое применение в работе специалистов в рамках уголовного 

судопроизводства, в частности при допросе. Новые тактические приемы повле-

кут разработку и применение новых тактических решений и элементов тактиче-

ского воздействия, базирующихся на психологии допроса. Варианты реализации 

упомянутых категорий криминалистической тактики будут предлагаться следо-

вателю машиной в зависимости от складывающейся ситуации на основе анализа 

ответов допрашиваемого. То есть компьютер будет предлагать интеллектуаль-

ную поддержку принятия решений на основе психологических элементов так-

тики допроса, практически как специалист-психолог. 

Соглашаясь с мнением И.Г. Савицкой, полагающей, что специалист-психо-

лог при производстве допроса «может оказать помощь в решении большого 

круга задач..., связанных с определением либо оперативной корректировкой 

тактики проведения допроса, а также оказанием содействия следователю в 

оценке достоверности полученных показаний с учетом поведения лица на до-

просе и т. д.» [3, с. 15], отметим, что с внедрением технологий искусственного 

интеллекта эта работа будет выполняться качественнее, временные затраты 

существенно снизятся. 

В таком случае основной задачей систем ИИ при производстве допроса будет 

являться определение степени правдивости полученных показаний. Это влечет 

постановку вопроса о достаточной восприимчивости искусственным интеллек-

том речи, эмоций и состояний живых людей. 

Проведем небольшой психологический эксперимент: попросим любого чело-

века закрыть глаза и представить, что на мгновение он стал летучей мышью. Ис-

пытуемый сможет вообразить, что все вокруг него перевернется вверх ногами, 

за спиной появятся крылья и иные особенности, ассоциирующиеся у него с ле-

тучими мышами. Однако вряд ли его сознание по этой просьбе вообразит цвета, 

в которых летучие мыши видят мир, передаст на рецепторы вкус того, чем они 

питаются или позволит понять человеку, как ощущается ультразвук, который он 

не способен уловить.  
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Похожая проблема возникает и при работе робототехники с человеческим со-

знанием. На современном этапе развития ни одно научное общество не сможет 

дать гарантии, что искусственный интеллект сможет понять истинные эмоции, 

чувства и мотивы, побуждающие к действиям человека, так будто бы самому ро-

боту присуще отражать в сознании влияние внешних факторов.  

Однако данный аспект не может полностью исключать возможность участия 

искусственного интеллекта в процессе уголовного судопроизводства. Искус-

ственный разум сможет анализировать уголовные дела и безошибочно делать 

выводы о необходимости проведения того или иного следственного действия, 

строить следственные версии и судить о виновности лиц. Можно рассчитывать 

и на то, что в ближайшее время ИИ научится анализировать человека, самостоя-

тельно ведя с ним диалог.  

Тогда перед учеными будет стоять задача написания алгоритма с учетом ма-

шинного обучения, который позволит составлять вопросы для допрашиваемого 

на основе имеющихся материалов уголовного дела, менять их в зависимости от 

ответов и, одновременно с этим, по работе лицевых мышц, жестикуляции и иным 

признакам, определять степень правдивости показаний. Думается, что в таком 

случае существенно возрастет роль стадии «свободного рассказа» в рабочем 

этапе допроса, так как в этот период времени допрашиваемый рассказывает о 

произошедшем без какого-либо влияния на него со стороны допрашивающего. 

Ввод в действие таких разработок требует решения ряда важных вопросов, 

прежде всего определения процессуального статуса системы. Сначала специа-

лист применит ее в качестве технического средства фиксации хода и результатов 

допроса с контролем следователем законности применения, этичности и т. д. 

Затем, по мере развития и обучения системы, апробирования, доработки и 

т. д. можно предположить изменение ее статуса на иной, приближенный к про-

цессуальному статусу самого специалиста, однако все еще под контролем следо-

вателя; он будет нести ответственность в случае допущения ошибок.  

Несмотря на то что дать однозначный ответ на вопрос о возможности при-

менения ИИ на данный момент нельзя, можно говорить о полезности его по-

тенциального внедрения в деятельность правоохранителей. Для подтвержде-

ния данного тезиса обратимся к опыту зарубежных ученых из Израиля, кото-

рым удалось создать искусственный интеллект, способный распознавать ложь 

только по мимике лица. 

При помощи специальных датчиков искусственный разум снимает уровень 

нервного и мускульного напряжения с лица испытуемого. После фиксации  из-

менений мускулатуры лица робот делает выводы о правдивости показаний че-

ловека. Уже после первых испытаний искусственный интеллект смог показать 

впечатляющий результат: верно отличил ложь от правды в 73  % случаев, что 

пока ниже, чем результаты работы обыкновенного полиграфа. Ученые плани-

руют модернизировать робота так, чтобы он смог анализировать речь чело-

века, записанную на видео [4].  

То есть при достижении максимальной эффективности работы такого меха-

низма его можно использовать и при проведении допросов сотрудниками орга-
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нов внутренних дел. Например, при подготовке к допросу в целях изучения лич-

ности допрашиваемого анализируют его посты в социальных сетях, в том числе 

с целью определения наличия психического заболевания. При этом речь идет 

именно об анализе выраженных эмоций, а не содержания текстов. 

Исследователи из Дартмута (Великобритания) обучили ИИ обнаруживать три 

типа психических расстройств по сообщениям, написанным пользователями со-

циальной сети Reddit (более 430 млн пользователей с 2011 г.). Это обычные эмо-

циональные расстройства: глубокая депрессия, биполярное аффективное рас-

стройство и тревожное расстройство. Модель поведения лиц, заявивших о таких 

расстройствах, была проанализирована и усвоена ИИ, после чего опробована на 

сообщениях других пользователей, не сообщавших о психических отклонениях. 

Исследователи обнаружили, что ИИ смог точно определить наличие или отсут-

ствие эмоционального расстройства личности у пользователей [5]. 

На современном этапе развития ИИ оказывает помощь в виде ситуационных 

консультаций по вопросам, требующим значительных интеллектуальных и фи-

зических человекозатрат. 

В правоохранительной сфере, в частности при проведении допроса, воз-

можно применение систем уже сейчас, поскольку нормативное регулирование 

позволяет внедрять такие системы в качестве технических средств фиксации 

хода и результатов следственного действия, однако без придания статуса само-

стоятельного доказательства. Специалисты могут применять системы в соответ-

ствии с их процессуальным статусом, а при реализации непроцессуальных форм 

взаимодействия (при консультациях со специалистом с целью выработки содер-

жания вопросов к допрашиваемому, последовательности их постановки и пр.), 

законодательного регулирования не требуется.  

Необходимы системы интеллектуальной поддержки принятия решений сле-

дователем уже в процессе допроса с целью оперативного распознавания лжи, из-

менения эмоционального состояния допрашиваемого, коррекции тактики до-

проса, что невозможно, например, при применении полиграфа. 

В силу своей значимости в деятельности правоохранительных органов 

необходимо дальнейшее изучение вопроса применения ИИ в уголовном судо-

производстве. 

Список литературы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2021 № 501-ФЗ «О 

внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции» / СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_405493/ (дата обращения: 06.03.2022). 

2. Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента 

по установлению специального регулирования в целях создания необходимых 

условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в 

субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и вне-

сении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных дан-

ных» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_351127/ (дата обращения: 06.03.2022). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405493/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405493/


160 

 

3. Савицкая, И. Г. Формы участия специалиста в уголовном судопроизвод-

стве : автореф. дис. … канд. юрид. наук / И. Г. Савицкая. – Владимир : ВЮИ 

ФСИН России, 2012. – 26 с. 

4. Долганова, П. Израильские ученые разработали искусственный интел-

лект для распознавания лжи / П. Долганова // Вечерняя Москва. – URL: 

https://vm.ru/news/927949-izrailskie-uchenye-razrabotali-iskusstvennyj-intellekt-

dlya-raspoznavaniya-lzhi (дата обращения: 03.03.2022). 

5. Модель ИИ выявляет психические расстройства на основе сообщений в 

Интернете // Информационный портал по безопасности SecurityLab.ru компании 

Позитив Технолоджис (Positive Technologies). – URL: 

https://www.securitylab.ru/news/530552.php (дата обращения: 03.03.2022). 

 



161 

 

Шлемен В. В.1, 

слушатель 471 учебного взвода 5 «Д» курса 

Института подготовки 

сотрудников для органов 

предварительного расследования 

Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя 

 

Научный руководитель: 

Меркулова М. В., 

доцент кафедры криминалистики 

Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя, 

кандидат юридических наук 
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Допрос – один из важнейших следственных действий при расследовании пре-

ступления и проводится по каждому уголовному делу. Поэтому уголовный про-

цесс уделяет достаточно внимания регламентации данного следственного дей-

ствия, а криминалистика формирует рекомендации, касающиеся тактики его 

производства. Таким образом, тактика допроса представляет собой совокупность 

научно обоснованных рекомендаций лицам, занимающимся раскрытием и рас-

следованием преступлений.  

В современном мире достаточно развита система информационно-комму-

никационной связи, которая давно вошла в быт человека. Современные техно-

логии широко применяются в различных сферах и Институтах общества. 

Не исключение и уголовное судопроизводство, в котором с 2011 г. активно 

применяется проведение допроса с использование видеоконференцсвязи 

(ВКС) в судебных заседаниях.  

В некоторых ситуациях применение такой нормы неизбежно. Особенно акту-

альным данный факт стал в условиях пандемии и самоизоляции.  

Законодатель в конце 2021 г. ввел новеллу в уголовный процесс, допустив 

возможность проведения допроса с использованием систем ВКС. 

Изучение научной и учебной литературы позволило сделать вывод о том, что 

мнения ученых по данному поводу различны. Например, С. П. Желтобрюхов 

придерживается тенденций формирующейся следственной практики и считает 

целесообразным использование видеоконференцсвязи в ходе расследования для 

производства допроса свидетеля (потерпевшего) и очной ставки [2, с. 64]. Другие 

ученые (в частности, А. Н. Мартынов, Е. Г. Кравец, Н. В. Шувалов) проводят 
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исследования, направленные на получение процессуальных и экономических 

обоснований возможности производства большинства следственных действий в 

электронной среде. Еще несколько лет назад они называли вполне возможным 

дистанционное производство не только допросов, но и предъявления для опозна-

ния и освидетельствования [3, с. 128]. В настоящее же время можно уверенно 

говорить о том, что с вступлением в силу норм ст. 189.1 УПК РФ рассматривае-

мая проблема получила необходимые основания для ее решения.  

Допрос с использованием ВКС проводится по правилам ст. 164 УПК РФ, од-

нако его организационно-тактические аспекты требуют детальной разработки. 

Рассмотрим подробно все этапы такого следственного действия. 

На этапе подготовки к допросу следователь (дознаватель) принимает реше-

ние о проведении этого следственного действия с использованием ВКС, при этом 

он выясняет наличие технической возможности применения ВКС по месту сво-

его нахождения, а также по месту нахождения лица, которое надо допросить. В 

распоряжении уполномоченных лиц должны быть как минимум персональные 

компьютеры, оборудованные веб-камерами и подключенные к системе ИСОД 

МВД. Одновременно решается вопрос о применении видеосъемки, так как этот 

момент обязателен и закреплен законодательно.  

Рассмотрим организацию взаимодействия с должностным лицом, находя-

щимся по месту нахождения лица, которое подлежит допросу. Данное положе-

ние закреплено законодательно. Необходимо направить письменное поручение 

об организации участия лица в следственном действии. Это поручение оформ-

ляют в виде документа с аналогичным названием, который направляется на имя 

начальника ОВД по месту нахождения допрашиваемого лица. Его рекомендуется 

направлять через систему ИСОД, что существенно сократит время на подго-

товку. Такое зарегистрированное поручение приобщается к материалам уголов-

ного дела. При получении письменного поручения должностное лицо обеспечи-

вает явку допрашиваемого в соответствии с нормами УПК РФ.  

Дальнейшая подготовка включает традиционные составляющие: анализиру-

ется имеющаяся в деле информация, определяется предмет допроса, изучаются 

относящиеся к нему материалы. После чего составляют план, в котором отра-

жают вопросы, подлежащие выяснению, а также тактические приемы проведе-

ния допроса. Чтобы правильно определить тактику предстоящего допроса, надо 

предварительно изучить личность допрашиваемого, что осуществляется во вза-

имодействии с сотрудниками ОВД по месту его нахождения. Зная особенности 

личности допрашиваемого, следователь (дознаватель) моделирует возможную 

линию поведения допрашиваемого и избирает наиболее целесообразные такти-

ческие приемы.  

Непосредственно перед рабочим этапом нужно с участием технических спе-

циалистов проверить систему ВКС в целях исключения сбоя и срыва следствен-

ного действия.  

После решения указанных вопросов наступает рабочий этап, на котором 

лицо, проводящее предварительное расследование представляется, обозначает 

дату, время и место производства следственного действия по месту составления 
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протокола и по месту нахождения допрашиваемого лица. Следователь (дознава-

тель) устанавливает личность допрашиваемого, а также фиксирует в протоколе 

данные участвующих лиц. После этого участникам разъясняются их права. За-

пись о разъяснении участникам следственного действия, находящимся вне места 

производства предварительного расследования, их прав, обязанностей, ответ-

ственности и порядка производства следственного действия, а также разъясне-

ние о применении технических средств, удостоверяется подписями данных 

участников следственного действия, о чем у них берется подписка следователем 

или дознавателем по месту нахождения участников следственного действия. За-

тем наступает стадия свободного рассказа допрашиваемого лица, а далее при 

необходимости отражаются заданные вопрос и ответы на них. При проведении 

допроса с использованием ВКС используются стандартные применяемые на 

практике бланки.  

Оглашение протокола, отражение замечаний и заявления удостоверяются 

подписями данных участников следственного действия, о чем у них берется 

подписка следователем или дознавателем по месту нахождения участников 

следственного действия. Содержание такой подписки на настоящий момент не 

регламентировано. Мы полагаем, что она должна быть оформлена в письмен-

ном виде от имени допрашиваемого лица и содержать следующую информа-

цию: «протокол прочитан следователем вслух, заявлений и замечаний не име-

ется». Материалы видеозаписи приобщаются к протоколу рассматриваемого 

следственного действия. На этом заканчивается заключительный этап допроса 

с применением ВКС.  

Следователь, дознаватель или орган дознания по месту нахождения лица, 

участвующего в соответствующем следственном действии, в течение 24 часов 

направляет следователю или дознавателю, которым поручено производство 

предварительного расследования, подписку допрашиваемого, и приобщенные к 

ней в ходе следственного действия документы и материалы, а также ордер адво-

ката, если в следственном действии участвовал адвокат (защитник) лица, участ-

вующего в следственном действии. 

Следование всем вышеперечисленным рекомендациям позволит эффективно 

провести рассматриваемое следственное действие и получить допустимое дока-

зательство по уголовному делу. Применение нововведенной нормы позволит со-

кратить сроки предварительного расследования, а также в условиях дефицита 

кадров рационально использовать время следователей и дознавателей.  
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В настоящее время практические работники правоохранительных органов ис-

пытывают потребность в научно обоснованной методике расследования краж, 

совершенных при помощи расчетных (пластиковых) карт.  

Подробно остановимся на стадии возбуждения уголовного дела расследова-

нии краж, совершенных с помощью расчётных (пластиковых карт), которая 

представляет собой важный этап расследования преступлений и определяет 

дальнейший ход расследования. 

В ч. 1 ст. 140 УПК законодатель выделяет 4 повода для возбуждения уголов-

ного дела, но по проведенному нами исследованию наиболее типичными пово-

дами для возбуждения уголовного дела по факту краж были заявление о преступ-

лении и сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное 

из других источников. Больше половины уголовных дел возбуждается по заяв-

лению потерпевших. 

Кражи, совершенные с помощью расчетных пластиковых карт в большинстве 

случаев, характеризуются неочевидностью и латентностью. Чтобы следователю 

принять решение о возбуждение или отказа в возбуждения уголовного дела, 

необходимо проведение предварительной проверки по материалам2.  

Анализ судебно-следственной практики показывает, что поводами к возбуж-

дению уголовных дел о таких преступлениях, как правило, выступают заявление 

потерпевшего, реже – результаты оперативно-разыскных мероприятий либо ма-

териалы уголовного дела об ином преступлении. 

                                                           
1 © Яковлева М. О., 2022. 
2 См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики : учебное пособие для вузов. 3-е изд. М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. С. 209–210, 276, 302. 
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Наиболее частые источники получения информации о подготовке или со-

вершении хищений денежных средств с использованием банковских пластико-

вых карт: 

– держатели банковской пластиковой карты – 66,1 %; 

– организации торговли – 14,9 %; 

– результаты проверки оперативной информации – 10,8 %; 

– сообщения из банка или процессинговой компании – 4,1 %1. 

Проведенное исследование показало, что многие следователи при возбужде-

нии и расследовании уголовных дел по фактам краж, совершенных с использо-

ванием пластиковых расчетных карт сталкиваются со следующими трудностями: 

1. Предварительная квалификация деяния, исходя из имеющейся информа-

ции в заявлении (сообщении) не всегда соответствуют действительности со-

вершенного преступления. Результаты проведенной предварительной про-

верки будут либо подтверждать ее правильность, либо вносить соответствую-

щие коррективы.  

2. Установление лица (потерпевшего), которому причинен имущественный 

вред и (или) вред деловой репутации.  

В ситуациях расследования хищений, совершенных с использованием под-

дельных пластиковых карт, следователи (дознаватели) иногда ошибочно относят 

к лицам, которым в результате хищения путем обмана с использованием под-

дельной пластиковой платежной карты причинен имущественный ущерб, пред-

ставителей банка-эквайера, которому принадлежит банкомат, выдавший налич-

ные деньги по поддельной пластиковой карте, и лиц, являющихся законными 

держателями пластиковых карт, со счета которых были сняты обналиченные в 

банкомате банка-эквайера деньги. Для определения лица в данном случае, кото-

рому причинен преступлением имущественный вред, надо внимательно изучить 

положения регламентов, межбанковских соглашений и договоров с банком на 

ведение счета и выдачу пластиковой платежной карты. 

На стадии предварительной проверки на основании ответа на запрос предста-

вителями банков и изучения документов устанавливается лицо, которому дей-

ствиями преступников причинен имущественный вред. 

Пределы проверки сообщений о рассматриваемых хищениях в уголовно-про-

цессуальном законодательстве не установлены. О них лишь косвенно говорится 

в ч. 2 ст. 144 УПК РФ, где указывается на необходимость наличия «достаточных 

данных» для возбуждения уголовного дела. Неясность и неопределенность рас-

сматриваемого термина приводят к тому, что на практике границы проверки мо-

гут либо сужаться, либо чрезмерно расширяться. 

                                                           
1 См.: Филиппов М. А. Особенности расследования краж и мошенничеств, совершенных 

с использованием банковских карт и их реквизитов : автореф. дис. … канд юрид наук. 

М., 2006. С. 169. 
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В. С. Бурданова отмечала, что обстоятельства, подлежащие доказыванию, яв-

ляются жёстким требованием уголовно-процессуального законодательства. Ма-

лейший пробел в их доказывании не дает возможности заканчивать предвари-

тельное расследование1. 

При этом реализация норм УПК РФ, регулирующих возбуждение уголовного 

дела о хищениях, совершенных с использованием банковских пластиковых карт, 

имеет специфику, обусловленную характером и полнотой сведений, имеющихся 

на момент принятия процессуального решения. 

Алгоритм предварительных действий на стадии возбуждении уголовного 

дела включает следующую последовательность в направлении расследования: 

1. Опрос потерпевшего, в ходе которого нужно выяснить, каким образом был 

причинен ущерб. Возможно, это произошло в результате хищения карты либо ее 

потери самим владельцем, а также снятия с нее информации с использованием 

специальных технических устройств.  

2. Опрос лиц, совместно проживающих с владельцем карты, учитывая, что 

они находятся непосредственно в доверительных отношениях между собой. 

3. Осмотр у потерпевшего и лиц совместно с ним проживающих технических 

средств (компьютеров, устройств с возможностью выхода в интернет) на пред-

мет обнаружения программного обеспечения, позволяющего осуществить хище-

ние персональных данных в том числе, паролей, номеров банковских карт, кодов 

к ним). 

4. Запросы в банки-эмитенты, эквайеры, платежные системы, с целью полу-

чения документов, отражающих факты совершения транзакций. 

5. Опрос специалистов, подтверждающий (опровергающий) могли ли быть 

похищены денежные средства со счета таким способом, как это следует из объ-

яснений потерпевшего и иных материалов проверки. Зачастую это вопрос, воз-

можно ли было злоумышленнику снять деньги, не зная пин-кода. 

6. Осмотры мест происшествий, в том числе близлежащих зданий, сооруже-

ний с целью обнаружения видеокамер наружного наблюдения и изъятие с них 

информации за определенный период времени. 

7. Осмотры предметов и документов. Ими могут выступать: банковские 

карты; копии заявлений держателей об опротестации конкретных транзакций; 

копии анкет держателей; копии договоров о кредитовании и выдаче банковских 

карт; копии выписок по счетам; копии электронных журналов банкоматов. 

8. Назначение и производство криминалистических экспертиз  

или первоначальных исследований. 

Квалификация данных преступлений напрямую зависит от обстоятельств со-

вершения кражи с использованием пластиковой (расчетной) карты. 

Отсутствие разъяснений Верховного Суда Российской Федерации по делам 

указанной категории в настоящее время привело к тому, что понимание правиль-

ной квалификации складывается на основе правоприменительной практики. 

                                                           
1 См.: Бурданова В. С. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, как 

важнейший элемент частных криминалистических методик // Вестник криминалистики. М.:  

Спарк, 2001. № 2. С. 41. 
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Не менее важное значение на данном этапе приобретают вопросы взаимодей-

ствия следователей с работниками оперативных служб и экспертно-криминали-

стических подразделений1.  

Опрос следователей ОВД, изучение уголовных дел по нераскрытым хище-

ниям, совершенных с использованием банковских карт позволяет выделить сле-

дующие формы взаимодействия: 

– совместный анализ имеющихся материалов в целях установления возмож-

ных пробелов в планировании или при производстве следственных действий; 

– изучение руководителями следственных органов, ранее приостановленных 

или находящихся в производстве других следственных подразделений уголов-

ных дел о хищениях, совершенных с использованием кредитных и расчетных 

карт тем же или похожим способом; 

– использование СМИ в пределах, не противоречащих ходу расследования; 

– использование экспертно-криминалистических и иных учетов, содержащих 

сведения, которые могут иметь отношение к расследуемому преступлению; 

– комплекс мероприятий, направленных на проверку фактов приобретения 

имущества с использованием поддельной или похищенной банковской карты; 

– уведомление сотрудников граничащих органов внутренних дел (а в некото-

рых случаях и отделов полиции соседних регионов) с целью выявления фактов 

прямо либо косвенно указывающих на совершение аналогичных преступлений; 

– организация и проведение дополнительных мероприятий, включение их в 

развернутый план совместной работы служб и подразделений, участвующих в 

расследовании; 

– постоянное сотрудничество со службой безопасности банков на предмет 

информирования об обращениях держателей карт с заявлениями о несанкциони-

рованном списании с карточного счета денежных средств2.  

На этапе возбуждения уголовного дела важно проведение первоначальных 

следственных действий: осмотр места происшествия, допрос свидетелей, по-

терпевших и подозреваемых на первоначальном этапе расследования уголов-

ного дела. 

Основываясь на разнообразие способов совершения указанных преступлений 

с использованием платежных карт, а также использование для их совершения тех-

нических средств относит данные преступления к наиболее сложным, особенно 

на стадии предварительного расследования, а недостаточная квалификация и ин-

формированность следователей может привести к бессистемному расследованию, 

обрекая его на низкую результативность. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ COVID-19 

В связи с распространением в 2020 г. новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, Российская Федерация столкнулась с необходимостью профилак-

тики, а также борьбы с ней. Для обеспечения выполнения этих мер населением, 

законодательные органы были вынуждены внести множество изменений в дей-

ствующее законодательство. В качестве новых мер по противодействию разви-

тию коронавирусной инфекции можно выделить следующие: обязательное нали-

чие медицинской маски на органах дыхания, обязательная самоизоляция в слу-

чае положительного теста на заболевание. Перечисленные меры введены поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ № 31, который ос-

новывается на ст. 10 ФЗ. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления», где говорится, что граждане обязаны выполнять требования санитарного 

законодательства, а также постановления и предписания лиц, осуществляющих 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, что обязывает граж-

дан и любого рода организации соблюдать установленные требования.  

Для обеспечения выполнения этих требований Федеральным законом от 

01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций» внесены изменения в федеральное административное законода-

тельство КоАП РФ:  

В статье 6.3 ч. 2 нарушение норм в период чрезвычайной ситуации, при 

угрозе распространения опасного заболевания, ограничительных мероприятий.  

В статью 6.3 ч. 3 если действие или бездействие, повлекли за собой причине-

ние вреда здоровью человека или смерть, если действия не содержат уголовно-

наказуемого деяния.  

Статья 20.6.1 нарушение правил поведения в период режима чрезвычайной 

готовности.  

Рассмотрим изменения в административном законодательстве г. Москвы.  

Далее обратим внимание на пункты Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 №12-

УМ «О введении режима повышенной готовности».  

                                                           
1 © Евтеев Н. С., 2022. 
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В пункте 9.4 говорится, что на граждан была возложена обязанность исполь-

зовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, т.е. маски, при 

нахождении в общественном транспорте, легковом такси и в объектах торговли. 

Использование масок обязательно при нахождении на железнодорожных вокза-

лах, станциях, платформах, а также на мостах и в тоннелях.  

Не обошлось без изменений административное законодательство субъектов 

РФ. Убедимся в этом на примере закона г. Москвы об административных право-

нарушениях. 

За несоблюдение требований о временной приостановке мероприятий с уча-

стием граждан, работы общепита, оказание услуг связанных с обязательным при-

сутствием граждан предусмотрена ответственность в виде ч. 1 ст. 3.18.1, которая 

предусматривает наказание в виде штрафа от 30 до 40 тыс. руб. на должностных 

лиц и от 200 до 300 тыс. на юридических лиц. 

За невыполнение гражданами требования о режиме самоизоляции предусмот-

рена санкция в виде штрафа 4 тыс. руб. То же говорится и в 4 части этой же 

статьи, но только если нарушение совершено с использованием транспортного 

средства, но штраф 5 тыс. руб. 

Протоколы за указанные правонарушения могут составлять должностные 

лица органов внутренних дел, а также уполномоченный орган исполнительной 

власти города Москвы в области транспорта, при условии, если такое правона-

рушение совершено в сооружениях метрополитена и 50-метровой прилегающей 

территории. Таким исполнительным органом является Департамент транспорта 

и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, которому 

подведомственно ГКУ «Организатор перевозок». В соответствии с распоряже-

нием Правительства г. Москвы «О Государственном казенном учреждении го-

рода Москвы «Организатор перевозок» в пункте 6 говорится, что данное учре-

ждение имеет полномочия на составление протоколов, а также рассмотрение дел 

по ст. 3.18.1 ч. 4 кодекса Москвы об административных правонарушениях. От 

имени этого учреждения действуют контролеры и контролеры-ревизоры.  

Таким образом, не только сотрудники полиции могут составлять протоколы 

и рассматривать дела, но и другие органы и должностные лица. 

Уделим внимание еще одному изменению по этой статье, которое было 

введено п. 4 Закона г. Москвы и отсылает к ч. 4 ст. 28.6 КоАП РФ. Если пра-

вонарушение по ст. 3.18.1 зафиксировано с помощью системы контроля гео-

локационных данных гражданина, то протокол в отношении привлекаемого 

лица не составляется, а постановление об административном нарушении вы-

носится без его участия и направляется лицу, привлеченному к ответственно-

сти письмом по почте либо на портал Государственных Услуг в виде электрон-

ного документа, который подписан усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью. Указанный контроль данных о местоположении осуществля-

ется с помощью специального устанавливаемого программного обеспечения 

под названием «Социальный мониторинг».  

Понятие «геолокация» имеет законодательное закрепление в распоряжении 

Правительства от 03.12.2014 «О Концепции построения и развития аппаратно-
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программного комплекса «Безопасный город». В разделе 2 говорится, что геоло-

кация – обнаружение координат реального географического положения любого 

объекта. Можно сделать вывод, что таковым объектом может быть гражданин, 

не соблюдающий установленные правила поведения. 

Рассмотрим статистику по делам об административных правонарушениях. 

По данным сайта Мосгорсуда за прошедшие 2020 и 2021 г. зарегистрировано 

57184 дела в отношении физических лиц на сумму более 216 млн руб. Около 

80 % штрафов приходится на Москву, 7 % на Московскую область и 13 % на 

остальные регионы. Гражданами было подано более 6000 жалоб по факту при-

влечения к административной ответственности за отсутствие масок и перчаток, 

а это ст. 3.18.1 с ч. 1 по ч. 4 закона г. Москвы об административных правонару-

шениях. Всего треть штрафов остались без изменения в ходе обжалования, т. е. 

больше половины штрафов было либо отменено, либо заменено на более мягкое 

наказание, в некоторых случаях даже на предупреждение в случаях малозначи-

тельности. 970 тыс. чел. привлечены по ст. 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил 

поведения при чрезвычайной ситуации). Кроме того, по ст. 20.6.1 КоАП за несо-

блюдение установленных правил, 6 тыс. торговых предприятий в Москве были 

оштрафованы на сумму около 300 млн руб., при этом повторное нарушение гро-

зит закрытием на срок до 90 суток. 

По статистике Мосгорсуда, более половины всех составленных протоколов 

(около 60 %) приходится нарушителей масочного режима в метрополитене, 

около 20 % – доля нарушителей на вокзалах. Почти поровну составляет доля про-

токолов, составленных в торговых центрах (13 %) и автобусов, троллейбусов, и 

других транспортных средствах (около 7 %). 70 % нарушений в метрополитене 

зафиксированы сразу после прохождения турникетов в вестибюле. Остальные 

30 % зафиксированы в вагонах и на платформах станции. 28 % нарушителей – от 

20 до 30 лет, 35 % – от 30 до 45 лет, 37 % – старше 45 лет. По данным ГКУ «Ор-

ганизатор перевозок», общая сумма штрафов за коронавирусные правонаруше-

ния составляет 2 млрд руб. 

Таким образом, любые сферы общества подвергаются тем или иным изме-

нениям, которые необходимы для решения новых возникающих проблем. 

В качестве такой проблемы в данной статье была рассмотрена противодей-

ствие распространению коронавирусной инфекции при помощи администра-

тивного законодательства, в которое было внесено немало изменений. Помимо 

изменений в отрасли административного права другие отрасли также подверг-

лись нововведениям.  
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Участковый уполномоченный полиции (УУП) – сотрудник правоохранитель-

ных органов, осуществляющий деятельность по защите прав граждан, прожива-

ющих на закреплённом за ним административном участке, а также граждан, по-

страдавших от преступных и иных противоправных посягательств. На данное 

должностное лицо возложен большой объём обязанностей, эффективность вы-

полнения которых зависит от правильной организации работы. Основные 

направления деятельности УУП связаны непосредственно с защитой от проти-

воправных посягательств, как отдельной личности, так и государства. Особен-

ность деятельности участкового – её направленность на ежедневное взаимодей-

ствие с гражданами, установление доверительного контакта с населением. 

Участкового можно назвать многофункциональным сотрудником, наделён-

ного широким кругом полномочий [1], а также не менее обширным перечнем 

задач [2]: рассмотрение обращений граждан, розыск лиц, контроль за обеспече-

нием условий хранения различных видов оружия, предупреждение безнадзорно-

сти и беспризорности несовершеннолетних. Главная сфера деятельности участ-

кового – профилактика преступлений и административных правонарушений. 

Комплекс предварительных мер для недопущения совершения противоправных 

посягательств, осуществляемых участковым, закреплён в Приказе МВД России 

от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции 

на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельно-

                                                           
1 © Никитина Е. С., 2022.  
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сти». Данные мероприятия осуществляются им как в общей, так и в индивиду-

альной направленности. Профилактика не просто совокупность выполняемых 

мер, а система социально-правовых отношений между должностным лицом и 

гражданами, взаимодействие органов, участвующих в профилактической дея-

тельности, взаимосвязь и упорядоченность профилактических мер.  

Особое внимание стоит обратить на профилактический обход администра-

тивного участка, в ходе которого сотрудник осуществляет прямое взаимодей-

ствие с гражданами, получает и впоследствии анализирует оперативную обста-

новку на вверенном ему участке несения службы. Во время обхода участковый 

посещает жилые дома, здания различных организаций, информирует граждан в 

правовом аспекте, устанавливает доверительную коммуникацию с населением. 

При создании общения, основанного на взаимном доверии между сотрудником 

и гражданами, возрастает объём полезной информации, а именно: сведений о ли-

цах, склонных к совершению противоправных деяний, зависимых от наркотиче-

ских средств и алкоголя, что способствует эффективному выполнению обязан-

ностей по предотвращению и пресечению противоправных действий в связи с 

высоким уровнем осведомлённости участкового о криминогенной обстановке на 

закреплённом за ним административном участке. Данный профилактический об-

ход должен осуществляться ежедневно. Возникает проблема, связанная со вре-

менем на выполнение данной деятельности, так как кроме рассматриваемого 

направления у участкового широкий круг задач и обязанностей.  

Профилактика включает и индивидуальную работу с определёнными катего-

риями лиц, в отношении которых установлен административный надзор [3]. Это 

граждане, требующие особого внимания со стороны должностного лица и при-

менения особо порядка мер, профилактического характера. Данное направление 

деятельности имеет немаловажное значение, так как контингент населения, с ко-

торым обязан работать участковый, может представлять угрозу для общества. К 

ним относятся лица, уже совершавшие преступления, правонарушения как в бы-

товой сфере, так и посягающие на общественную безопасность при проведении 

массовых мероприятий. В перечень входят лица, которые несут потенциальную 

угрозу гражданам при несоответствующем контроле и профилактике их жизне-

деятельности – больные наркоманией и алкогольной зависимостью, уже ранее 

привлекаемые к ответственности за административные правонарушения. Кроме 

того, на участкового возлагается обязанность профилактики безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних для устранения причин и условий, способ-

ствующих недопущению ухудшения социально опасного положения на админи-

стративном участке [4].  

Деятельность участкового по приёму и рассмотрению обращений граждан 

осуществляется в определённые дни в участковом пункте полиции. Однако при 

этом сотрудник не освобождается от выполнения вышеизложенных обязанно-

стей. Помимо этого на плечи участкового ложится ещё и отчётная деятельность. 

На осуществление полноценной профилактической деятельности участко-

вому нужно достаточно длительное время. Проблема в том, что в ходе своей по-

вседневной деятельности на участкового возлагается выполнение и других задач, 

часто свойственных другим подразделениям полиции. Из-за большого объёма 
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работы снижаются качество и эффективность деятельности участковых уполно-

моченных. Нередки случаи, когда для исполнения обязанностей, связанных, 

например, с привлечением к массовым мероприятиям по охране общественного 

порядка, участковому приходится жертвовать временем, которое предназначено 

для проведения профилактического обхода. 

Причинами возникновения данных проблем по нехватке времени становится 

отчётная деятельность, которая производится в письменном и в электронном 

виде. Данный формат деятельности обусловлен высокой информатизацией об-

щества и внедрения компьютеризации в работу, что её упрощает, но и приносит 

неудобства в связи с большим объёмом информации, необходимой для внесения 

в электронную базу, причём бумажная документация и порядок её ведения оста-

ётся на прежнем уровне.  

Таким образом, увеличивается спектр работы с материалами и, следова-

тельно, время на осуществление данного направления деятельности. Количество 

принимаемых и рассматриваемых сообщений граждан представляет собой 

огромный объём материалов, на работу с которыми участковому приходится от-

водить большую часть служебного времени. Из-за рутинной работы и нехватки 

времени участковый теряет мотивацию к осуществлению своей более мобильной 

деятельности, связанной с взаимодействием с гражданами. Теряется особенность 

деятельности участкового, связанная с тесным взаимодействием с населением, 

что приводит к понижению уровня правосознания граждан, их информирован-

ность в обстановке на административном участке, что влечёт повышение пре-

ступности и количества правонарушений на данной территории. 

Другой фактор – минимальная заинтересованность или вообще её отсутствие, 

как у местных органов власти, так и у общественных объединений и организа-

ций, которые могут способствовать эффективному предупреждению и пресече-

нию преступлений и административных правонарушений при должной органи-

зации совместной деятельности. 

Актуальной проблемой остаётся и кадровая ситуация. Штатная численность 

УУП при увеличении населения остаётся почти неизменной, что значительно 

влияет на результативность работы сотрудников, своевременность и полноту 

выполняемой деятельности. Например, по состоянию на 1 января 2021 г. в Но-

восибирской области нехватка участковых уполномоченных составила 35,6 %, 

о чём сообщили в региональном управлении МВД. В Тюменской области не 

хватает 15 % участковых. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области неком-

плект составляет 21,7 %. 

Для успешного и полного выполнения обязанностей участковым уполномо-

ченным надо создать условия: 

1. Обеспечение взаимодействия сотрудников и органов местного самоуправ-

ления для совместного предупреждения преступлений и административных пра-

вонарушений. При этом необходимо существование контролирующей данную 

деятельность службы. 

2. Продвижение новых форм взаимодействия с гражданами. В условиях сфор-

мировавшейся информационный сферы жизнедеятельности населения данное 
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направление можно реализовать с помощью интернета. Установление взаимо-

действия посредством социальных сетей позволит сформировать необходимый 

уровень общественного сознания для более эффективной защиты граждан, госу-

дарства и общества в целом. 

3. Уменьшение исполнения задач участковым уполномоченным, несвязанных 

с его первостепенными служебными обязанностями профилактической направ-

ленности. 

4. Привлечение на службу новых сотрудников с помощью мотивационного, 

гарантийного и материального стимулирования. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В настоящее время обеспечение безопасности дорожного движения (ДД) – 

одно из важнейших направлений государственной политики Российской Феде-

рации и других стран. Действительно, исторически сложилось так, что с появ-

лением первого автомобиля незамедлительно последовали ДТП, количество ко-

торых, к сожалению, постоянно увеличивается. Следовательно, задача обеспе-

чения безопасности ДД приобрела национальный характер, требующая карди-

нального рассмотрения, с целью повышения качества жизни людей, и, конечно, 

решения актуальных для каждой страны проблем: экономических, социальных 

и демографических.  

Вопрос об обеспечении безопасности ДД относится не только к компетенции 

государственных органов, но и касается каждого человека, поскольку повсе-

дневно он становится участником ДД в роли пешехода, водителя или пассажира, 

который заботится о сохранении жизни и здоровья, или, как обозначают в науч-

ной литературе, «заинтересован в обеспечении личной безопасности».  

Научный центр безопасности ДД МВД России – государственный орган, 

наделенный широким кругом полномочий в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, одним из которых является исследование причин до-

рожно-транспортных происшествий, а в частности подготовка статистических 

данных, в которых в процентном соотношении обозначены: наиболее частые ме-

ста совершения дорожно-транспортных происшествий (ДТП), виды нарушений 

ДТП, а также ДТП с участием водителей, пешеходов и их последствия.  

Обращаясь к последним сведениям дорожно-транспортной аварийности в 

Российской Федерации, подготовленным за 9 мес. 2021 г. сотрудниками НЦ 

                                                           
1 © Рязанцева М. Н., 2022. 
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БДД МВД России, можно оценить состояние обеспечение безопасности дорож-

ного движения в нашей стране, рассмотрев основные показатели аварийности: 

«Несмотря на определенные позитивные изменения, уровень дорожно-транс-

портной аварийности в стране остается достаточно высоким – каждое одинна-

дцатое ДТП приводит к смертельному исходу (8902)» [12]. На основании вы-

шеизложенного возникает вопрос: какие основные направления государствен-

ной политики Российской Федерации осуществляются в системе обеспечения 

безопасности дорожного движения?  

На основе нормативных правовых актов, регламентирующих безопасность 

дорожного движения, а именно: Федерального закона Российской Федерации 

от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» [5], в ст. 5 ко-

торого закреплены основные направления обеспечения безопасности дорож-

ного движения (далее – ОБДД) и распоряжения Правительства Российской Фе-

дерации от 08.01.2018 № 1-р «Об утверждении Стратегии безопасности до-

рожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы» [10] можно 

сформулировать следующие предложения по совершенствованию регулирова-

ния дорожного движения: 

– обеспечение эффективной системы профилактики дорожно-транспортных 

происшествий;  

– внедрение наиболее эффективных методов пропаганды по проблемам без-

опасного поведения на дорогах;  

– совершенствование профилактической деятельности по нейтрализации до-

рожно-транспортного травматизма. 

Эффективность ОБДД и решения актуальных вопросов в данной области до-

стигается в результате реализации вышеуказанных мероприятий органами госу-

дарственной власти и обществом в целом.  

Рассмотрим некоторые направления. 

Обращаясь к вопросу о совершенствовании законодательства в области регу-

лирования ОБДД, нужно отметить: поскольку проблема приобрела националь-

ный характер, Российская Федерация как составная часть мировой составляю-

щей решает поставленные задачи, соблюдая международные нормативные пра-

вовые акты.  

Согласно Резолюции A/RES/74/299 Генеральной Ассамблеи ООН и план ме-

роприятий на второе Десятилетие действий (2021–2030 гг.), определен следую-

щий вектор «по обеспечению безопасности дорожного движения с целью сни-

зить по крайней мере на 50 процентов смертность и травматизм в результате до-

рожно-транспортных происшествий к 2030 году» [1]. Для реализации вышеука-

занного положения Россия стремится совершенствовать ранее вступившие в 

силу нормативные правовые акты: гл. 12 КоАП от 30.12.2001 № 195-ФЗ [4], рас-

поряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2018 № 1-р «Об 

утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Феде-

рации на 2018–2024 годы» [10], а также разрабатывает и принимает новые 

нормы: «Паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги»» 
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[9], принятые на основании Указа Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» [8].  

Анализируя изменения законодательных норм, нужно обратить внимание на 

несколько важных поправок статей гл. 12 КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ [4]. 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 494-ФЗ 

«О внесении изменений в ст. 15 ФЗ «О техническом осмотре транспортных 

средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и ст. 15 ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» был отменен обязательный техосмотр принадле-

жащих гражданам на праве собственности и используемые исключительно в лич-

ных целях легковых автомобилей и мотоциклов [7]. 

Принятый закон регламентирует следующее: транспортные средства (далее – 

ТС), в отношении которых проведена проверка технического состояния в форме 

техосмотра и выдана диагностическая карта, содержащая заключение о соответ-

ствии их обязательным требованиям безопасности, освобождены от проверок 

технического состояния автомобиля в форме госконтроля (надзора) за безопас-

ностью дорожного движения. Стоит отметить и особенные случаи, которые 

предусмотрены в результате визуального обнаружения признаков наличия тех-

нической неисправности, создающей непосредственную угрозу БДД [7]. 

Для достижения поставленных Федеральными законами задач с 1 марта 

2022 г. утратила силу норма ч. 2 ст. 12.1 КоАП, устанавливающая штрафные 

санкции за управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, 

предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для си-

дения более 8 (кроме водительского места), специализированным ТС, предназна-

ченным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли 

государственный технический осмотр или технический осмотр [4].  

Корректировке подлежала и ст. 12.5 КоАП, которая посвящена ответственно-

сти за управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых 

эксплуатация запрещена, появился новый состав правонарушения: «1.1. Управ-

ление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установ-

ленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного 

средства к участию в дорожном движении, – влечет наложение административ-

ного штрафа в размере двух тысяч рублей» [4]. Таким образом, законодатель 

стремится ужесточить санкции с целью достижения эффективности ОБДД.  

Это не исчерпывающий список измененных законодательных норм. На эф-

фективное ОБДД направлено большинство нормативных правовых актов. Это 

подтверждает мысль о введение нового состава преступления в УК РФ, а кон-

кретно ст. 264.2 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию и лишенным, права управления транспортными 

средствами» [3]. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 458-

ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 

31 и 150 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»: «1. Нару-

шение правил дорожного движения, предусмотренное частью 4 или 5 ст. 12.9, 
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либо частью 4 ст. 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, лицом, подвергнутым административному наказанию и ли-

шенным права управления транспортными средствами за любое из деяний, 

предусмотренных частью 7 ст. 12.9 и частью 5 ст. 12.15 Кодекса Российской Фе-

дерации об административным правонарушениях», наказывается штрафом в раз-

мере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или много дохода осужденного, а также лишением свободы на срок от двух лет» 

[6]. Обозначенная нововведенная норма свидетельствует о том, что ОБДД – ак-

туальная проблема государства, требующая ужесточения законодательства на 

разных уровнях, применяя высокие санкции. 

Участников дорожного движения, а конкретно водителей, в 2022 г. ожидают 

и другие изменения. По данным информационного портала «Автосправочная» и 

официального сайта Госдумы Российской Федерации, подготовлен ряд законо-

проектов, касающиеся новых требований к камерам ГИБДД, задержания ино-

странных перевозчиков, запрета на судимость в такси, внедрение штрафной си-

стемы с помощью приложения «Народный инспектор» [13]. Обозначенные 

нормы ещё подлежат дальнейшей разработке с целью успешного внедрения в 

сформировавшееся законодательство.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.01.2018 № 1-р «Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движе-

ния в Российской Федерации на 2018–2024 годы» [10] основные направления 

принятой Стратегии включены в национальный проект, куда входят Федераль-

ные проекты: «Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения», «Автомо-

бильные дороги Минобороны России», «Пассажирский транспорт», «Развитие 

федеральной магистральной сети» и «ОМРДХ» [11]. Это свидетельствует о том, 

что законодатель предусмотрел возможность взаимосвязи указанных норм для 

составления плана мероприятий, цель которых – снижение не только ДТП, но и 

смертности в результате аварийных ситуациях в целом. На основании содержа-

ния анализа доклада МВД России, в 2020 г. на основании вышеизложенного по-

казатель ДТП снизился до 0,1 % на 100 тыс. чел. [11]. Аналогичная ситуация 

наблюдалась и в 2021 г.  

Обеспечение эффективной системы профилактики ДТП – одна из важнейших 

задач, которая возложена не только на органы государственной власти, в лице 

МВД России, но и на иные государственные учреждения, осуществляющие дея-

тельность в разных областях. 

Средством реализации поставленной задачи выступает проведение сотрудни-

ками Госавтоинспекции профилактических мероприятий и акций по повышению 

безопасности пешеходов, водителей и пассажиров. Наиболее яркий пример – 

проведение недели БДД осенью 2021 г. в г. Москве. Организаторами стали Гос-

автоинспекция совместно с Министерством просвещения и различных волонтер-

ских движений. В рамках проведения профилактической недели были заплани-

рованы и проведены ряд мероприятий, направленных на достижения эффектив-

ности понимания безопасности на дорогах.  
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Не менее важным примером является проведение ГУ МВД России по г. 

Москве совместно с представителями Общественного совета, а также сотрудни-

ками Госавтоинспекции других субъектов, акции «Цветы для автоледи», приуро-

ченной к празднованию Международного женского дня. В рамках проводимого 

профилактического мероприятия, по данным МВД России на официальном 

сайте, женщин не только поздравили с праздником, но и напомнили о ПДД. По-

добные акции проводятся неоднократно и всегда приурочены к празднику.  

О взаимодействии Госавтоинспекции с гражданским обществом в процессе 

реализации ОБДД и о его роли в данном вопросе проводились разные конфе-

ренции, форумы, на которых озвучивались и обсуждались идеи, результаты 

исследований, а также аргументы о значимости содействия. Яркий пример – 

Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, который неодно-

кратно проводил подобные мероприятия совместно с ГУОБДД МВД России и 

ФКУ НИЦ БДД МВД России. 

Такой аспект государственной политики в области ОБДД, как проведение 

профилактических мероприятий ДТП, значимый, поскольку формирует право-

сознание и понимание людей, способствует взаимодействию общества с госу-

дарством в рамках политической стратегии, а также формирует заинтересован-

ность населения разных поколений в ОБДД. 

К внедрению наиболее эффективных методов пропаганды по проблемам без-

опасного поведения на дорогах значимую роль составляет социальная реклама, 

средство профилактики ДТП. Реклама давно утвердилась в жизни каждого как 

эффективный способ оказывая воздействие на людей в ОБДД, поскольку при ви-

зуальном контакте обозначенной проблемы у человека более четко формируется 

правосознание и понимание уровня ответственности в конкретной сфере. 

Социальная реклама как один из способов реализации государственной поли-

тики по ОБДД реализуется в разных формах: бумажные плакаты, комиксы, 

щиты, рекламные листовки, а также в век цифровизации, наиболее часто исполь-

зуются социальные ролики. Наиболее частыми темами становятся как соблюде-

ние ПДД в целом, так и частные случае, ставшие уже обыденными, – использо-

вание мобильного телефона на дороге, нетрезвое вождение и др. 

В нашей стране созданием и распространение социальной рекламы в сфере 

ОБДД занимается Госавтоинспекция при поддержке волонтерских и иных госу-

дарственных учреждений, а также социальные движения – детские организации 

и юношеские объединения. 

В зарубежных странах, по данным 2020 г., социальная реклама также приоб-

рела значительный характер. Например, в связи с еженедельным увеличением 

нарушений ПДД (более 500 в неделю) в Новой Зеландии сняли более 1 тыс. ма-

териалов для социальных реклам на разные темы: нетрезвый водитель, пристег-

нись за рулем и т. д. 

Вопросы ОБДД носят национальный характер, поскольку сохранение и за-

щита жизни людей – основная задача любого государства. Российская Федера-

ция, как и другие страны, продолжает совершенствовать основные направления 

государственной политики в данной области и стремится к её эффективному до-

стижению, утверждая, что только при совместном взаимодействии государства 
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и общества можно наблюдать пока еще незначительные, но уже существенные 

положительные изменения в статистических данных дорожно-транспортных 

происшествиях.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ 

В эпоху цифровизации и информатизации остро стоит вопрос о внедрении 

современных технологий в систему органов публичной власти, главной зада-

чей которых является защита прав и свобод человека и гражданина. Своевре-

менным приспособлением к потенциально новым угрозам обусловлена необ-

ходимость повышения уровня эффективности деятельности соответствующих 

органов власти. 

Одним из приоритетных направлений МВД России в сфере совершенство-

вания правоохранительной системы, а конкретно – ее деятельности является 

цифровизация.  

Задача по совершенствованию деятельности ОВД в Российской Федерации 

четко обозначена Президентом России. В выступлении на расширенном засе-

дании коллегии МВД России 3 марта 2021 г. он обращает внимание на необ-

ходимость обсуждения с коллегами из других ведомств введения мониторинга 

интернет-пространства, поскольку в сфере информационных технологий за 

последние 6 лет количество преступлений возросло в 10 раз. Помимо этого, 

В.В. Путин отметил, что искоренять нужно именно пропаганду национализма, 

религиозной вражды, насилия и ксенофобии. «К сожалению, знаем, что такое 

сеть Интернет и как она используется для продвижения совершенно неприем-

лемого контента», – констатирует Президент [1]. Глава страны констатирует: 

«…Технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем», 

                                                           
1 © Слесарева А. М., 2022. 
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а конкретно задача Министерства внутренних дел России в данном отноше-

нии – «эффективно ответить на этот криминальный вызов, защитить граждан 

и добросовестный бизнес, который активно осваивает цифровое простран-

ство» [2]. Подводя итог своего выступления, глава государства обратил вни-

мание на то, что граждане ждут большей эффективности от деятельности 

МВД России и власти страны.  

Внедрение информационно-телекоммуникационных технологий (далее – 

ИТК) в первую очередь должно быть нацелено на: 

– розыск лиц; 

– доведение информации до населения о способах предупреждения правона-

рушений; 

– максимальное упрощение поиска, мобильную обработку и получение 

данных, составляющих оперативный интерес, содержащихся в обращениях 

граждан;  

– предоставление государственных услуг в электронном формате. 

Среди множества подразделений полиции особое внимание нужно обратить 

на службу участковых уполномоченных полиции (УУП), поскольку УУП нахо-

дятся ближе всего к населению. Их деятельность в соответствии с приказом 

МВД России от 29.03.2019 № 205 ориентирована на реализацию основных 

направлений деятельности полиции.  

При этом деятельность УУП полностью зависит от объема информации, ко-

торым он владеет: сколько и какие категории граждан проживают на вверенном 

административном участке, у кого из них уже имелась судимость и пр. 

Использование ИТК становится для УУП повседневной необходимостью [3]. 

Наряду с этим УУП ежедневно используют модуль «Участковый» программного 

обеспечения Сервиса обеспечения охраны общественного порядка Единой си-

стемы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России; 

в рамках правового информирования граждан размещает информацию на соот-

ветствующих сайтах территориального органа или органа местного управления 

в интернете; в своей деятельности используют служебные планшеты, а также со-

циальные сети для поиска необходимой информации о лицах, проживающих на 

вверенном участке и пр. 

В Концепции развития службы участковых уполномоченных полиции терри-

ториальных органов МВД России на 2020–2023 гг. упоминается лишь задача 

«обеспечения в установленном порядке мероприятий для бесперебойной и эф-

фективной эксплуатации модуля «Участковый» [4], даже несмотря на то, что 

проблема, рассматриваемая нами, довольно значимая.  

Дальнейшее развитие и введение ИТК в деятельность УУП являются частью 

совершенствования работы, обозначенной В.В. Путиным на расширенном засе-

дании коллегии МВД России. Однако нужно учитывать специфику деятельности 

УУП, которая проявляется в следующем: 

– ежедневное поддержание контакта с гражданами различных категорий; 

– в рамках профилактической работы: обход жилищ и иных объектов, кото-

рый кроме их посещения предусматривает еще и фиксацию информации; 
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– размещение и обновление информации на сайтах территориальных органов 

и органов местного самоуправления;  

– участие в поиске граждан; 

– участие в организации охраны общественного порядка на вверенном адми-

нистративном участке; 

– мобильная проверка обращений, информация которых может быть полезна 

в деятельности УУП, а также информирование граждан о ходе производства по 

обращению и подготовка своевременного ответа на него;  

– грамотная подготовка аналитической сводки для отчета перед населением 

административного участка в ходе собрания. 

Нельзя оставить без внимания факт преимущественно единоличного осу-

ществления УУП своей деятельности, поэтому также актуальными выступают 

вопросы как личной безопасности, так и контроля со стороны руководителей 

ОВД. В связи с этим предлагается внедрение технологий удаленного контроля 

состояния сотрудника и его дислокации.  

Взяв во внимание всё вышесказанное, а также содержание нормативных 

правовых актов, научных трудов и эмпирических данных стоит резюмировать 

основные направления цифровизации деятельности УУП, которые заключа-

ются в следующем:  

1. Необходимость ежедневного использования ИТК и современных техниче-

ских средств связи в служебной деятельности; 

2. Разработка необходимых технических средств, программного обеспечения 

и цифровых ресурсов для повышения эффективности служебной деятельности;  

3. Возможность внедрения этих средств в уже функционирующие межведом-

ственные и ведомственные системы электронного взаимодействия; 

4. Разработка простой и понятной образовательной и методологической 

базы, позволяющей обучить уже действующих и новых сотрудников, а также 

специалистов, которые будут компетентны в обучении; 

5. Закрепление порядка использования нововведений в законодательных ак-

тах, регламентирующих деятельность УУП. 
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Современность характеризуется коренным преобразованием абсолютно всех 

сфер социальной жизни, и характер этих преобразований во многом определя-

ется тем, что чрезвычайно важное значение в системе факторов, определяющих 

облик современного общества, приобретают информатизация и сопровождаю-

щие ее процессы [5, с. 57]. 

Информатизация – это возможность достичь полной мобилизации всех 

сфер общественной жизни, а также повысить эффективность работы государ-

ственных органов. 

На практике влияние информатизации на общество неоднозначно. С актив-

ным развитием информационно-коммуникационных технологий наше государ-

ство столкнулось с рядом проблем, например появление киберпреступности, 

правонарушений в области оборота информации, возникновение угрозы в обла-

сти защиты персональных данных и частной информации и т. д.  

Вышеперечисленные киберопасности современности поставили под угрозу 

охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, тем 

самым возложив на службу УУП дополнительную обязанность своевременно ре-

агировать на правонарушения в информационной области, изучать и использо-

вать инновационные разработки и технологии в своей деятельности. 

                                                           
1 © Хорошавина Я. А., 2022. 
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Например, в Московском университете МВД России им. В. Я. Кикотя на фа-

культете подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране обще-

ственного порядка ежегодно для курсантов 4 курсов проводятся учения по дис-

циплине «Организация деятельности участковых уполномоченных полиции», 

учения проходят как в территориальных органах внутренних дел, так и на базе 

университета. В рамках этих учений предусмотрен день (киберучения), когда 

курсанты работают с интеллектуальными системами безопасности и видеона-

блюдения и иными техническими средствами. Киберучения позволяют будущим 

участковым ознакомиться с автоматизированными системами, производить ана-

литическую обработку сведений, обеспечивать безопасность ИСОД МВД России 

и тому подобное. 

Получение специализированных знаний и навыков, а также опыта работы в 

информационной среде позволит повысить эффективность служебной деятель-

ности УУП, а также поддерживать стабильно высокий уровень правопорядка и 

соблюдения законности гражданами, проживающими на обслуживаемом участ-

ковым административном участке [4]. 

Информация играет немаловажную роль в деятельности участкового, ведь 

на него возлагаются не только обязанности по приему, регистрации и разре-

шении информации о преступлениях и административных правонарушениях, 

но и обязанности по рассмотрению обращений граждан, информировании 

граждан о своей деятельности путем организации отчетов перед населением о 

проделанной работе. В реалиях сегодняшнего дня вышеперечисленные обя-

занности участкового уполномоченного полиции полностью оптимизированы 

и осуществляются с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий и достижений технического прогресса. Прием и регистрация заявле-

ний и сообщений о преступлении, а также прием обращений граждан осу-

ществляются по большей части дистанционно, с использованием технических 

средств связи и коммуникаций. Правовое информирование населения и орга-

низация работы с гражданами осуществляется с использованием СМИ и соци-

альных сетей (например, аккаунты территориальных органов внутренних дел 

в Инстаграм), а также с непосредственным использованием информационно-

телекоммуникационной сети интернета. 

Подразделение УУП, осуществляет свою деятельность в глобальном инфор-

мационном потоке, который исходит из вне (для реализации в сфере охраны об-

щественного порядка и борьбы с преступностью), внутри системы (с целью ор-

ганизации внутреннего построения службы и взаимодействия с другими подраз-

делениями) и изнутри (с целью реализации принципа открытости и публичности, 

а также в качестве обязательного условия организации работы). 

В процессе рассмотрения непосредственно работы УУП с информационным 

массивом данных отметим, что согласно ст. 17 ФЗ № 3 «О полиции», «полиция 

имеет право обрабатывать данные о гражданах, необходимые для выполнения 

возложенных на нее обязанностей, с последующим внесением полученной ин-

формации в банки данных о гражданах» [7]. Среди этих информационных дан-

ных участковые уполномоченные полиции в своей служебной деятельности со-

бирают, обрабатывают и используют данные о лицах освобожденных из мест 
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лишения свободы и имеющих непогашенную или неснятую судимость за совер-

шение тяжкого или особо тяжкого преступления, в отношении которых судом 

установлены временные ограничения прав и свобод и обязанности, предусмот-

ренных федеральным законодательством об административном надзоре; о ли-

цах больных алкоголизмом или наркоманией, состоящими на учете в медицин-

ской организации и представляющими опасность для окружающих; о лицах до-

пускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере и т. д. Данная информа-

ция формируется и ведется непосредственно участковым, и впоследствии обра-

зует единую систему данных, используемую в служебной деятельности органов 

внутренних дел в целом. 

Учитывая специальность правоохранительной деятельности и квалификаци-

онные требования, предъявляемые к должности участкового, особенно стоит об-

ратить внимание на его образование, которое требует юридической специализа-

ции. Современные юристы теоретики и практики активно пользуются электрон-

ными системами и программами, которые во многом обеспечивают учебный 

процесс и консультацию в правовых вопросах и практических ситуациях. По 

данным пресс-службы КонсультантПлюс, на момент последнего пресс-релиза 

06.09.2021 система насчитывает более 239 млн различных правовых документов 

[6]. Применительно к деятельности участкового уполномоченного отметим, что 

бывают ситуации, в которых необходимо проконсультироваться с действующим 

законодательством, а также следить за актуальностью тех или иных норматив-

ных правовых актов. В данной ситуации как раз информационные технологии и 

системы помогают сотруднику полиции за небольшой промежуток времени по-

лучить доступ к необходимой правовой информации и ориентироваться в общем 

массиве электронных правовых документов. 

Актуальной видится проблема разработки и развития цифрового программ-

ного обеспечения и приложений в правоохранительной деятельности. Ведь 

научно-технический прогресс позволил человечеству реализовывать свои по-

требности и оптимизировать свою жизнь с помощью приложений, в том числе 

потребность для человека в защите основных прав и свобод [1, с. 49–55]. Яркий 

пример – электронная платформа и созданное на ее основе мобильное приложе-

ние «Госуслуги», в котором граждане России могут получить основные государ-

ственные услуги в цифровом формате, найти необходимую информацию по ра-

боте государственных и муниципальных органов, а также беспрепятственно об-

ратиться в те или иные государственные органы и учреждения для реализации 

своих законных прав [8, c. 37]. 

Достижения научно-технического прогресса позволяют оптимизировать 

работу сотрудника полиции, делают ее более эффективной и результативной, 

а также экономят время, что немаловажно в работе полиции. Современная мо-

лодежь (наше будущее взрослое население) привыкли общаться в социальных 

сетях, прислушиваться к людям популярным в сети (блогерам), подражать и 

вдохновляться ими. К сожалению, современные блогеры не всегда призывают, 

например, к ведению здорового образа жизни, помощи людям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации, а скорее наоборот. Нередки случаи пропаганды 

разгульного образа жизни, злоупотребления алкоголем и так далее. Влияние 
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современных блогеров на сознание молодежи активно растет. Именно поэтому 

стоит задуматься о варианте такого использования современных технологий в 

правоохранительной деятельности для активного влияния на правовую куль-

туру современной молодежи, что в свою очередь приведет к снижению уровня 

совершения правонарушений и повысит заинтересованность людей в обеспе-

чении правопорядка. 

Рассмотрим вышеуказанную проблему на примере деятельности УУП. Со-

здание цифрового приложения оптимизирует работу участкового, обеспечит 

максимальный охват населения, проживающего на обслуживаемом админи-

стративном участке, позволит гражданам напрямую оценивать работу участ-

кового путем голосования и выставления рейтинга или оценки, а также приве-

дет к снижению уровня преступности на обслуживаемом административном 

участке в целом [8, c. 39].  

Например, в данном приложении гражданин сможет найти полную информа-

цию о ближайшем территориальном органе внутренних дел, о своем участковом, 

который обслуживает административный участок по месту жительства гражда-

нина. Гражданин может информировать участкового обо всех событиях, пред-

ставляющих для него оперативный интерес и получать от него необходимые дан-

ные, чтобы защитить свои права и обеспечить принцип законности у себя на тер-

ритории и административном участке в целом. В приложение можно включить 

функции: напоминание о процессуальных сроках участковому или запись на 

прием в ведомство для граждан, а также различные памятки, информационные 

письма и мониторинг законодательства.  

Сегодня процессы информатизации трансформируют все сферы обществен-

ной жизни и государство в целом. Правоохранительным органам, а особенно 

участковым уполномоченным полиции следует «идти в ногу со временем» и 

своевременно реагировать на угрозы, возникающие при цифровизации общества 

(защита прав и законных интересов граждан в цифровой среде, киберпреступ-

ность, правонарушения в области оборота информации и т.д.), а также оптими-

зировать свою работу в соответствии с новейшими условиями современного 

мира и общества. Ведь участковый уполномоченный полиции тесно взаимодей-

ствует с населением, и поэтому его служба должна быть ориентирована именно 

на интересы и потребности граждан. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В условиях современного мира одна из актуальных проблем в России – про-

блема административно-правового регулирования защиты персональных дан-

ных. Важность данной проблемы состоит в том, что неконтролируемая защита 

персональных данных оказывает крайне негативные факторы для человека и гос-

ударства в целом.  

Современные тенденции, сложившиеся в условиях цифровой трансформации 

общественных отношений, требуют постоянного совершенствования технологи-

ческого потенциала. 

В настоящее время жизнь постоянно развивающегося и прогрессирующего 

общества невозможна без технического прогресса. По мнению специалистов в 

области цифровизации, данное направление может способствовать формирова-

нию в ближайшем будущем новому слою высокотехнологичного общества, ко-

торое в свою очередь, будет выполнять большой объем многопрофильных задач. 

В условиях современных реалий и развития научно-технического прогресса 

идентифицировать любого человека не составляет особого труда. Обращаясь к 

главному закону страны – Конституции Российской Федерации, то в соответ-

ствии со ст. 23, 24 каждый гражданин наделен правом на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, 

а также сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускаются [1]. 

                                                           
1 © Шатковская И. И., 2022. 
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В современном мире цифровизация все чаще внедряется в жизнь людей и 

государства, и это уже неотъемлемая часть повседневной жизни. В соответ-

ствии с нормами законодательства в сфере вопросов, касающихся защиты пер-

сональных данных, конкретно Федеральным законом «О персональных дан-

ных» [2] такие данные конфиденциальны, и в указанном документе отображены 

основные вопросы в данной области. Персональные данные представлены лю-

бого рода информацией, относящейся к лицу, которое как раз и является субъ-

ектом персональных данных.  

Вопросы, касающиеся обработки и защиты персональных данных, требуют 

повышенного внимания от специалистов в области безопасности различных ор-

ганизаций, так как в настоящее время все компании, организации обрабатывают 

сведения, которые и выступают персональными данными о работниках и контр-

агентах. Каждый гражданин, вступающий в связь как с физическими, так и с 

юридическими лицами, впоследствии которой образуется так называемая база 

данных, куда входит информация о лице. Зачастую сотрудники безопасности 

сталкиваются с рядом трудностей при реализации норм, установленных законо-

дательством в данной области.  

Учитывая тенденции, касающиеся вопросов защиты персональных данных, 

необходимо усовершенствовать защиты посредством применения новых средств 

и механизмов, а также новых технологий. Для того чтобы это негативно не ска-

залось на информационной безопасности, включающей в себя персональные 

данные, возникает необходимость детального рассмотрения и проведения ана-

лиза административно-правового регулирование защиты персональных данных.  

Рассмотрим деятельность государственных органов, наделенных функци-

ями по осуществлению контроля и выявления нарушений в сфере защиты пер-

сональных данных.  

Несмотря на то что законодательство в сфере защиты персональных данных 

несколько лет применяется на практике, но все же законодатель стремится улуч-

шить нормативное правовое регулирование, разрабатывая новые предложения и 

внося поправки.  

В связи со сложившейся ситуацией и проблемных вопросов, непосредственно 

касающихся защиты персональных данных, являющимися определенным видом 

конфиденциальной информации, возникает необходимость в изучении и прора-

ботке регулирования персональных данных, выступающим одним из важных 

направлений. 

Персональные данные содержат различного рода информацию, а также со-

держат личные данные, поэтому к правовому регулированию и конфиденци-

альности таких сведений надо относиться с особым вниманием. Так как име-

ется необходимость в обеспечении сохранности конституционных прав чело-

века, гарантии по конфиденциальности данных находят свое отражение в меж-

дународных актах [3]. 

Вопросы, касающиеся Института защиты персональных данных, рассматри-

ваются на международном уровне в ряде нормативных правовых актов, что от-

ражается и рассматривается в Регламенте Европейского Парламента и Совета 

Евросоюза [4] и директиве 2002/58/EC Европейского парламента и Совета [5]. 



196 

 

Так как современное общество не стоит на месте и происходит непрерывное 

развитие в информационных технологиях, а вопрос цифровизации вызывает к 

себе высокий интерес, в настоящее время имеется множество средств для сбора, 

хранения и обработки данных лица, причем и сведений о частной жизни лица и 

его деятельности. 

Проанализировав законодательство в области персональных данных, можно 

отметить характерные черты, защита которых предусмотрена нормативными 

правовыми актами: 

1. Субъектом персональных данных может быть только физическое лицо, так 

как регалии юридического лица, к которым могут относиться реквизиты и т. д., 

с помощью которых его можно идентифицировать, не относятся к персональным 

данным.  

2. Для того чтобы информация считалась персональными данными, она 

должна содержать факты о конкретном лице, по которым возможно его иденти-

фицировать. Есть еще категория особенной информации, к которой могут отно-

ситься, например, паспортные данные гражданина. 

3. Информация может быть не всегда полной и достоверной, но даже недо-

стоверные сведения дают возможность прямо или косвенно определить конкрет-

ное лицо, что и служит фундаментом для того, чтобы считать такие сведения 

персональными данными. Когда информация считается персональными дан-

ными, то действиями с ними, к которым относится обработка, необходимо реа-

лизовывать в соответствии с требованиями и положениями законодательных 

норм в данной области.  

КоАП содержит статьи, предусматривающие ответственность за совершение 

нарушений в области защиты персональных данных, а именно нарушение по-

рядка обработки персональных данных, включающих в себя сбор, хранение, ис-

пользование или распространение информации, которая представлена персо-

нальными данными лиц, что предусматривает санкцию в виде предупреждения 

или наложения административного штрафа на граждан. При этом размер штрафа 

делегируется среди должностных и юридических лиц в соответствии с положе-

ниями ст. 13.11 КоАП РФ.  

Так, в марте 2021 г. внесены изменения в КоАП РФ, а именно в ст. 13.11 дан-

ного Кодекса в соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 № 19 и были 

введены новые размеры штрафов. Изменения коснулись и сроков давности, в со-

ответствии с которыми по ст. 13.11 КоАП можно назначить наказание в виде 

штрафа в течение одного года. По предыдущей редакции законодательства такой 

срок составлял 3 месяца.  

Институт персональных данных в современном мире имеет огромное значе-

ние в практическом применении, но несмотря на это исследован недостаточно. 

В юридической литературе данная область права затрагивается нечасто, и не-

много ученых заинтересованы в рассмотрении указанного Института. Воз-

можно, из-за того, что персональные данные представляют собой широкий по-

нятийный институт, причем некоторые понимают его с технической стороны, 

подразумевая защиты от несанкционированного доступа, распоряжения, пере-

дачи и иных действий с полученными данными.  
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Защита персональных данных включает в себя и защиту самого субъекта, его 

прав и законных интересов. Проблема, возникающая при исследовании Инсти-

тута персональных данных, – это нормы права, которые предусматривают и уста-

навливают порядок обработки персональных данных, относящихся к институту 

неприкосновенности частной жизни.   
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

В современном мире практически каждый человек ежедневно обращается к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который использу-

ется в различных целях: начиная от простого социального общения и заканчивая 

поиском необходимой информации для выполнения служебных поручений. Если 

обратиться к данным официальной компании, которая ежегодно предоставляет 

статистический отчет об интернете и социальных сетях со всего мира – Global 

Digital (Global Overview Report), то по состоянию на январь 2022 г. можно полу-

чить следующую информацию [7]:  

– население мира по состоянию на январь 2022 г. составляет 7,91 млрд чел., 

что по сравнению с предыдущим годом прирост составил 1 % (в 2021 г. числен-

ность населения составляла 7,83 млрд чел. в мире); 

– более двух третей людей, а именно 67,1 % населения в мире используют 

мобильный телефон ежедневно, поэтому, анализируя статистические данные 

прошлого года, количество пользователей выросло на 95 млн; 

– 4,95 млрд чел. являются интернет-пользователями, это 62,5 % населения 

мира; 

– 4,62 млрд чел. являются пользователями социальных сетей в глобальной 

информационно-телекоммуникационной сети интернета, это 58,4 % общей чис-

ленности населения мира, это на 10 % выше показателей за 2021 г. 

Анализ статистики позволяет сделать вывод о том, что количество пользова-

телей Интернета растет, что приводит к стремительному его развитию. Данная 

сфера не является только средством хранения и распространения информации. В 

наше время интернет перестал быть новацией и недоступной человеку роско-

шью, у многих есть возможность входа в глобальную сеть. 

Определим природу происхождения и смысловую нагрузку такого понятия, 

как правовое положение человека и гражданина, выясним, какое место занимает 

данное понятие в правовой системе и как осуществляется реализация прав и сво-

бод человека и гражданина в интернете. 

Правовым положением человека и гражданина является совокупность прав и 

свобод, гарантируемых Конституцией Российской Федерации, а также обязанно-

                                                           
1 © Котова Е. А., 2022. 
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стей, установленных государством. В главе 2 Конституции Российской Федера-

ции говорится, что на территории Российской Федерации признаются и гаранти-

руются права и свободы человека и гражданина согласно нормам международ-

ного права и Конституции Российской Федерации.  

Конституционное право гражданина – это обеспечиваемая государством и за-

крепленная в его конституции возможность избирать вид и меру определенного 

поведения (действия или бездействия) [4, с. 92–93]. То есть права и свободы че-

ловека и гражданина проявляются в том, что у человека есть возможность посту-

пать и вести себя определенным образом, модель которого зависит только от 

него, разумеется, в рамках правового поля. Человек правомочен требовать от гос-

ударства и его представителей определенных законных действий, направленных 

на защиту и реализацию его прав. 

Конституция Российской Федерации содержит следующую формули-

ровку: «Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации гарантируется» (ч. 1 ст. 45). Кроме того, Конституция 

Российской Федерации гарантирует каждому судебную защиту прав и свобод 

(ч. 1 ст. 46) [6, c. 127].  

Взаимоотношения между государством и гражданином строятся не только на 

правах и свободах, о которых мы рассуждали выше, но также и обязанностях, 

возлагаемых на граждан. Термин обязанности можно раскрыть в качестве кате-

гории правовой необходимости. Если права и свободы – это возможность дей-

ствовать каким-либо образом, то обязанность носит неукоснительный характер 

действовать только так, как предписано в законе. 

Конституционные обязанности – это определенная модель поведения чело-

века, предписанная законом. Посредством обязанностей правовой статус лично-

сти получает вполне завершенный вид, гармонично сочетая их с правами и сво-

бодами человека и гражданина [5, c. 87–88].  

В Конституции Российской Федерации закреплены две группы обязанностей. 

В первую группу входят обязанности, относящиеся ко всем лицам, находящимся 

на территории Российской Федерации, например знать и соблюдать Конститу-

цию Российской Федерации и другие нормативные правовые акты, заботиться о 

природе и окружающей среде, уважать права и свободы других лиц и т. д. Вторая 

группа – обязанности, предписанные исключительно гражданам Российской Фе-

дерации. К этой группе относятся обязанности защиты Отечества и военная 

служба граждан Российской Федерации. 

Если провести параллель между правовым положением человека и гражда-

нина в «реальной» и «виртуальной» жизни, то правовой статус определяется еди-

нообразно. Он идентично регламентируется и реализуется законом, поскольку 

ограничения, действующие в жизни, действуют и в информационно-телекомму-

никационной сети интернета. Всеобщая декларация прав человека закрепляет 

право на свободу убеждений и свободное выражение своего мнения, право ис-

кать, получать и распространять информацию любыми средствами, а также га-

рантирует обеспечение международного законодательства о правах человека и 
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гуманитарного права. Но сегодня мы сталкиваемся с современными реалиями, в 

которых определенные страны и организации нарушают основополагающие 

принципы международного права по отношению к другим людям, допуская зло-

употребления в интернет-среде.  

Яркий пример – новость от 11 марта 2022 г. об ограничении доступа к соци-

альной сети «Instagram», одной из самых популярных платформ для общения и 

обмена фотографиями. Американская компания Meta Platforms Inc. приняла бес-

прецедентное решение, разрешив в социальной сети Instagram размещение ин-

формации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, а также 

распространение сообщений, поощряющих и провоцирующих совершение 

насильственных действий в отношении россиян, в связи с чем 11 марта Генпро-

куратура РФ направила в суд заявление о признании Meta экстремистской орга-

низацией. И уже 14 марта 2022 г. Роскомнадзор заблокировал Instagram [8].  

Своими действиями американская компания Meta Platforms Inc. призывает к 

насилию в отношении людей, которые объединены по национальному признаку, 

что является частью состава преступления, характеризуемого как «геноцид», за-

прещенного Конвенцией ООН от 1948 г. «О предупреждении преступлений ге-

ноцида и наказания за него», разработанной по итогам рассмотрения всей дока-

зательственной базы нацистских преступников, собранной в ходе Нюрнберг-

ского трибунала. 

В свою очередь, Российская Федерация оперативно отреагировала на поли-

тику Meta Platforms Inc., ограничив социальную сеть в рамках страны, а между-

народные организации, в обязанность которых входит контроль и надзор за не-

допущением нарушения международного законодательства, никаких мер не 

предприняли, что в данной ситуации недопустимо. Международные организа-

ции должны были выступить против любого разжигания ненависти и всех при-

зывов к насилию в отношении людей. 

Таким образом, есть огромное количество рисков, которые влечет развитие 

интернета, а также его трансграничный характер и желание каждой страны за-

щитить свои интересы и интересы своих граждан. В ст. 2 Конституции РФ отра-

жено, что провозглашение человека, его прав и свобод является высшей ценно-

стью, а также на государство возложены обязанности по защите, признанию и 

соблюдению этих прав и свобод. Управление интернетом, создание действенных 

механизмов для реализации прав и свобод человека в интернете – обязанность 

не только государства, но и других субъектов международного права. 
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О ПРАВОВОМ ЗНАЧЕНИИ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 67.1 

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конституция Российской Федерации – главный «регулятор» современного 

общества, закрепляющий важнейшие правоотношения между гражданином и 

государством. Определяющая роль в Конституции в правовой системе нашей 

страны такова, что практически любые конституционные поправки могут суще-

ственно повлиять на характер правоотношений, в той или иной области. 

Введение в текст Конституции новой ст. 67.1, которая в содержании п. 1 за-

крепляет нормы правопреемства, законодательно закладывает основы междуна-

родно-правовых отношений, а также формирует фундамент для регулирования 

нормативно правовых актов, относящихся к международно-правовым вопросам. 

Первый пункт данной статьи посвящен правопреемству, где «Российская Фе-

дерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также 

правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в 

международных организациях, их органах, участия в международных договорах, 

а также в отношении предусмотренных международными договорами обяза-

тельств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федера-

ции»2. Ранее в Конституции не были установлены особенности правопреемства, 

но данная деятельность регулировалась международными актами о правопреем-

стве, а также Федеральным законом «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 № 99-ФЗ 

(последняя редакция) и иными нормативно правовыми актами, регулирующие 

международные отношения в Российской Федерации.  

Целесообразно проанализировать такие нормативные правовые акты, как 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. 

[1] и Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государ-

ственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 

1983 г. [2] При изучении данных документов выделяются три основные катего-

рии: государство-предшественник, государство-преемник и третьи государства, 

возникающие на месте старого, но ни одна категория не подходит под особенно-

сти распада СССР.  

Подтверждением данных слов является возникновение проблемы восприя-

тия правопреемства в советской юридической литературе. Теоретики выде-

                                                           
1 © Маргитич А. В., 2022. 
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ляют следующие пути проявления правопреемства: создание государства но-

вого типа путем социальной революции или в результате национально осво-

бодительной борьбы и ликвидации колониального режима; объединение двух 

и более государств; отделение территории от государства с дальнейшим про-

должением существования [6]. 

По мнению представителя МИД России М. В. Захаровой: «Если при право-

преемстве международные права и обязательства при соответствующем волеизъ-

явлении переходят от одного государства к другому, т. е. от одного субъекта 

международного права к другому, то в случае продолжательства их осуществле-

ние автоматически продолжается тем же государством-субъектом международ-

ного права, но с другим названием» [8]. 

Неоднозначное определение к категории породило новую концепцию в 

науке, а именно термин «государство-правопродолжатель». В первоначальном 

виде не было юридического закрепления данного понятия – это ставило вопрос 

о регулировании международных отношений. 

Государство-правопродолжатель как новая ветвь квалификации правопреем-

ства возникла в связи с особым положением СССР на международной арене. Ре-

ализация именно этого статуса возможно при взаимосвязи одной из главенству-

ющих республик бывшего СССР с иными государствами для регулирования 

международных вопросов. Другие республики СССР при этом не лишаются ста-

туса правопреемника, однако квалифицируются в категорию государства-пред-

шественники, обладающие равными правами и обязанностями. 

В главе IV ст. 32 Договора об экономическом сообществе (1991 г.) [3], п. 4 

Меморандума о взаимопонимании по вопросу правопреемства в отношении 

договоров бывшего Союза СССР [7], представляющих взаимный интерес, и в 

иных нормативно правовых актах закрепляется правой статус правопреемника 

всех бывших Республик, входящих в состав бывшего СССР. Это свидетель-

ствует о том, что во взаимосвязи международных договоров Российская Феде-

рация является не единственным государством правопреемником. Во всех дву-

сторонних договорах России и государствами – участниками СНГ также упо-

минается о всех договорах, где указан статус правопреемника, что в очередной 

раз свидетельствует об особенности распада СССР и возникновении статуса 

правопреемника [5; с. 4–5]. 

На государство-продолжателя возлагаются обязанности, от которых зависит 

безопасность всех Республик, а именно контроль за ядерным оружием, разреше-

ние конфликтов, соглашения о сотрудничестве и иные вопросы в сфере между-

народных отношений. Это говорит о важности закрепления данного статуса в 

юридических документах, которые устанавливают, права, обязанности и полно-

мочия государства-продолжателя. 

Стоит разграничить особый статус Российской Федерации как государства-

правопродолжателя и термина «континуитет». Континуитет подразумевает не-

прерывность государства как субъекта международного права и непрерывности 

международных государственных обязательств. Особенность правового статуса 
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Российской Федерации определяется в соответствии с концепцией правопреем-

ства, где является правопреемником и продолжателем, однако приобретает свою 

правовую систему, сохраняя при этом старые обязательства.  

Главенствующая роль на мировой арене обозначена включением Российской 

Федерации в ряд международных организаций (ООН, ОБСЕ, ВОИС, ВТО и т. д.) 

[5; с. 9]. Условно со статусом согласны мировые организации, но международ-

ного соглашения нет, что говорит о потребности правового регулирования во из-

бежание конфликтов.  

Таким образом, универсальные нормы, возникающие вследствие правопре-

емства, регулируют вопросы прав национальных меньшинств, основываясь на 

общепринятых нормах. Законодателю в Российской Федерации необходимо 

выстроить уникальную систему, которая будет действовать при изменении 

«настроений» на международной арене, а также более конкретно подойти к 

урегулированию норм о правопреемстве и правопродолжателе, так как между-

народно-правовые отношения непростые и строятся в большинстве на дого-

ворной основе. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПОЛИЦИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Одним из наиболее важных приборов, используемых как экспертами в лабо-

ратории, так и специалистами на месте происшествия, является источник экс-

пертного света – осветительная система, формирующая луч света с определен-

ной длиной волны и позволяющая криминалистам облегчить визуализацию сле-

дов различного происхождения. 

В видимом косо-падающем свете и при смешанном освещении, как правило, 

осуществляется усиление контраста слабовидимых участков объектов и следов. 

Но видимый свет – это только малая часть электромагнитного излучения, и для 

полного представления об обстановке места происшествия следует проводить 

визуализацию в невидимых лучах спектра. Следы семенной жидкости обнару-

живаются по люминисценции в ультрафиолетовой зоне, фиолетовом и синем 

свете; моча, пот – в синем, сине-зеленом, зеленом свете; слюна – в синем свете; 

кровь на темных поверхностях – в инфракрасном излучении.  

Правильный подбор источника экспертного света (их комбинации в сочета-

нии с требуемым светофильтром) помогает сотрудникам полиции в оперативном 

раскрытии и расследовании преступлений, в том числе «по горячим следам».  

                                                           
1 © Власенко Е. Р., 2022. 



207 

 

В настоящее время в России наиболее распространены источники эксперт-

ного света компаний «Lumatec» (Германия) [1], «Кримоборудование» [2] и 

«Евразийская технологическая группа» (Россия) [3], «Foster+Freeman» (Вели-

кобритания) [4].  

Проблемой остается высокая стоимость зарубежного криминалистического 

оборудования. Однако достижение поставленных перед полицией задач воз-

можно и без значительных капиталовложений. Наши исследования показывают, 

что с помощью уже имеющихся в ЭКП субъектов РФ технических средств 

можно не хуже дорогостоящих зарубежных аналогов качественно исследовать 

различные виды доказательств. 

В ходе проведенной экспериментальной работы осуществлялся подбор оте-

чественных источников освещения с использованием рекомендаций компании-

производителя экспертного оборудования – «Foster+Freeman» (Великобрита-

ния). Для поиска волокон на ткани компания предлагает использовать зеленый 

свет. Но на практике наилучшая визуализация волокон на различных поверхно-

стях наблюдалась в ультрафиолетовом свете. В ультрафиолетовом свете также 

хорошо люминесцируют следы семенной жидкости. Следы катализаторов вос-

пламенения (на примере следов бензина) предлагается исследовать в синей и 

сине-зеленой зонах, однако опытным путем мы убедились, что наилучшие изоб-

ражения получаются при освещении длиной волны в 870 нм (инфракрасная зона 

спектра). Изображения были получены нами с использованием видеоспектраль-

ного компаратора Regula и улучшены в программе AdobePhotoshop. 

Следы крови на темных поверхностях хорошо визуализируются в инфракрас-

ном свете (длина волны 870 нм видеоспектрального компаратора Regula). Это же 

освещение подходит для исследования следов выстрела. 

В «Foster+Freeman» отмечают, что следы волос как объекты биологического 

происхождения при должной интенсивности экспертного света способны люми-

несцировать, поэтому на месте происшествия на больших по площади поверхно-

стях следует использовать для их поиска источники света в ультрафиолетовой 

зоне спектра. Опытным путем мы убедились, что для поиска волос удобно ис-

пользовать метод контрастирующей фотографии и подбирать светофильтр в со-

ответствии с фоном исследуемой поверхности. 

Для поиска следов обуви мы использовали недорогой фонарь со светодиод-

ным источником света. С его помощью хорошо визуализируются как следы по-

дошвы обуви на поверхности пола в затемненном помещении, так и в помещении 

с естественным освещением. 

Российский прибор «ПАПИЛОН-ФОСКО» позволяет запечатлеть сложные 

для изъятия следы, такие как следы на зеркальных поверхностях, обработанные 

специальными средствами. Помимо целей поиска и обнаружения следов, экс-

пертный свет используют для усиления визуализации уже выявленных следов. 

Например, следы, обработанные диазофлоуреном, были сфотографированы в 

компании «Foster+Freeman» в оранжевой зоне спектра и в дальнейшем улучшены 

с помощью методов обработки в специальной компьютерной программе. Для 

улучшения восприятия следов, выявленных с помощью диазофлоурена 9-One по 

рекомендациям компании, мы использовали светофильтр ОС 6.  
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Следы, обработанные нингидрином, предлагается визуализировать с исполь-

зованием зеленого источника экспертного света. Для улучшения восприятия сла-

бовидимых следов, выявленных с помощью нингидрина российского производ-

ства, по рекомендации компании, мы использовали светофильтр ЗС 11. Получен-

ные изображения были обработаны компьютерными программными средствами 

для повышения контрастности. 

В печатных рекламных материалах компания «Foster+Freeman» представляет 

далеко не все возможности применения экспертного света при исследовании до-

казательственной информации.  

Проведенные эксперименты показывают, что в ультрафиолетовом свете 

(длина волны 313 нм, видеоспектрального компаратора Regula) можно улучшить 

визуализацию трасологических следов на гильзах. 

Известно, что разница в степени поглощения инфракрасного света различ-

ными красителями может быть использована при выявлении следов маскировки 

последствий ДТП, ремонта и пр. Нами были получены качественные фотоизоб-

ражения автомобилей со следами перекраски и закрашенной надписи «220» на 

стене использованием инфракрасного светофильтра при следующих настройках 

фотоаппарата: ISO 100, F5/6, выдержка от 15 до 30 сек. 

Результаты проведенного нами исследования можно использовать для повы-

шения эффективности работы экспертно-криминалистических подразделений 

ОВД РФ. Возможности, представляемые дорогостоящим зарубежным оборудо-

ванием, могут быть воспроизведены базовым комплектом приборов, доступным 

для каждого подразделения полиции – фотоаппарата, криминалистического фо-

наря, ультрафиолетового осветителя, комплекта светофильтров, а также ви-

деоспектрального компаратора, которые в МВД используются для исследования 

документов. Представленный даже в самой простой установке Regula диапазон 

длин волн осветителей достаточен для исследования и других видов доказатель-

ственной информации – следов и предметов, изъятых с места происшествия. 
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Криминалистическая отоскопия – это относительно новый метод идентифи-

кации личности, который включает в себя изучение следов ушной раковины че-

ловека. Построение уха привлекало внимание людей еще с древних времен, и со 

временем они стали замечать разнообразие следов ушной раковины и обнару-

жили наследственные черты.  

В трасологической экспертизе до сих пор не разработана специализированная 

общепринятая классификация следов ушных раковин человека. Описание следов 

ушных раковин производится по общим признакам (форма, размеры следа), а 

также по отобразившейся в исследуемом следе системе окрашенных и неокра-

шенных элементов, которые являются отображением отдельных частей и эле-

ментов строения самой ушной раковины человека.  

Природа следов ушных раковин, признаки, которые в них отображаются, 

были детально изучены польским криминалистом И. Каспаржаком [3, c. 87–

91]. .Данной областью знаний он стал заниматься с 1992 г., когда впервые им 

были проведены исследования с целью создания методики идентификации 

личности по следам ушных раковин. Исследовательский проект охватывал пе-

риод в 10 лет, а учебный материал включал население 1500 чел. от 15 до 60 

лет (910 мужчин и 590 женщин). Польскими специалистами было обследовано 
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9000 отпечатков ушных раковин. От каждого человека было взято по 3 отпе-

чатка левого и правого уха с различным уровнем давления 1 кг, 2 кг и 3 кг. 

Данные измерения проводились с помощью специального прибора – «ото-

метра», который был изобретен специально для нужд данного исследования, 

и позволяющего производить сбор ушных оттисков с контролируемым давле-

нием (слабый, средний и сильный нажим, т .е. разное по плотности прилега-

ние). Разработанная Каспаржаком методика отоскопического исследования 

внедрена в экспертную практику, и используется в учебном процессе при под-

готовке судебных экспертов в польской полиции [4].  

В материалах типологических ученых С. Л. Песикова и С. Я. Рыбалко разра-

ботана более детальная классификация ушных раковин человека, в результате их 

исследований выделено более 40 разновидностей 12 основных элементов строе-

ния наружного уха    составлена статистически достоверная частотная характери-

стика. Наиболее часто встречаются различия строения и формы в следующих 

элементах ушной раковины: ножки завитка, противозавитка, его ствола и ножек, 

бугорка ушной раковины (дарвинова бугорка), треугольной ямки, ладьи, козелка, 

противокозелка, межкозелковой вырезки.  

Отличительные особенности строения ушных раковин – различного вида де-

формации, которые, отображаясь в следе ушной раковины, будут служить част-

ными идентификационными признаками. Деформация ушной раковины – это 

различные дефекты строения наружного уха врожденного или приобретенного 

характера, может быть как односторонней, так и затрагивать оба уха. Причи-

нами, как правило, служат аномалии, неправильное расположение ушного 

хряща, а также деформации мягких тканей ушной раковины человека. 

Ушные раковины с различными видами врожденных и приобретенных де-

формаций переносят в след отображение своих особенностей. Необычная форма, 

размеры, рельеф и другие особенности, отобразившиеся в следе ушной рако-

вины, указывают на наличие деформаций. Например, пирсинг (проколы) мочек 

ушей в следах отображается в виде округлых пробельных элементов и при про-

ведении исследования представляет собой очень значимый и ценный признак. 

Результаты исследования собранного материала подтвердили уникальность и 

неизменность морфологических особенностей ушной раковины каждого чело-

века. Эти находки составили основу криминалистической идентификации по 

следам ушных раковин человека. 

Во время исследования были выделены следующие формы ушной раковины: 

овальная, круглая, треугольная, прямоугольная. Каждый ушной отпечаток был 

разделен на 24 поля и отдельные признаки обозначены в каждом соответствую-

щем поле. Впоследствии, посредством статистических расчетов, признаки были 

систематизированы в соответствии с частотой их возникновения. Предполага-

лось, что для дачи категорического вывода о том, что исследуемый след уха при-

надлежит конкретному подозреваемому, требуется подтверждение совпадения 

не менее 6 полей (из каталога, содержащего 24 поля). По мнению польского кри-

миналиста Каспаржака, для установления индивидуальной идентификации 

должно быть выявлено от 10 до 15 деталей. Иллюстративность идентификации 
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при совпадении достаточного количества деталей производится методами сов-

мещения или наложения сравниваемых отпечатков. Сохранение и выявление 

совпадений других признаков, таких как структура кожи, шрамы, проколы также 

принимаются во внимание.  

Следы ушных раковин человека редко используются в доказывании. Основ-

ное препятствие то, что возможности экспертного исследования данной катего-

рии следов не получили должного и общепринятого освещения ни в учебной, ни 

в специальной литературе, а методики выявления, распознавания и диагностики 

следов ушной раковины недостаточны разработаны. В том числе играет роль от-

сутствие коммерчески доступных систем распознавания следов ушных раковин 

и сложность сбора материалов для создания картотек [1, c. 137–141]. 

Следы ушных раковин относятся к нетрадиционным следам человека и ме-

тоды трасологического исследования данных следов открывают дополнитель-

ные возможности в раскрытии и расследовании преступлений. Специфика дан-

ного рода исследования, в отличин, например, от фотопортретных экспертиз, за-

ключается в том, что предметом экспертизы были не конкретно голова или лицо 

человека с их элементами внешности, а исключительно ушные раковины и их 

оттиски, что затрудняет проведение данного рода экспертизы.  

Методика исследования следов ушных раковин производится по общепри-

нятым в трасологии подходам, при этом особое внимание уделяется получе-

нию экспериментальных образцов. В нашей стране имеется недостаточный 

опыт назначения данного рода экспертиз в отличие от зарубежных стран, где 

проведение идентификации личности по этим следам давно уже не является 

новинкой. А это означает, что российским следователям и экспертам надо пе-

рестать бояться использовать следы и другие отображения ушной раковины 

как доказательственную базу при расследовании и раскрытии преступлений, 

и начать использовать возможности современной криминалистической ото-

скопии на практике. 

Для решения проблем применения криминалистического распознавания лич-

ности преступника по следам ушных раковин должна проводиться работа в сле-

дующих направлениях:  

– разработка методов, направленных на точное определение размерных ха-

рактеристик анатомических образований ушной раковины (определение соотно-

шения и частоты встречаемости установленных признаков);  

– создание доступных методик, исключающих фактор субъективности при 

оценке результатов исследования, но предусматривающих возможность компь-

ютерной обработки данных для кодирования выявленных признаков в исследуе-

мых отображениях ушных раковин. 

На основании созданных классификаций российских и польских ученых 

возможно разработать современную классификацию идентификационных 

признаков следов ушных раковин человека. Для этого необходимо принять к 

сведению разработанные европейскими учеными теоретические основы ис-

следований в данном направлении, в том числе и практический опыт проведе-

ния трасологических экспертиз по отображениям следов ушных раковин. Ис-
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пользование возможностей современной криминалистической отоскопии при-

ведет к увеличению объема доказательственной базы для успешного раскры-

тия и расследования преступлений.  
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ПОДЪЕЗДНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК 

ОБЪЕКТОВ СУДЕБНОЙ ПОРТРЕТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Город Москва – столица и субъект Российской Федерации, в котором прожи-

вает более восьми процентов населения страны, является политическим, адми-

нистративным, промышленным, транспортным, финансовым, научным и куль-

турным центром Российской Федерации.  

Обеспечение безопасности г. Москвы не только как столицы и субъекта Рос-

сийской Федерации, но и как крупнейшего города страны с более чем двенадца-

тимиллионным населением необходимое условие жизни и деятельности его жи-

телей, соблюдения их законных прав и свобод. 

Видеонаблюдение давно ассоциируется в сознании людей со словом безопас-

ность. Каждый преступник боится попасть в объектив камеры, а в современных 

реалиях, выйдя из дома, практически невозможно построить свой путь таким об-

разом, чтобы ни одна камера не запечатлела тебя.  

В целях комплексного обеспечения безопасности населения и объектов на 

территории Москвы разработана Государственная программа г. Москвы «Без-

опасный город».  

Созданная в Москве система видеонаблюдения используется в оперативно-

разыскной и профилактической деятельности правоохранительных органов. 

В настоящее время городская система видеонаблюдения имеет в своем со-

ставе более 220 тыс. видеокамер, установленных в подъездах жилых домов, на 

дворовых территориях, в местах и на объектах с массовым пребыванием людей, 

а также на объектах транспорта.  

В 2020 г. с ее помощью раскрыто 15% совершенных преступлений, что на 

17,2 % больше, чем в 2019 г. С помощью системы распознавания лиц сотрудни-

ками полиции задержаны 263 чел., находившихся в федеральном розыске [1]. 

Созданная система видеонаблюдения обеспечивает масштабируемость по коли-

честву оборудования, функциональности, объему хранимых данных, возмож-

ность модернизации отдельных компонентов независимо от других, возмож-

ность защищенного подключения внешних пользователей из подразделений ве-

домств МЧС России, ФСБ России, МВД России, ФСО России и других заинте-

ресованных ведомств. 

Наличие камеры на месте происшествия и записи с нее приравнивается к 

тому, что правоохранительные органы как минимум могут увидеть объективную 

картину происшествия, а иногда и лиц, причастных к нему.  

                                                           
1 © Гусенкова А. А., 2022. 
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Требования, которым должна отвечать каждая видеокамера, подключенная к 

системе.  

В состав системы входят камеры разных видов: 

– камеры видеонаблюдения в местах массового скопления граждан; 

– камеры дворового видеонаблюдения; 

– камеры подъездного видеонаблюдения. О них мы поговорим подробнее. 

В настоящий момент в Москве каждая подъездная дверь оборудована каме-

рой. Статистические данные указывают на то, что около 100 % придомовых тер-

риторий в городе находятся под видеонаблюдением. Однако не всегда наличие 

камеры говорит о возможности её эффективного использования, в том числе и с 

целью идентификации человека. Встречаются различные вариации расположе-

ния камеры относительно блока вызова домофона, и не всегда ее расположение 

обеспечивает фиксацию лица в полном объеме.  

В целях демонстрации влияния расположения камеры относительно блока 

вызова домофона на получаемое изображение человека, который подошел к 

подъезду, нами был проведен эксперимент. Фиксировалось наличие камеры, 

расположение камеры относительно блока вызова домофона и относительно 

опорной поверхности, положение человека перед камерой и полученное с ка-

меры изображение. Человек располагался непосредственно напротив блока 

вызова домофона. В качестве испытуемых выступали: девушка – рост 166 см, 

мужчина – рост 179 см.  

Эксперимент проводился по нескольким адресам. 

1. Г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 31, корп. 2, подъезд № 3. 

1.  2.  

 

3.  4.  
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5.  6.  

Иллюстрации № 1–6. Дверь в подъезд (1), камера и блок вызова домофона (2), 

расположение девушки и мужчины перед камерой (3,4), изображения, 

полученные с камеры (4,6). 

2. Г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 31, корп. 1, подъезд №3. 

7.  8.  

9. 10.  

11. 12.  

Иллюстрации № 7–12. Дверь в подъезд (7), камера и блок вызова домофона 

(8), расположение девушки и мужчины перед камерой (9,11), изображения, 

полученные с камеры (10,12). 

3. Г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 29, корп. 1, подъезд № 2. 
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13.  14.  

15.  16.  

17.  

Иллюстрации № 13–17. Дверь в подъезд (13), камера и блок вызова домофона 

(14), расположение девушки перед камерой (15, 16), изображение, полученное с 

камеры (17). 

4. Г. Москва, ул. Горбунова, д. 9, корп. 2, подъезд № 3. 

18.  19.  
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20.  21.  

22.  23.  

Иллюстрации № 18–23. Дверь в подъезд (18), камера и блок вызова домофона 

(19), расположение девушки и мужчины перед камерой (20,22), изображения, 

полученные с камеры (21,23). 

Таким образом, положение камеры относительно блока вызова домофона и 

опорной поверхности имеет важное значение при получении изображений с ка-

мер подъездного видеонаблюдения. В рассмотренном нами случае расположе-

ния камеры по адресу г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 29, корп. 1 очевидно, 

что камера расположена гораздо правее блока вызова домофона, что наиболее 

негативно влияет на полученное изображение. Человек, подходя к подъездной 

двери и используя блок вызова домофона по назначению, попадает в поле зрения 

камеры лишь частично, а именно фиксируются только левая височная часть и 

левое ухо, что не отвечает целям подъездного видеонаблюдения.  

Прослеживается зависимость качества получаемого изображения от высоты 

расположения камеры относительно опорной поверхности. Камера должна быть 

расположена таким образом, чтобы в ее поле зрения попадало лицо, как мужчин, 

имеющих рост 170 см и выше, так и женщин, имеющих, как правило, рост ниже 

170 см. В этом случае предлагаем ориентироваться на средние показатели роста 

мужчин и женщин в стране.  

Итоги описанного выше эксперимента подведены в виде таблицы, где зна-

ками «+» и «–» отмечались критерии эффективности подъездного видеонаблю-

дения по каждому из проанализированных адресов. 
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Таблица 1 

Критерии оценки 

у
л
. 
А

к
ад

ем
и

к
а 

В
о

л
ги

н
а,

 

д
. 
3
1

, 
к
о
р

п
. 
2

, 
п

. 
№

 3
 

у
л
. 
А

к
ад

ем
и

к
а 

В
о

л
ги

н
а,

 

д
. 
3
1

, 
к
о
р

п
. 
1

, 
п

. 
№

 3
 

у
л
. 
А

к
ад

ем
и

к
а 

В
о

л
ги

н
а,

 

д
. 
2
9

, 
к
о
р

п
. 
1

, 
п

. 
№

 2
 

у
л
. 
Г

о
р
б

у
н

о
в
а,

 д
. 
9

, 

к
о
р

п
. 
2

, 
п

. 
№

  
3

 

Наличие камеры + + + + 

Расположение камеры относительно 

блока вызова домофона 
+ + – + 

Расположение камеры относительно 

опорной поверхности 
+ + + + 

Изображение девушки (рост 166 см), 

полученное с камеры 
+ + – + 

Изображение мужчины (рост 179 

см), полученное с камеры 
– + – + 

Основная цель подъездного видеонаблюдения – фиксация территории перед 

подъездом, а также лиц людей, заходящих в подъезд или располагающихся ря-

дом с ним. Для выполнения данной цели камеры подъездного видеонаблюдения 

должны располагаться в соответствии с определенными требованиями для обес-

печения эффективности их использования в целях раскрытия и расследования 

преступлений, и, в частности, обеспечения возможности производства портрет-

ных экспертиз по изображениям, полученным с данных камер. 
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ПРИЗНАКИ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ И ИСКУССТВЕННОЙ, 

ИЗГОТОВЛЕННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Кожа – дорогостоящий, прочный и ценный материал. Ещё в каменном веке 

люди научились обрабатывать и использовать её в качестве одежды, различных 

аксессуаров, таких как ремни, и делать из ее сумки. В настоящее время известно 

много способов получения кожи, и её аналогов, обработки и применение этих 

технологий на практике. Последнее время всё чаще в магазинах покупатели 

стали сталкиваться с мошенничеством, поставщики ради своей выгоды произво-

дят изделия из более дешевых материалов, выдавая их за натуральную кожу. 

Причем внешне отличить подделку от натуральной кожи практически невоз-

можно, так как производители применяют технологии производства искусствен-

ной кожи, когда материал изделия по свойствам и внешнему виду копирует нату-

ральную кожу. Такие заменители обычно делают из полиуретана, поливинилхло-

рида, полиэстера. Все это синтетика, произведенная из продуктов нефтеперера-

ботки, т. е. из пластика.  

В последнее время производители вещей из искусственной кожи часто назы-

вают этот материал «экокожей». Это скорее маркетинговый термин. Как отме-

чают в Leather Working Group, сертифицирующей организации изделий из кожи, 

нет никакого официально закрепленного определения, что можно считать экоко-

жей, а что нет. Обычно так называют все тот же синтетический «кожзам». 

Вместе с тем научных работ и методических рекомендаций, в которых бы 

описывались способы установления отличий натуральной кожи и искусствен-

ной, изготовленной с использованием современных технологий, т. е. внешне не-

отличимых между собой. 

                                                           
1 © Иванова У. А., 2022. 
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Проведём сравнительное исследование признаков натуральной кожи и искус-

ственной.  

Для этого нами были отобраны 4 образца натуральной кожи и 2 образца ис-

кусственной кожи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец № 1 

(натуральная кожа) 

Образец № 2 

(натуральная кожа) 

Образец № 3 

(натуральная кожа) 
Образец № 4 

(натуральная кожа) 
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Подготовленные объекты исследовались органолептическим методом, мик-

роскопическим и реакцией на горение. 

Органолептическое исследование включало в визуальный осмотр объектов 

при естественном освещении, определение свойств материала на ощупь и нали-

чие запаха.  

Микроскопическое исследование проводили с использованием микроскопа 

«МБС-10» в отраженном свете с увеличением ×60–×90 для изучения микро-мор-

фологических признаков объектов.  

При проведении реакции на горение фиксировали вид горения и выделяе-

мый запах.  

В ходе проведенного исследования было установлено: 

При визуальном осмотре:  
1. Образец из искусственной кожи имеет характерный блеск, такого блеска 

образцы из натуральной кожи не имеют. Блеск проявляется, так как искусствен-

ные материалы производятся из синтетических волокон. Данный способ не все-

гда может оказаться полезным, при нахождении отличия этих двух материалов, 

так как существуют качественные аналоги, по которым визуально сложно опре-

делить принадлежность к натуральному или искусственному материалу.  

 

 

 

 

 

 

Образец № 6 Искусственная кожа 

(наблюдается блеск поверхности) 

 

Образец № 6 

(искусственная кожа) 

 

 

Образец № 3 Натуральная кожа 

(поверхность матовая без блеска) 
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2. Объект, произведенный из искусственной кожи, обладает рисунком, кото-

рый, если приглядеться, постоянно повторяется, а натуральная кожа имеет свой 

неповторимый рисунок.  

Исследование на ощупь: показало, что структуры отличаются между собой 

по многим признакам, искусственная кожа легко поддается физическому воздей-

ствию, спустя скорое время возвращается в обратное положение, волокна ре-

зины, присутствующие в ней позволяют сделать это. Натуральная кожа не обла-

дает эластичностью и плохо поддается внешнему воздействию.  

При реакции горения объекты из натуральной кожи плохо поддаются горе-

нию, при контакте материала с огнем, объект начинает тлеть и выделять специ-

фический запах паленой кожи, при проведении такого же эксперимента с образ-

цом из искусственной кожи, объект хорошо горит и плавится, выделяемый хи-

мический запах резкий неприятный синтетических материалов и пластика. 

В ходе микроскопического исследования установлено, что объекты из 

натуральной кожи имею на поверхности отверстия от волосяных луковиц, кото-

рые распложены хаотично или образуют неровные ряды, т. е. четкого рисунка не 

наблюдается. Также видны микро-изгибы (заломы) кожи. При рассмотрении об-

разца из искусственного материала отверстий от волосяных луковиц не обнару-

жено, имеется их имитация в виде нанесения краски более темного цвета, чем 

фон в виде «клякс», микро-заломов не наблюдается, так же синтетический мате-

риал электризуется и притягивает на себя большое количество микро-мусора, 

что не свойственно натуральной коже.  

 

 

 

 

 

 

 

Образец № 1. Натуральная кожа 

(хаотично расположенные отверстия              (отверстия от волосяных луковиц  

от волосяных луковиц)                                       образуют неровные ряды) 
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В ходе исследований установлено, что объекты из натуральной кожи и объект 

из искусственной кожи между собой имеют множество отличий, которые уда-

лось установить в ходе поэтапного исследования объектов. Если визуально и так-

тильно не всегда можно удостовериться в подлинности материала, то это можно 

сделать с помощью других способов, например взаимодействие объекта с огнем 

или при их детальном рассмотрении с помощью микроскопа. 

Список литературы 

1. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-

требителей» // СПС «Консультант Плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ (дата обращения: 

12.03.2022). 

2.  Что лучше экокожа или натуральная кожа // РИА Новости. – URL: 

https://crimea.ria.ru/20220214/zakharova-obyasnila-pochemu-sssr-ne-prekratil-

suschestvovat-1122362251.html (дата обращения: 10.03.2022). 

Образец № 6 (искусственная кожа) отвер-

стий от волосяных луковиц не обнаружено, 

имеется их имитация в виде нанесения 

краски более темного цвета чем фон в виде 

«клякс» 
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САМОДЕЛЬНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
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ЗАМАСКИРОВАННЫХ ПОД БЫТОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ) 

Вооруженные преступления всегда характеризовались особой общественной 

опасностью, поскольку зачастую посягают на самое дорогое – жизнь и здоровье 

человека. Помимо этого преступления, совершающиеся с использованием огне-

стрельного оружия, не оставляют шансов жертве на самооборону, так как для 

них характерен дистанционный способ применения. 

Сегодня огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом, со-

ставляет отдельную категорию предметов, используемых с целью совершения 

преступлений. Законодатель запретил свободный оборот короткоствольного ог-

нестрельного оружия на территории страны и, поэтому, преступники с целью со-

вершения преступлений различного рода научились не только изготавливать ог-

нестрельное оружия, но и маскировать его под различные бытовые предметы. 

Неподготовленному лицу выявить подобный предмет весьма проблематично, 

потому что внешне данное оружие обладает отчетливыми признаками предметов 

повседневного обихода, например, шариковой ручки. 

Подобные стреляющие предметы сегодня изготавливаются промышлен-

ным способом, в основном за рубежом, из качественных материалов, которые 

обеспечивают гарантированное поражение цели на небольшом расстоянии. На 

Западе такие предметы называются «ган-пены» (gun pan) и стреляют патро-

нами калибра 5,6мм (.22LR) кольцевого воспламенения с выступающим флан-

цем. Состоят они из: 1 – ствол; 2 – затвор с затворной рукоятью и ударником; 

3 – патрон 22LR; 4 – боевая пружина; 5 – корпус с пазом для движения затвор-

ной рукоятки; 6 – втулка. 

                                                           
1 © Ланитин М. Д., 2022. 
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Тактико-технические характеристики стреляющей ручки:  

1. Калибр – 22 LR (5,6 MM) кольцевого воспламенения. 

2. Принцип действия – однозарядное, ударникового типа. 

3. Вес (пустой) – 142 г. 

4. Длина (общая) – 142 мм в виде ручки. 

5. Длина ствола – 51 мм. 

6. Канал ствола – 6 правых нарезов с шагом 356 мм. 

7. Дульная энергия – около 200 Дж. 

8. Эффективная дальность – не более 10 м. 

В нашей стране промышленно изготавливаются конструктивно сходные с по-

добными стреляющими ручками изделия, именующиеся «сигнал охотника», од-

нако он оружием не является, поскольку не предназначен для поражения цели 

метаемым снаряжением. В Российской Федерации стреляющие авторучки изго-

тавливаются, в основном, самодельным способом. 

По своим размерным характеристикам, форме и конструкции данные пред-

меты очень похожи на множество других ручек, использующихся ежедневно. Но 

есть ряд признаков «необычности» изготовления подобной ручки, на которые 

можно и нужно обращать внимание при работе с ней.  

Стреляющую ручку в первую очередь можно определить по наличию высту-

пающей рукоятки затвора и относительно крупным размерам, обусловленным 

необходимостью наличия достаточно прочного ствола, способного выдержать 

давление пороховых газов. Еще одним признаком самодельной стреляющей 

ручки будет немалый вес, значительно отличающийся от массы ручки – пишу-

щего прибора. 

Что же касается представленной стреляющей ручки, изготовленной само-

дельным способом, то ее отличия от оружия промышленного производства 

состоят в наличии динамических следов грубой обработки металла, увели-

ченными размерными характеристиками, свидетельствующими о примене-

нии подручных материалов при изготовлении (напильников, болгарок, раз-

личных абразивов и т. д.). 

В рамках фиксации и изъятия подобных предметов необходимо: 

1. Осуществить фотосъемку узла места происшествия, на котором данное 

стреляющее устройство обнаружено. Далее провести детальную фотосъемку с 

применением масштабной линейки. 

2. Брать оружие руками за те места, где наличие следов наименее вероятно. 

3. Соблюдать меры предосторожности при осмотре огнестрельного оружия! 

В случаях, когда оружие заряжено, не допускать срыва ударника с боевого 

взвода, держать оружие стволом вверх и не опускать стволом вниз, не ронять его, 

не нарушать имеющиеся следы на поверхности оружия.  

Обязательно разрядить оружие. Для этого надо разобрать стреляющую ручку 

и удалить патрон. Если разобрать не получается (например, по причине коррозии 

металла), то с соблюдением мер предосторожности, следует спустить ударник с 

боевого взвода, направив оружие стволом в безопасное направление.  
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Заключительный этап работы с указанными стреляющими ручками, являю-

щимися предметами повышенной опасности, – их упаковка. Любые следы пре-

ступления должны упаковываться так, чтобы они не повредились при транспор-

тировке и поступили на экспертное исследование в таком виде, в каком были 

обнаружены. С этой целью подобные предметы надо упаковывать, по возможно-

сти, избегая их контакт с материалом упаковки, чтобы не повредить имеющиеся 

следы на поверхности стреляющей ручки.  

Таким образом, самодельное оружие, замаскированное под бытовые устрой-

ства, опасно не сколько поражающими характеристиками, сколько внезапностью 

своего применения и безобидным внешним видом. Залогом успеха сотрудника 

полиции в случаях выявления таких предметов являются внимательность, знание 

о базовых принципах работы с оружием и конструкции стреляющих ручек, ко-

торые позволят своевременно выявить признаки самодельного изготовления 

предметов исследуемой категории. 
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ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОЧЕРКОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

Актуальность обусловлена потребностями правоохранительных органов 

при рассмотрении уголовных, гражданских, административных и арбитраж-

ных дел, в рамках которых возникает необходимость проведения экспертизы 

копий документов. Сегодня в экспертной практике проблемным является во-

прос относительно возможностей и особенностей процесса исследования 

изображений почерковых реализаций.  

Несмотря на то что на данном этапе развития судебной почерковедческой 

экспертизы существует возможность дачи определенного вывода по изображе-

нию почерка, преобладающее большинство экспертов отказываются от решения 

вопроса. Это связано, во-первых, с несовершенством имеющегося методиче-

ского обеспечения. Отсутствуют экспериментально подтвержденные данные о 

способах выявления технической подделки документа, поскольку не исключена 

вероятность использования графопостроительной техники и иных технических 

средств. Во-вторых, экспертам остается недостаточно проработанным вопрос от-

носительно того, какие изображения признавать пригодными, а какие нет. 

Рукопись как объект судебно-почерковедческой экспертизы отображает 

свойства почерка и является источником информации о нем. В настоящее время 

в практике производства экспертиз все чаще встречаются изображения рукопи-

сей. Изображение документа – воспроизведение с помощью технических средств 

на бумажном или ином материальном носителе его реквизитов, являющихся ча-

стью его оформления [3, с. 7]. Такой объект обладает рядом свойств, которые 

затрудняют процесс исследования. 

                                                           
1 © Михайлова О. А., 2022. 
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Первое свойство – это объективность отображения информации. В процессе 

изготовления копий нередко возникают искажения идентификационных и диа-

гностических признаков почерка. Они могут произойти как на этапе фиксации, 

так и на этапе воспроизведения. 

Незначительному искажению подвержены следующие идентификационные 

признаки: 

 общие: четкость, координация движений, форма линии основания подписи; 

 частные: количество движений при выполнении письменных знаков и их 

элементов (искажение выражается как в увеличении количества движений, так и 

в уменьшении), направление движений при выполнении письменных знаков и их 

элементов (трудности в достоверности определения признака), относительное 

размещение движений (искажение выражается в точках пересечения движений).  

Значительному искажению подвержены следующие идентификационные 

признаки: 

 общие: преобладающая форма движений, размер, связность; 

 частные: форма движений при выполнении и соединении письменных зна-

ков и их элементов (искажение выражается в угловатости округлых элементов, 

скруглении угловатых, упрощению петлевой формы, появлению извилистости); 

протяженность движений при выполнении письменных знаков и их элементов 

(искажение выражается как в увеличении размера, так и в уменьшении); вид со-

единения движений при выполнении письменных знаков и их элементов (иска-

жение выражается только в появлении интервальной связности). Данные при-

знаки наименее информативны.  

Не подвергаются искажению (признаки, обладающие наибольшей устойчи-

востью и идентификационной значимостью при исследовании):  

 общие: транскрипция, общий вид, конструктивная сложность, преоблада-

ющее направление движений, наклон, направление линии основания подписи, 

размещение подписи; 

 частные: сложность движений при выполнении букв, последовательность 

движений при выполнении элементов письменных знаков. Именно на эти частые 

признаки при проведении экспертизы следует обращать внимание.  

Вторым свойством изображений почерковых объектов является их видо-

вое многообразие, заключающееся в различных способах не только фикса-

ции, но и последующего воспроизведения изображений. Эксперту должен 

учитывать особенности каждого из способов, а не только опираться на поло-

жения общей методики. 

Средствами фиксации могут быть: сканер (в том числе и планшетный), фото-

аппарат, камера любого современного мобильного устройства. Воспроизведение 

может быть осуществлено посредством как принтерных устройств (струйного 

или электрофотографического), так и специальных видов бумаги. К тому же сей-

час в различные сферы жизни общества активно внедряются новые устройства – 

плоттеры (графопостроители), которые также могут быть использованы для вос-

произведения и имитации почерка человека. 
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Третье свойство – меньшая информативность изображений почерковых объ-

ектов по сравнению с их оригиналами. Специфика состоит в отсутствии непо-

средственной рукописной фиксации движений, что приводит к утрате некоторых 

общих признаков и, следовательно, уменьшению степени информативности.  

Например, степень и характер нажима можно определить в вероятной форме 

только в копиях высокого качества (при условии выполнении оригинала пастой 

шариковой ручки).  

Четвертое свойство заключается в том, что изображения почерковых реали-

заций должны обладать определенной степенью пригодности для возможности 

их дальнейшего исследования. От качества копии зависит полнота отображения 

признаков почерка и возможность решения экспертной задачи.  

Качество изображений почерковых объектов надо оценивать по степени де-

тализации, а именно: 

 четкости отображения мелких штрихов и элементов;  

 ровные контуры штрихов (отсутствие ступенчатости краев); 

 передача тонких и бледных штрихов.  

 прослеживание последовательности подписи.  

 прослеживание точек начал, окончания и пересечения движений.  

Последнее свойство таких объектов – их относительная достоверность, что 

связано с широкими возможностями применения технических средств и приемов 

при выполнении изображений рукописи. Есть множество разнообразных спосо-

бов технической подделки подписи и кратких записей, которые традиционно 

подразделяются на две большие группы [10, с. 226]. 

Первая группа – обводка подлинной подписи (предварительное срисовыва-

ние графитным карандашом, проставления отдельных точек по контуру подписи, 

передавливание по штрихам и т. д.).  

Вторая – нанесение на документ изображения подлинной подписи (двукрат-

ное влажное копирования, факсимиле, при помощи КМУ и т. д.).  

Последующее изготовление копий с таких документов приводит к потере ча-

сти диагностических признаков и затрудняет решение вопроса о подлинности 

содержащихся в них почерковых объектов, что впоследствии может привести к 

неправильному выводу. 

Выявление изменений первоначального содержания в копиях документов яв-

ляется наиболее сложной диагностической задачей. Именно данный факт служит 

причиной отказа от исследования изображений почерковых реализаций. Однако 

не по всем видам объектов следует вывод о невозможности решения вопроса, 

основываясь лишь на том, что предоставлена копия. 

Методы и способы решения этой проблемы: 

1. Визуальное исследование увеличенного изображения объекта. В редких 

случаях при высоком разрешении печати можно предположить, что по отно-

шению к подписи применялась техническая подделка. При детальном иссле-

довании возможно установление совпадения транскрипции, наклона, размера, 

разгона, конструктивного строения знаков, направления и количества движе-
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ний, а также выявление сдвоенных штрихов. При исследовании подписи сле-

дует уделять внимание местам пересечения ее штрихов с другими реквизи-

тами документа (с увеличением точек пересечения сложнее привносить какие-

либо изменения в оригинал). 

Высокое качество полноцветного изображения рукописного реквизита поз-

воляет эксперту не только лучше воспринимать все отобразившиеся признаки, 

но и различать способы выполнения. Данный метод может быть использован 

для выявления исполнения подписи, например, на струйном принтере (досто-

верно определить электрофотографию данным методом не представляется 

возможным). Он применим только для фотографий подписей, выполненных 

шариковыми ручками.  

2. Наложение изображений подписей в графическом редакторе. Одним из ме-

тодов монтажа выступает привнесение (замена) реквизитов, которые отсут-

ствуют в оригинале документа (например, изображение подписи может быть 

скопировано из иного документа). При наложении изображений устанавливается 

полное совпадение деталей и штрихов почеркового объекта. Для выявления дан-

ного факта на экспертизу должно быть предоставлено большое количество об-

разцов (особенно свободных). Путем детального изучения всех предоставленных 

материалов экспертом может быть найден исходный вариант, который был ис-

пользован для монтажа. 

3. Коррекция параметров изображения (для выявления факта применения 

факсимиле, факта исполнения подписи на копировально-множительном устрой-

стве) при помощи графических редакторов. Данный метод применим только для 

фотоизображений подписей. Рукописное выполнение подписи шариковой руч-

кой характеризуется неравномерным распределением красящего вещества по по-

верхности бумаги (наблюдаются характерные сгустки красящего вещества в сги-

бательных движениях). Предлагается перевести изображение в режим «оттенки 

серого», меняя при этом параметры «голубой» и «синий» (в некоторых случаях 

«пурпурный»). Затем у черно-белого изображения экспериментальным путем из-

менять параметры «уровни». В результате перечисленных действий отобража-

ется характер распределения красящего вещества в штрихах. Данным методом 

достоверно определить нерукописный способ выполнения подписи на отскани-

рованных изображениях не представляется возможным. 

4. Привлечение специалистов других специальностей для проведения ком-

плексного исследования (судебная компьютерная экспертиза, фототехническая 

экспертиза).  

Необходимо дифференцировать признаки технической подделки, особенно-

сти почерка исполнителя и особенности, обусловленные необычными условиями 

выполнения подписи. Для этого детально изучают признаки подписи в целях вы-

явления условий ее выполнения. Оценке подлежат степень и характер воздей-

ствия «сбивающих» факторов на систему движений исполнителя. Диагностиче-

ские признаки почерка в фотокопиях высокого качества отображаются практи-

чески без искажений и обладают высокой степенью выраженности. Отмеченный 

фактор не должен затруднять задачу установления обычных или необычных 

условий письма при выполнении рукописи. 
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Таким образом, не стоит признавать объект непригодным для почерковед-

ческого исследования только по причине того, что он копия. Иногда изобра-

жение – это единственное, что осталось от оригинала, а другие способы дока-

зывания невозможны.  

Судебно-почерковедческая экспертиза в отношении рукописей по их изобра-

жениям является новым направлением в данной области знания, поэтому в ней 

на сегодняшний день имеется так много проблемных вопросов. Они связаны с 

малой информативностью, возможными искажениями комплекса признаков 

(идентификационных и диагностических), отсутствием единообразного подхода 

к их исследованию. При проведении большей части экспертиз не учитываются 

особенности различных способов изготовления копий, что не позволяет прове-

сти объективное и полное исследование, а иногда и привести к экспертным 

ошибкам. Знание специфики основных способов фиксации и последующего вос-

произведения изображений почерковых реализаций позволит эксперту пра-

вильно дифференцировать признаки почерка и признаки, связанные с работой 

узлов устройства, либо связанные с технической подделкой. 

Существует достаточно много методов и способов решения выделенных про-

блемных вопросов. В большинстве своем они основываются на комплексном 

подходе при проведении исследования и интегрировании знаний из разных об-

ластей знаний (в области судебно-почерковедческой экспертизы, технико-кри-

миналистической экспертизы документов, фототехнической экспертизы и базо-

вых знаний в области компьютерно-технической экспертизы). Реализация такого 

подхода позволит проводить идентификационное исследование оригинала доку-

мента и его изображения, а также давать объективные и обоснованные выводы. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

В ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

Одно из актуальных направлений в судебно-экспертной деятельности се-

годня – полная или частичная автоматизация процесса производства судебных 

экспертиз и исследований с использованием возможностей цифровых техно-

логий [1], в том числе и почерковедческих. Связано это с большим количе-

ством назначаемых экспертиз, а также высокими временными затратами на 

проведение исследований. Кроме того, само исследование почерковых объек-

тов являются достаточно сложным процессом, что обусловливает определен-

ные трудности разработки программных алгоритмов для решения задач экс-

пертизы. В данной работе автор предпринял попытку показать, что с помощью 

существующих программных средств, в частности, свёрточных нейронных се-

тей, указанная проблема может быть успешно решена. В работе был исполь-

зован язык программирования Python, а также библиотеки OpenCV, 

TensorFlow, Keras, NumPy и некоторые другие. 

Сами по себе нейронные сети представляют собой сложные математические 

модели, которые разрабатываются в такой области программирования, как ма-

шинное обучение – методики анализа данных, которые позволяют на основе вве-

дённых в модель данных и правильных ответов находить в них определённые 

закономерности и статическую структуру, на основе которых формируются пра-

вила для автоматизации процесса решения поставленной задачи [2, с. 15–18; 3, 

с. 28–30]. Иными словами, модель не программируется человеком, а обучается 

сама на основе входных данных и правильных ответов путём поиска лучшего 

представления данных в рамках поставленной задачи. Причём сформированные 

правила можно применить и к новым данным, на которых модель не обучалась. 

Любая нейронная сеть состоит из нескольких единиц: нейроны и синапсы. 

Нейронами в машинном обучении называются вычислительные единицы, кото-

рые получают информацию, производят над ней простые вычисления и передают 
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результат этих вычислений следующему нейрону. Синапсами являются связи 

между описанными вычислительными нейронами. Каждая из таких связей имеет 

определённое числовое значение, называемое весом синапса. Фактически про-

цесс обучения нейронной сети сводится к подбору оптимального значения весов 

синапсов, которые корректируются по результатам каждого цикла обучения, как 

правило, методом обратного распространения ошибки.  

Поскольку в работе используются свёрточные нейронные сети, то стоит по-

яснить их отличительную черту, благодаря которой данные модели работают эф-

фективнее своих предшественников, а именно об операции свёртки. Суть данной 

операции сводится к уменьшению размеры карт признаков, которые формиру-

ются в процессе обучения модели. При этом в процессе данной операции может 

происходить увеличение числа обнаруженных признаков. Сама свертка данных 

происходит при помощи специальных фильтров, которые производят математи-

ческие операции по вычислению нового значения выбранного пикселя (если речь 

идёт об изображении), учитывающая значения окружающих его пикселей. 

Рассмотрев небольшую теорию, перейдём к сути и ходу эксперимента, про-

ведённого в рамках работы. Задачей, которую предполагалось решить, было 

установление исполнителя спорной подписи при сравнении образцов подписей 

двух разных лиц. Исследуемая подпись выполнена по памяти с подражанием 

подписи одного из проверяемых лиц.  

Чтобы решить поставленную задачу, первоначально было нужно подготовить 

набор данных, на которых будет обучаться свёрточная нейронная сеть. В почер-

коведческой экспертизе таким набором данных являются свободные и экспери-

ментальные образцы почерка предполагаемого исполнителя. Последние выпол-

няются на нескольких листах нелинованной бумаги белого цвета формата А4 в 

количестве 30–40 подписей на каждом листе. Данные образцы и были использо-

ваны для решения поставленной в рамках эксперимента задачи.  

Для создания базы данных подписей проверяемых лиц с целью экономии вре-

мени при помощи библиотеки компьютерного зрения OpenCV был написан ал-

горитм, базирующийся на цветовом различии между листом бумаги и подписью. 

После нахождения и выделения контуров подписей на листе осуществляется кад-

рирование в виде прямоугольной области. Описанный алгоритм является доста-

точно простым, а процесс создания базы данных в зависимости от числа образ-

цов и количества проверяемых лиц составляет от 2 до 10 мин. Однако алгоритм 

имеет ряд недостатков, в частности возможна ситуация, когда алгоритмом две 

подписи приняты за одну, если они имеют пересекающиеся элементы. Поэтому 

в дальнейшем целесообразным является применение нейронных сетей для созда-

ния подобных баз данных. 

Далее при помощи вышеописанного алгоритма за короткий срок была со-

здана обучающая выборка – набор изображений, на которых будет происходить 

обучение модели, и выборка валидации – набор изображений, на которых обуче-

ние не происходит, но который участвует при определении точности модели. Ко-

личество изображений в обучающей выборке – 100 подписей, в выборке валида-

ции – 20. Также была создана отдельная папка с изображениями для контроль-

ного тестирования. 
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Для загрузки изображений из обучающего набора и выборки валидации в мо-

дель были использованы функции ImageDataGenerator и flow_from_directory. 

Данные функции преобразуют изображения в понятный для модели цифровой 

вид и формируют правильные ответы для каждого изображения. Также была 

применена функция rotation_range – случайный поворот изображения в пределах 

заданного диапазона значений (в рамках эксперимента в пределах 10 градусов 

как более оптимальное значение). Это необходимо для увеличения количества 

обучающей выборки с целью избежать переобучения модели – явление, при ко-

тором модель с высокой точностью определяет класс изображения из обучаю-

щего набора, но ошибается в определении класса изображений, не входящих в 

данный набор [3, с. 169]. 

В рамках первой части эксперимента была выбрана следующая архитектура 

сети: 5 сверочных слоёв, после каждого слоя идёт слой подвыборки (слой 

pooling), который уменьшает размеры карт признаков, однако не изменяет их 

число, в результате чего остаётся только важная информация, и функция актива-

ции ReLU – необходима для нормирования результатов вычислений нейрона. 

Именно функции активации и определяют, будет ли нейрон активирован или нет. 

Была добавлена функция Dropout – отключение определённого числа случайно 

выбранных нейронов с целью избежать эффекта переобучения. После всех свёр-

точных слоёв идёт полносвязный классификатор. Поскольку по условиям экспе-

римента есть только два предполагаемых исполнителя, то достаточно одного вы-

ходного нейрона и функции активации sigmoid, выдающей значения в пределах 

от 0 до 1. Таким образом, если выходное значение будет близко к «0», – это будет 

означать, что подпись, вероятно, выполнена исполнителем № 1, если к «1», то 

исполнителем № 2. В качестве функции потерь использовалась бинарная кросс-

энтропия (binary_crossentropy), а в качестве оптимизатора – модификация стоха-

стического градиентного спуска Adam.  

Обучение модели шло в течение 50 циклов, что заняло около 40 минут. В ре-

зультате обучения и тестирования были получены следующие результаты: мо-

дель была обучена на 200 изображениях подписи (по сто подписей в каждом 

классе); по итогу обучения точность составила 94% на выборке валидации. При 

контрольном тестировании на 25 изображениях правильно было определено 20, 

при этом модель была «уверена» в своих ответах на 99%. Последние 5 изображе-

ний не были определены верно по той причине, что они выполнены не проверя-

емыми, а третьим лицом, образцы подписи которого не были загружены. Данная 

проблема достаточно серьёзна, поскольку в этом случае эксперт, основываясь на 

результатах, полученных при использовании нейронной сети, может допустить 

ошибку и прийти к неверному выводу. 

Во второй части эксперимента решалась следующая задача: что делать, если 

предполагаемых исполнителей не 2, а больше? Для решения поставленной за-

дачи модель была немного изменена: число выходных нейронов было увеличено 

до числа предполагаемых исполнителей – до семи, функция активации sigmoid 

заменена на softmax, а функцию потерь заменена на мультиклассовую кросс-эн-

тропию (categorical_crossentropy). В ходе обучения и тестирования были полу-
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чены следующие результаты: модель была обучена на 700 изображениях под-

писи (по 100 подписей в каждом классе) в течение 50 циклов, что заняло около 

3–4 часов. По итогам обучения точность составила 98 % на выборке валидации. 

При контрольном тестировании на 70 изображениях, правильно было опреде-

лено 69 изображений из 70. Здесь стоит подчеркнуть важность количества эпох 

обучения, поскольку до 35 эпохи точность модели составляла только 35 %. 

В третьей части эксперимента решалась задача по сокращению времени обу-

чения модели. Сделать это можно при помощи «дообучения» модели [3, с. 184]. 

Дело в том, что все свёрточные нейронные сети распознают изображения по од-

ному и тому же принципу – первоначально определяются базовые элементы 

изображения в виде линий, их пересечений и т.д., затем модель на основе базо-

вых элементов начинает распознавать более сложные фигуры до конечного ре-

зультата. Таким образом, можно взять часть от уже обученной нейронной сети и 

применить эту часть для решения поставленной задачи путём добавления необ-

ходимого полносвязного классификатора. После этого достаточно только пере-

обучить уже всю модель на основе имеющихся данных.  

Библиотека Keras предоставляет возможность использовать уже хорошо обу-

ченные модели. Для эксперимента выбрана модель Xception, как наиболее точная 

[2, с. 176]. Модель для данной части эксперимента состояла из двух частей: пер-

вая – базовые слои модели Xception, вторая – полносвязый классификатор, 

настроенный на решение поставленной задачи. В результате обучения и тести-

рования модели были получены следующие результаты: модель была обучена на 

700 изображениях подписи (по 100 подписей в каждом классе) в течение 5 цик-

лов, время обучения – около 7 минут; по итогу обучения точность составила 97 % 

на выборке валидации. При контрольном тестировании на 70 изображениях, пра-

вильно было определено 67 изображений из 70. Данный результат несколько 

хуже, чем у предыдущей модели, однако он был получен за короткий промежу-

ток времени, что является положительным моментом данной модели. Тем не ме-

нее все описанные выше модели нуждаются в доработках. 

Таким образом, уже сегодня имеются вполне реальные возможности исполь-

зования свёрточных нейронных сетей для решения задач почерковедческой экс-

пертизы. Описанный выше эксперимент показал, что современные нейронные 

сети, написанные на языке программирования Python с использованием библио-

тек TensorFlow, Keras, OpenCV и NumPy неплохо справляются с такой задачей, 

как идентификация исполнителя неподлинной подписи, выполненной с подра-

жанием по памяти. Разумеется, не обошлось и без определённых трудностей, в 

частности при визуализации данных в ряде случаев отсутствовала необходимая 

четкость и точность изображений, на основе которых нейронная сеть принимала 

решение. Более масштабна проблема, связанная с распознаваемостью рукопис-

ных текстов, включающих в себя значительно больший объем информации; есть 

и другие сложности. Исходя из этого следует признать, что описанные выше мо-

дели нуждаются в определённой доработке.   
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В настоящее время человечество столкнулось с такими войнами, которых не 

было никогда ранее. Во многом это обусловлено тем, что технические и научные 

достижения активно внедряются не только в сферу производства общественно 

важных продуктов, услуг, но и вооружений.  

Первыми воплощать идею модульного оружия стали в первой половине ХХ в. 

В том числе большие успехи делали конструкторы из нашей страны. 

Иногда производители огнестрельного оружия стараются предоставить сво-

боду выбора в «создании своего оружия», путем появления различных дополни-

тельных стволов различной длины и калибра, оптических прицелов, различных 

навесов, сменных рукояток, а также модульными ударно-спусковыми механиз-

мами [1, с. 152–155]. 

И это все в пределах какой-либо одной единицы оружия, которая впослед-

ствии представляет собой «конструктор», который человек может «собрать» по 

своему усмотрению и поставленным задачам. Так можно путем смены стволов 

из боевого оружия сделать гражданское и наоборот, штурмовую винтовку в охот-

ничий карабин, самозарядный или автоматический пистолет в карабин или пи-

столет-пулемет [2, с. 38; 4, с. 236–239]. 

Модульное оружие – это ручное стрелковое оружие, которое конструктивно 

состоит из чаще всего стандартной автоматической винтовки, пистолета или ка-

рабина со сменной определенных узлов, деталей и механизмов [5, с. 41–44]. 

Данное оружие это не только новое актуальное веянье в мире оружия, но и 

серьезный вызов в сфере криминалистики, которая должна быть готова к меня-

ющийся ситуации в сфере ручного стрелкового оружия. Широкое распростране-
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ние оружия на базе модульной конструкции, позволяющее самостоятельно со-

ставлять оружие исходя из его характеристик и будущего назначения, обяза-

тельно должно быть взято на контроль при разработке и усовершенствовании 

методик проведения экспертиз по данному виду оружия, которые будут направ-

лены на решение ситуационных, диагностических, а также идентификационных 

задач судебной баллистики [2, с. 38–43]. Указанные особенности анализируют и 

отмечают на всех стадиях и этапах проведения судебно-баллистической экспер-

тизы от предварительного исследования, на котором объекты предоставляются 

эксперту, их непосредственно полное и детальное изучение, сравнение, проведе-

ние экспертного эксперимента, подводя итог оценкой результатов исследования 

с последующем формулированием выводов. Ведь только полное и качественное 

изучение всех особенностей объекта и его характеристик может привести к ис-

тинному решению по проводимой экспертизе. Так, например, от нарезов канала 

ствола и в зависимости от того, какой модуль ствола установлен на модульном 

оружии следы могут по-разному отображаться. 

Рассмотрим конструкцию и характеристики отечественного модульного ору-

жия ОЦ-27 Бердыш. Конструкция данного пистолета предполагала, что после за-

мены одного из стволов и магазина впоследствии можно использовать разные 

типы патронов, а именно под патрон пистолета Макарова (ПМ) 9×18 мм, патрон 

от пистолета Тульского-Токарева (ТТ) 7,62×25 мм и патрон 9×19 «Парабеллум». 

Корпус пистолета и остальные части за исключением накладки на рукоятки 

выполнены из металла, а именно из стали. Автоматика пистолета использует 

энергию отдачи свободного кожуха-затвора. Ударно-спусковой механизм (УСМ) 

куркового типа, с открытым расположением курка. Спусковой механизм двой-

ного действия (самовзводом и с взведением курка). В конструкции имеется сиг-

нальный штифт, который указывает на наличие патрона в патроннике.  

Самая главная конструктивная особенность ОЦ-27 Бердыш – это его ствол, 

который является быстросменным, который может быть заменен на другие 

стволы. В конструкции предусматриваются три варианта сменного ствола (под 

патрон пистолета Макарова (ПМ) 9×18 мм, патрон от пистолета Тульского–То-

карева (ТТ) 7,62×25 мм и патрон 9×19 «Парабеллум»). Данное решение о приме-

нении трех съемных стволов было обусловлено тем, что на складах патронов от 

пистолета Тульского–Токарева (ТТ) 7,62×25 мм хранилось в избытке, а произ-

водство патронов патрон 9×19 «Парабеллум» было хорошо освоено Тульским и 

Новосибирским заводами. Сегодня ОЦ-27 Бердыш выпускается только под па-

троны пистолета Макарова (ПМ) и «Парабеллум». 

Модульное оружие пользуется огромной популярностью, оно удобно в ра-

боте, механизм его действия зачастую неприхотлив и постепенно встал вопрос о 

том, чтобы запатентовать его. 

Уже в 2019 г. в России ЦНИИТОЧМАШ был выдан патент на модульное ору-

жие, которое состоит из отдельных узлов, деталей и механизмов, позволяющих 

производить замену с учетом пожелания потребителя, и что самое важное, часть 

оружия может заменяться без каких-либо усилий и специальных инструментов, 

а именно: ствол, личинка затвора, спусковой механизм, магазин, ложа. 
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Эта разработка, запатентованная российскими оружейниками, позволяет 

использовать мультикалиберное оружие путем замены у него ствола, мага-

зина или личинки затвора. Самой главной задачей модульного оружия явля-

ется повышение эргономических качеств, т. е. улучшить боевые качества 

и эффективность работы.  

В патенте закреплена формула изобретения модульного оружия, состоящая 

из шести позиций: 

1. Модульное оружие содержит опорный модуль, который представляет со-

бой каркас и вместе с тем модули, называемые функциональными: ствол, затвор-

ная коробка, содержащая спусковой механизм, затвор, предохранительная скоба, 

приклад, цевье и магазин, которые могут отсоединяться и присоединятся к опор-

ному модулю.  

2. Модульное оружие конструктивно выполнено с возможностью отсоедине-

ния модуля без серьезных усилий, а также без использования инструмента. 

3. Отличие модульного оружия от обычного ручного огнестрельного ору-

жия – это то, что ствол как модульная единица выполнен в виде втулки с бое-

выми упорами и вкручивающиеся в нее трубы состоящей из патронника и нареч-

ной части ствола. 

4. На дульном срезе у модульного оружия имеется резьба, которая позволяет 

устанавливать дульные устройства. 

5. На казенной части ствола расположено «посадочное место», на которое 

устанавливается прицельная планка, а также может быть установлен кронштейн 

оптического прицела. 

6. Ударный механизм у модульного оружия выполнен с возможностью неза-

висимо от остальных частей сниматься и ставиться на боевой взвод. 

Однако ни в одном из юридических документов (например, ГОСТ) не зафик-

сировано определения модульного оружия, перечня его узлов, деталей и меха-

низмов, которые могут взаимозаменяться. Юридическое закрепление в докумен-

тах обязательно, потому что уже сейчас на рынке оружия модульное оружие за-

нимает ведущее место, и в криминалистическом плане надо ссылаться на право-

вой материал, которого в данный момент нет. 

Ручное стрелковое огнестрельное оружие сегодня может быть изготовлено по 

принципам модульной технологии конструирования. Компоновочные схемы та-

ких образцов нередко предусматривают наличие конверсионных (переходных) 

наборов, в состав которых могут входить взаимозаменяемые затворные группы, 

модули ударно-спускового механизма, а также стволы различных калибров и 

длины. Криминалистическое исследование подобного оружия представляет осо-

бую сложность и требует не только максимальной концентрации при решении 

экспертом идентификационных, диагностических и классификационных задач 

судебной баллистики. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОПРЯЖЕННЫХ 

С КРИМИНАЛЬНЫМ ОТМЫКАНИЕМ ЗАМКОВ 

Отмычки – это предмет, созданный для отпирания, какой-то определенной, 

группы замков. Отмычки бывают разные, одни повторяют силуэт ключа, другие 

выглядят, как крючок для вязки. При этом есть у них одно общее: все они в со-

вокупности, воздействуют на механизм замка практически также как и ком-

плектный ключ, созданный для данного замка. Поэтому для эксперта-трасолога 

очень важно понимать принцип действия отмычки внутри замка, уметь отличать 

различные следы, оставленные на замке, и интерпретировать характер их появ-

ления на поверхности замка. 

Существует три основных групп признаков: заводские признаки, эксплуата-

ционные признаки, а также признаки воздействия посторонними предметами.  

Заводские признаки – это признаки, оставленные в процессе производства 

замка. Они затрудняют проведение предварительного исследования и механо-

скопической экспертизы, так как приходится решать вопрос был ли этот признак 

образован в результате воздействия постороннего предмета или он производ-

ственный? Признаки эксплуатации появляются при использовании замка.  

Признаки воздействия постороннего предмета на механизм замка оставляют 

посторонние предметы, чаще всего они выражаются в бороздках округлой 

формы, царапинах и др. При этом наличие признаков воздействия постороннего 

предмета не говорит о том, что замок этим предметом был отомкнут. Для опре-
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деления того, вскрывался замок или нет, нужны специальные признаки посто-

ронних предметов показывающие, что засов замка был переведён в положение 

«отомкнуто» [5; 6]. Наиболее сложная задача – установление факта криминаль-

ного отпирания замка. Это связано с тем, что криминальное отпирание означает 

законченное действие по перемещению засова замка из положения «замкнуто» в 

положение «отомкнуто». Поэтому очень редко встречаются случаи, когда отве-

тить на вопрос «Был ли отперт замок посторонним предметом?» можно в кате-

горически положительной форме. Необходимым условием для этого всегда яв-

ляется наличие следов посторонних предметов на внутренних поверхностях и 

деталях механизма замка. Обычно они встречаются на дне короба, на засове, на 

сувальдах, на внутренних поверхностях цилиндрового механизма и располо-

жены вне зоны действия штатного ключа. Достаточные же условия для обосно-

ванного положительного вывода зависят от конструктивного типа замка. 

Сложным с технической точки зрения и с точки зрения анализа обнаружен-

ных следов является установление факта криминального отмыкания замков с ци-

линдровым механизмом. Исходя из конструктивных особенностей механизма 

замка для категорического положительного вывода нужно установить, что пово-

рот цилиндра был осуществлен при помощи посторонних предметов. При этом, 

чтобы считать действие по отпиранию законченным, угол поворота должен быть 

около 180°. Признаки таких действий иногда возникают при криминальном от-

пирании замка поддельным ключом либо отмычкой, фигурная часть которых от-

личается от штатного ключа. В ряде случаев штифты цилиндра оставляют глу-

бокие царапины на внутренней поверхности корпуса, что дает возможность за-

фиксировать поворот цилиндра на необходимый угол. 

Для вскрытия цилиндровых замков очень часто используют отмычки в форме 

крюков. Такие отмычки состоят из двух предметов. Первый – вороток (натяжи-

тель), чаще всего его делают из ключа, который по размерам проходит в сква-

жину данного замка. Предварительно срезают все уступы и выступы кроме од-

ного, самого большого, которым будут воздействовать на ротор. Второй – от-

мычка или крюк. Это кусок проволоки или тонкий торцевой ключ, который про-

ходит внутрь скважины и может оказывать воздействие на штифты компаратора, 

опуская их. На заднем конце такого крюка располагается механизм, позволяю-

щий оказывать давление на передний конец «г» образной формы (см. рис. 1). 

Может показаться, что сделать такие отмычки сложно и затратно. Однако после 

эксперимента пришлось убедиться, что это не так, отмычки можно сделать, из 

подручных предметов, обработав их слесарным оборудованием. 
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Рис. 1. Комплект отмычек для отмыкания цилиндровых блоков 

секрета со штифтовым и рамочным видами задержки 

Неподвижные элементы замка имеют постоянный контакт с посторонними 

предметами и самим штатным ключом, за счет чего образуются следы как стати-

ческие (следы утыкания), так и динамические. Именно этот фактор следует учи-

тывать при производстве экспертизы замков, в связи с чем было принято реше-

ние о выделении в замке подвижных и неподвижных элементов. К подвижным 

элементам отнесены: ротор, штифты компаратора, засов. 

В целях проведения эксперимента был приобретен набор отмычек и изготов-

лен вороток, основой для которого выступил шестигранник. Из множества от-

мычек была выбрана одна, имеющая форму крючка. 

Вскрытию подвергался замок с четырьмя штифтами. Замок производство 

фирмы «Apecs» имеет 1 класс секретности [1; 2; 3]. 

Перед вскрытием замок в течение 20 мин. подвергался многократному отмы-

канию и замыканию при помощи штатного ключа, в целях формирования на его 

поверхности эксплуатационных признаков. После чего замок был вскрыт, а все 

механизмы сфотографированы. 

В целях изучения внутренней поверхности подвижных элементов цилиндри-

ческого замка, он был распилен ножовкой по металлу таким образом, чтобы 

штифты компаратора были расположены на нижней половине замка. Исследова-

нием внутренней поверхности цилиндра на внутренней поверхности в области, 

расположенной ближе к замочной скважине, были обнаружены статические 

следы давления и динамические следы в виде прямолинейных полос (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Расположение следов криминального отмыкания отмычками 

на внутренней поверхности ротора в области замочной скважины 

На внутренней части ротора вокруг замочной скважины обнаружены динами-

ческие следы скольжения в виде хаотично расположенных, имеющих как прямо-

линейную конфигурацию в виде царапин, оставленных отмычкой, и статические 

следы давления, оставленные воротком (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Расположение следов криминального отмыкания отмычками 

на внутренней поверхности цилиндра замка 

На внутренней поверхности ротора были обнаружены статические следы дав-

ления и динамические следы в виде прямолинейных и извилистых полос, кото-

рые образованы отмычками, так как штатный ключ не имеет контакта с данной 

поверхностью (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Расположение следов криминального отмыкания отмычками 

на внутренней поверхности ротора замка 

Изучением внутренних поверхностей подвижных элементов замка, было 

установлено наличие динамических следов скольжения ключа по штифтам ком-

паратора, имеющие незначительную глубину, и следы, имеющие большую глу-

бину, расположенные на боковых поверхностях штифтов компаратора, образо-

ванные отмычкой (см. рис. 5). 

 

Рис. 5. Расположение следов криминального отмыкания отмычками 

на внутренней поверхности штифтов-компаратора 

Так как эти следы расположены (заканчиваются), в зоне в которой ключ не 

может касаться подвижных частей замка, то они достаточны для вывода о том, 

что данный замок подвергался воздействию посторонних предметов. 

Проведенным исследованием установлено, что на аналитической стадии экс-

пертного исследования целесообразно выделить подвижные элементы замка и 

проводить исследование, отталкиваясь от них, по причине того, что именно на 

эти детали оказывается целенаправленное воздействие. 
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Специфика прохождения службы в органах внутренних дел (ОВД) предъ-

являет достаточно серьезные требования к будущим сотрудникам, обучаю-

щимся в образовательных организациях МВД России. В процессе професси-

ональной подготовки курсантов особое внимание уделяется становлению та-

ких профессионально значимых факторов, как физическое здоровье, психи-

ческие качества личности, устойчивая установка на выживание в экстремаль-

ных ситуациях, огневая и тактико-специальная подготовка, специальные зна-

ния, умения и навыки [1, с. 184–188]. 

Факторы, направленные на обеспечение личной безопасности и безопасности 

коллег при выполнении профессиональных задач, схематично изображены в 

виде «Звезды выживания»: 

– тактическая подготовленность; 

– интеллектуально – психологическая; 

– физическая подготовленность; 

– подготовленность; 

– умение владеть оружием; 

– экипировка. 

«Звезда выживания» – это интегративный гештальт, объединяющий способ-

ность к обеспечению личной безопасности с общим уровнем профессиональной 
                                                           

1 © Абдуразакова Л. Э., 2022. 
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подготовленности и символизирующий собой основу служебной компетентно-

сти сотрудника ОВД как в ряде зарубежных стран, так и в образовательных ор-

ганизациях МВД России. Каждый луч «Звезды» определяет способность сотруд-

ника правоохранительных органов грамотно оценить ситуацию, выбрать пра-

вильную тактику и приемы профессиональных действий обусловливает степень 

физической и огневой подготовки, достаточной для успешного решения постав-

ленных оперативных задач. Кроме того, важными составляющими «Звезды без-

опасности» являются умения и навыки использования экипировки, обеспечива-

ющей как собственную безопасность, так и безопасность различных объектов за-

щиты; а также интеллектуально-психологическая подготовленность, включаю-

щая эмоционально-психологическую саморегуляцию, самоконтроль, волевые 

качества, психологическую устойчивость, стрессоустойчивость.  

Практические занятия, проводимые по дисциплинам «Тактико-специальная 

подготовка», «Огневая подготовка» и «Личная безопасность сотрудников орга-

нов внутренних дел», подтверждают, что многие курсанты в учебно-тренировоч-

ных условиях, моделирующих приближенную к реальности экстремальную си-

туацию, не способны проявить достаточный уровень самостоятельности в опе-

ративном принятии правильного решения, не всегда понимают физическую и 

тактическую сущность своих действий, что в итоге приводит к недооценке по-

тенциальных способностей и возможностей условного противника, а следова-

тельно, к неправильно выбранным тактическим действиям и отсутствию поло-

жительного результата в достижении поставленных целей и задач занятия. Сего-

дня требуются новые интерактивные технологии, позволяющие процесс теоре-

тического обучения закреплять практически, максимально приближая учебные 

ситуации к ситуациям, имеющимся в реальной действительности, с которыми 

будущие сотрудники ОВД могут столкнуться в своей профессиональной дея-

тельности [2, с. 219–224]. 

В соответствии с п. 34 приказа Министерства образования и науки РФ от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры» образовательная организация при проведении учебных занятий обя-

зана обеспечивать развитие у обучающихся навыков командной работы, преодо-

левающего поведения, принятия самостоятельных решений. 

В соответствии с данным приказом преподавателям для развития профессио-

нально важных качеств будущего сотрудника ОВД необходимо использовать 

различные формы интерактивных занятий: 

– интерактивные лекции; 

– групповые дискуссии; 

– ролевые, деловые игры; 

– тренинги; 

– анализ ситуаций и имитационных моделей; 

– квест-технологии. 
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В качестве примера рассмотрим особенности проведения практических заня-

тий и учений по дисциплинам «Тактико-специальная подготовка» и «Личная без-

опасность сотрудников органов внутренних дел», которые включают в себя 

наряду с адаптированным процессом проведения занятий в учебной аудитории, 

разработанные авторами настоящей статьи элементы квест-технологий. 

Квест-технологии позволяют значительно повысить эффективность профес-

сиональной подготовки курсантов в процессе выполнения поставленных препо-

давателем тактических заданий, напрямую сопряженных с практической отра-

боткой учебного материала. При этом, в отличие от традиционных форм и мето-

дов обучения, такие задания связаны с тактической и физической активностью 

курсантов в реальных (экстремальных) условиях, которые должны моделиро-

ваться исходя из тематики занятия. 

Например, проведение практических занятий по вопросам задержания воору-

женных преступников и действий сотрудников ОВД, связанных с обеспечением 

при этом личной безопасности, должно сопровождаться использованием имита-

ционного оружия, надлежащих средств защиты и экипировки, а также транс-

портных средств (например, при отработке тактики задержания вооруженных 

преступников на транспорте). 

Использование на практических занятиях по тактическим дисциплинам 

квест-технологий с моделированием реальных (экстремальных) условий позво-

ляет выработать и развить у курсантов следующие профессионально важные ка-

чества и навыки: 

– стремление к выполнению поставленных задач в условиях недостатка ин-

формации и наличия элементов риска; 

– способность преодолевать по ходу занятия непредвиденные сложности и 

препятствия; 

– умение оперативно делать выбор оптимального способа выполнения по-

ставленной задачи из нескольких вариантов; 

– навыки самоуправления; 

– навыки выполнения командных и руководящих действий; 

– психологическая готовность преодолевать неудачи в ходе выполнения по-

ставленной задачи; 

– способность к уверенным и четким действиям в смоделированных критиче-

ских ситуациях [3, с. 200–205]. 

Условия, приближенные к реальным, в которых проигрываются учебные во-

просы, должны создавать для курсантов определенные трудности (страх тем-

ноты, боязнь ограниченного пространства), которые должны преодолеваться 

обучаемыми. Действия в моделируемой экстремальной ситуации имеют решаю-

щее значение для более качественной подготовки будущего специалиста, влияют 

на уровень его профессионализма и подготовленности к опасным ситуациям, ко-

торые могут возникать в его служебной деятельности. 

В ситуациях, имитирующих реальность, целесообразно моделировать допол-

нительные трудности, преодоление которых развивает у курсантов особые воле-

вые и психологические качества. Например, в неосвещенном подвале на уровне 
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лица размещается специальная нитяная сетка, имитирующая паутину; за иду-

щими вдоль стен коммуникациями (провода, трубы) размещаются специальные 

электронные устройства, издающие звуки, характерные для крыс и мышей (писк, 

шорох и т. д.). Можно предположить, что использование таких приемов прово-

цирует у курсантов (особенно у девушек) стрессовое состояние; но таким обра-

зом и развиваются навыки преодолевающего поведения [4, с. 112–119]. 

Таким образом, эффективность усвоения учебного материала по тактическим 

дисциплинам напрямую зависит не только от качества его изложения препода-

вателем и самостоятельного изучения курсантами, но и от использования новых 

образовательных технологий, предполагающих практическую отработку курсан-

тами профессиональных действий в условиях, максимально приближенных к ре-

альным, с последующим анализом достигнутых положительных и отрицатель-

ных результатов. 

Список литературы 

1. Нежкина, Л. Ю. О профессиональной компетентности сотрудника органов 

внутренних дел / Л. Ю. Нежкина, И. В. Ярославцева, О. Ю. Капустюк // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2014. – № 1 (61).  

2. Нежкина, Л. Ю. Психологическое сопровождение сотрудников органов 

внутренних дел в период адаптации / Л. Ю. Нежкина, И. В. Ярославцева, 

О. Ю. Капустюк // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 

2015. – № 2 (66).  

3. Нежкина, Л. Ю. Личностные и деловые качества сотрудников органов 

внутренних дел как факторы профессиональной адаптации / Л. Ю. Нежкина, 

И. В. Ярославцева // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД Рос-

сии. – 2016. – № 3 (71).  

4. Подлиняев, О. Л. Экзистенциальный подход и возможности использования 

его положений в образовательном пространстве вуза правоохранительного про-

филя / О. Л. Подлиняев, Т. С. Каримова // Вестник Восточно-Сибирского инсти-

тута МВД России. – 2016. – № 2 (77).  

 



252 

 

Айдарова О. А.1, 

курсант 182 учебного взвода 4 «О» курса 

факультета подготовки сотрудников 

для оперативных подразделений полиции 

Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя 

 

Научный руководитель:  

Старцев А. М., 

начальник кафедры 

специальной тактики 

учебно-научного комплекса 

специальной подготовки 

Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
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ДЛЯ ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Профессиональная деятельность сотрудника органов внутренних дел непо-

средственно связана с обеспечением и поддержанием правопорядка, во время ко-

торого он вправе применить физическую силу, специальные средства и огне-

стрельное оружие. Для правомерного и правильного применения данных видов 

силовых воздействий у сотрудников правоохранительных органов проходят за-

нятия по профессиональной и физической подготовке. Это предъявляет высокие 

требования к профессиональным качествам полицейских, формируя и совершен-

ствуя их физическую, специальную и психологическую подготовку к действиям 

в экстремальных ситуациях оперативно-служебной деятельности. 

В соответствии с принятой классификацией мер административного принуж-

дения, в основу которой положены способ и цели обеспечения правопорядка, 

применение физической силы отнесено к мерам административного пресечения 

сотрудниками полиции. 

Данную меру административного пресечения характеризует то, что ее приме-

нение вызывается реально возникшей противоправной ситуацией и имеет смысл 

лишь тогда, когда нарушение правопорядка еще длится. Главная определяющая 

цель применения физической силы состоит в обеспечении прекращения право-

нарушения, устранении противоправной ситуации. В зависимости от конкретной 

ситуации в качестве непосредственной цели может быть и недопущение проти-

воправного поведения, в том числе и преодоление противодействия законным 
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требованиям, устранение вредных последствий противоправного поведения, со-

здание необходимых условий для возможного в будущем привлечения виновных 

лиц к ответственности. 

Ее применение связано с прямым вмешательством в действия правонаруши-

теля с целью их прекращения. В результате физического противодействия со сто-

роны полицейского правонарушитель лишается фактической возможности про-

должать неправомерные действия, побуждается к исполнению определенных 

обязанностей. При этом обеспечение прав человека должно основываться на 

строгом соблюдении законности, и в этой связи знание правовых и организаци-

онных основ деятельности сотрудников органов внутренних дел (полиции) про-

фессионально необходимо. 

Применение физической силы сотрудниками ОВД связывают с соверше-

нием административного проступка, поскольку это присуще большинству мер 

административного принуждения, однако в определенных случаях примене-

ние данной меры пресечения может быть связано не с совершением админи-

стративного проступка, а обусловлено необходимостью прекращения только 

таких деяний, которые по степени общественной опасности квалифицируются 

как преступление. 

Практическая деятельность сотрудников полиции зачастую связана с задер-

жанием опасных правонарушителей. Это характеризуется дефицитом информа-

ции и времени при принятии ответственных решений, неожиданностью и опас-

ностью, а также другими стрессовыми факторами, происходящими в экстремаль-

ных ситуациях. 

Успешные профессиональные действия в таких условиях во многом опреде-

ляются не только умением сотрудника управлять своим эмоциональным состоя-

нием, способностью мобилизоваться, отлично владеть приёмами самозащиты, но 

и зависят от физических и морально-волевых качеств сотрудника, его тактиче-

ской подготовленности. 

Приобретённые двигательные навыки и технические действия не всегда при-

водят к полной победе в реальном единоборстве с правонарушителями, так как 

тактическая неподготовленность сотрудника ведёт к нестабильности в конечном 

результате поединка, влечёт за собой неуверенность в своих силах и ряд других 

негативных последствий. 

Любые прекрасно изученные технически и доведённые до совершенства при-

ёмы должны подкрепляться тактическими навыками ведения поединка. 

Техника и тактика ведения любого поединка тесно связаны между собой, 

и поэтому их сочетание принято называть «технико-тактическим мастерством». 

Технические действия успешно выполняются тогда, когда в ходе рукопашной 

схватки создаётся ситуация, связанная с благоприятными условиями для прове-

дения боевых приёмов на преступнике, которые создаются тактической борьбой. 

Большую роль в обеспечении личной профессиональной безопасности со-

трудника ОВД при применении физической силы, специальных средств, огне-

стрельного оружия отводится психологической подготовке. Центральным зве-

ном в этой подготовке является формирование установки на выживание. Уста-



254 

 

новка на выживание – это готовность и предрасположенность работника к целе-

направленной, надежной и характеризующейся достаточным уровнем самоза-

щиты деятельности. Такая установка включает три элемента: познавательный; 

эмоционально оценочный; поведенческий. 

При подготовке специалистов ОВД нужно больше внимания уделять мо-

рально психологической подготовке, так как сотрудник, оказавшись в критиче-

ской обстановке, не всегда может на практике применить навыки, полученные 

на занятиях. Формирование устойчивой установки на выживание – это воспита-

ние разумного и мотивированного риска, преодоление чувства страха, развитие 

осмотрительности и бдительности в поведении работников органов правопо-

рядка. Это гарантия эффективных и надежных действий сотрудников в опасных 

для жизни и здоровья условиях.  

Таким образом, обеспечение личной профессиональной безопасности со-

трудника ОВД – профессиональное качество, которое вначале формируют, а за-

тем развивают в процессе непрерывного профессионального образования: от 

центров профессиональной подготовки до профессиональной служебной подго-

товки в территориальных органах МВД России различного уровня. Помимо 

этого для обеспечения решительных и незамедлительных действий при задержа-

нии правонарушителей и пресечении противоправных действий нужно разрабо-

тать механизм, обеспечивающий защиту сотрудников правоохранительных ор-

ганов в досудебном и судебном порядке, что приведёт к положительному резуль-

тату и снижению количества незаконно возбуждаемых уголовных дел в отноше-

нии сотрудников полиции и как следствие – к морально-психологической устой-

чивости при соблюдении личной безопасности в ходе выполнения возложенных 

на органы внутренних дел задач.  
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САМОКОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ У КУРСАНТОВ 

В системе профессиональной подготовки сотрудников ОВД РФ физическая 

подготовка представлена самостоятельным разделом служебно-боевой подго-

товки играет ведущую роль. Практика показывает, что исход любой операции 

по пресечению противозаконных действий во многом зависит от степени про-

фессионально-прикладной физической подготовленности сотрудников органов 

внутренних дел. Физическая подготовка – это процесс физического воспитания, 

содержащий выраженную практическую ориентацию по отношению к тем или 

иным видам деятельности, предстоящим в жизненной практике. Она преду-

сматривает формирование профессионально значительных физических качеств 

и служебно-прикладных двигательных навыков, в том числе отработку боевых 

приемов борьбы и способов преодоления различных естественных и искус-

ственных препятствий.  

Проблема самоконтроля в процессе развития физической подготовки у кур-

сантов вузов МВД обусловлены, с одной стороны, увеличением физической, ум-

ственной и интеллектуальной нагрузки на организм; с другой – отсутствием не-

обходимых навыков, при имеющемся объеме знаний о наиболее эффективном 

развитии физической подготовки с помощью самоконтроля. Самоконтроль – ме-

тод самонаблюдения за состоянием своего организма в процессе развития физи-
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ческой подготовки, занятий физическими упражнениями. Он необходим для эф-

фективного получения результата в тренировочном процессе и предотвращения 

получения вреда здоровью. Самоконтроль не заменяет контроль врача, а лишь 

дополнение к нему. 

Показатели самоконтроля рекомендуется разделять на две части, каждая из 

которой включает ряд показателей.  

К объективным относят показатели, которые можно измерить и определить 

количественно антропометрические – длина тела и его масса, обхват грудной 

клетки; функциональные – частота дыхания и его глубина, ЧСС, ЖЕЛ; силовые 

показатели отдельных групп мышц, спортивные результаты. Субъективными 

признаками принято считать настроение, ощущение утомляемости, усталости, 

желанием или нежеланием заниматься физическими нагрузками, настроение, 

чувствование своей работоспособности, настроения, страх соревнований, нару-

шением сна и аппетита и др.  

Значение самоконтроля в процессе развития физической подготовки играет 

немалую роль. Он позволяет самостоятельно довести физические качества до 

требуемого уровня, формирует необходимые двигательные навыки и позволяет 

субъективно оценивать состояние здоровья курсанта. Самоконтроль – помощник 

в достижении желаемого уровня развития физической подготовки. Физическая 

подготовка – плановый тренировочный процесс. Цель физической подготовки – 

формирование физической готовности сотрудников к успешному выполнению 

оперативно-служебных задач, умелому применению физической силы, в том 

числе боевых приемов борьбы, а также обеспечение высокой работоспособности 

в процессе служебной деятельности.  

Задачи физической подготовки сотрудников:  

1. Развитие и поддержание профессионально важных физических качеств на 

уровне, необходимом для успешного выполнения оперативно-служебных задач. 

Формирование двигательных навыков и умений эффективного и правомерного 

применения физической силы, в том числе боевых приемов борьбы.  

2. Поддержание и укрепление здоровья, сохранение продуктивного уровня 

общей работоспособности, повышение устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов служебной деятельности.  

Основное средство физической подготовки – упражнения общей физической 

подготовки (на силу, быстроту и ловкость, выносливость) и служебно-приклад-

ные упражнения (боевые приемы борьбы). В содержание занятий по физической 

подготовке включаются упражнения прикладной гимнастики и атлетической 

подготовки, легкой атлетики и ускоренного передвижения, преодоления препят-

ствий, лыжной подготовки, плавания, боевых приемов борьбы.  

Роль самоконтроля в процессе развития физической подготовки у курсантов:  

– самоконтроль позволяет спортсмену (студенту) оценивать эффективность 

физических тренировок, соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

режим учебы, труда и отдыха; 

– помогает тренеру (преподавателю) своевременно получить необходимую 

информацию, обнаружить ранние признаки перегрузок и соответственно коор-

динировать тренировочный процесс.  
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Причины отсутствия самоконтроля и способы их ликвидации. «Если вы 

лично не возьмете под контроль собственную жизнь, никто это за вас не сде-

лает». Для эффективного использования метода самоконтроля нужно иметь чет-

кое представление о желаемом результате и план для достижения цели. Но от-

сутствия конкретного движения навстречу своим желаниям можно обосновать 

еще рядом причин, благодаря которым у курсантов возникают проблемы в ис-

пользовании метода самоконтроль: 

Чтобы самоконтроль заработал, нужно знать: поступая на службу в ОВД, 

каждый курсант сдавал ряд дополнительных испытаний, в том числе физиче-

скую подготовку. Аттестация по физической подготовке осуществляется в виде 

сдачи нормативов.  

Программа дополнительных вступительных испытаний составлена на основе 

требований МВД РФ. 

Результаты дополнительных испытаний кандидатов на обучение в образова-

тельные учреждения МВД России показывают, что значительные трудности при 

поступлении, вызывает экзамен по физической подготовке. 

Опираясь на значимость физической подготовки у курсантов Московского 

университета МВД, можно сделать вывод о необходимости регулярного трени-

ровочного процесса. План физических нагрузок должен контролироваться ква-

лифицированным преподавателем, тренером, но эффект от проделанной работы 

следует ожидать, если выполнять все требования метода самоконтроля.  

Наиболее удобная форма фиксации результатов самоконтроля – ведение лич-

ного дневника контроля физического состояния (КФС) и уровень физической 

подготовки по каждому нормативу зафиксированным в приказе МВД России от 

01.07.2017 № 450 «Об утверждении Наставления по организации физической 

подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации».  

Регулярное ведение дневника позволяет: определить эффективность функци-

онала тренировочного процесса и развитие физической подготовки по каждому 

нормативу; оптимально планировать величину и интенсивность нагрузок, режим 

чередования нагрузок и отдыха.  

Для этого в дневнике должны быть отражены субъективные и объективные 

показатели состояния человека, а также объемы и качество выполняемой им фи-

зической нагрузки. Регулярное фиксирование промежуточных результатов вы-

рабатывает стимул и мотивацию к преодолению новых результатов. Контроль-

ное исследование показало процесс развития физической подготовки у курсанта 

с помощью ведения «Дневник КФС» на основе самоконтроля и возможности до-

стижения последующих наиболее значительных результатов. Самоконтроль мо-

жет помочь человеку, самостоятельно занимающемуся физическими упражнени-

ями, уберечься от нежелательных отклонений в состоянии здоровья и, в случае 

наблюдения первых отрицательных симптомов, обратиться к специалистам за 

консультацией и помощью. У курсантов, которые систематически уделяют вни-

мание занятиям физической подготовки, с регулярным самонаблюдением, доста-

точно высокая активность, вырабатывается определенный стереотип режима 

дня, повышается уверенность поведения, наблюдается развитие «престижных 

установок», высокий жизненный тонус. Они в большей мере коммуникабельны, 
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выражают готовность к сотрудничеству, радуются социальному признанию, 

меньше боятся критики. У них наблюдается более высокая эмоциональная устой-

чивость, выдержка, им в большей степени свойствен оптимизм, энергия. Среди 

них больше настойчивых, решительных людей, умеющих повести за собой кол-

лектив. Этой группе курсантов в большей степени присущи чувство долга, доб-

росовестность, собранность. Они успешно взаимодействуют в работе, требую-

щей постоянства, напряжения, свободнее вступают в контакты, более наход-

чивы, среди них чаще встречаются лидеры, им легче удается самоконтроль. 
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Анализируя особенности истории развития физической подготовки сотруд-

ников полиции женского пола, следует отметить, что, прежде чем освоить муж-

скую профессию в органах внутренних дел, женщина покорила такие виды 

спорта, в которых ранее могли принимать участие исключительно мужчины. Си-

туация коренным образом изменилась только в 1900 г., когда во время проведе-

ния II Олимпиады женщины приняли непосредственное участие в качестве 

спортсменок в двух видах спорта.  

Следующий этап развития случился также гораздо позднее, когда в 1996 г. 

во время проведения XXVI Олимпиады, действующая на то время женская олим-

пийская программа состояла теперь уже из 25 видов спорта.  

Сегодня курсанты женского пола – это неотъемлемая часть образовательных 

организаций, которые входят в систему МВД России. Не последняя роль в них 

отводится именно физической подготовке.  

Есть некоторые проблемы, которые связаны с физической подготовкой кур-

сантов женского пола. Прежде всего это отсутствие современных научных ис-

следований, которые были бы посвящены изучению биологических, физиологи-

ческих, а также обязательно – психологических особенностей, характерных для 

курсантов женского пола.  

Затем это полное отсутствие нормативных правовых документов, которые 

были бы также посвящены данному вопросу, но уже на законодательном уровне. 

                                                           
1 © Ефимочкина А. В., 2022. 
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Если обратиться к тем правовым актам, которые имеются сегодня, то только ха-

рактеристику гендерного и возрастного деления всех курсантов, причем в части 

сдачи нормативов, установленных в образовательной организации по физиче-

ской подготовке. Указанные действующие документы не содержат методику, ко-

торая декларировала бы особенности организации и проведения занятий, уста-

новленные для девушек-сотрудников ОВД. 

Таким образом, проведенное в данном параграфе исследование позволяет 

сделать следующие выводы. 

Сегодня отсутствуют какие-либо конкретные источники, посвященные исто-

рии развития физической подготовки сотрудников полиции женского пола. Не-

смотря на это обстоятельство, предпосылками появления женщин в ОВД в каче-

стве сотрудников были именно спортивные мероприятия, в которых они начали 

принимать участие. С течением времени женщин допускали к разным видам 

спорта, и их результаты не уступали тем, которые показывали мужчины. 

Современные же реалии таковы, что курсанты женского пола – это неотъем-

лемая часть образовательных организаций, которые входят в систему МВД Рос-

сии, причем не последняя роль в них отводится именно физической подготовке.  

Правоохранительная деятельность Российской Федерации, которая реали-

зуется на современном этапе развития, предъявляет повышенные требования 

в отношении такого важного критерия, как профессиональная подготовка вы-

пускников, проходивших обучение в образовательных организациях действу-

ющей сегодня системы МВД России. Указанные требования распространя-

ются и на лиц женского пола.  

Согласно данным статистики, количество курсантов женского сегодня со-

ставляет более 50 %. Именно по этой причине обеспечение боеготовности кур-

сантов, в том числе и женского пола, следует рассматривать как задачу чрезвы-

чайной важности. 

Преподавателям учебной дисциплины «Физическая подготовка» в образова-

тельных организациях действующей сегодня системы МВД России приходится 

сталкиваться с трудностями, которые представлены ниже.  

Учитывая с каждым годом растущее число курсантов женского пола, возни-

кает необходимость массового обучения последних непривычным для них, но 

важных координационно-сложных двигательных действий. В данном случае 

обязательное требование – проявление курсантов женского пола определенного 

уровня двигательных способностей.  

Физические нагрузки, которые реализуются в рамках образовательных ор-

ганизаций действующей сегодня системы МВД России, не носят дифферен-

цированный характер, который должен быть ориентирован также и на ген-

дерный фактор.  

Однако у рассматриваемой категории курсантов довольно хорошо развиты (в 

отличие от курсантов мужского пола) такие физические критерии, как точность 

и координация. Кроме того, курсанты женского пола лучше владеют физиче-

скими техниками, где необходимо применение быстроты и ловкости, а также 

техник, в которых задействованы мелкие мышечные группы.  



261 

 

Курсанты женского пола обладают лучшей, чем курсанты мужского пола, 

гибкостью, что объясняется особенностями анатомического строения женского 

организма, свойственными только для него физиологическими функциями.  

Таким образом, система физической подготовки, применяемая к курсантам 

женского пола, должна быть построена исключительно на имеющейся научной 

основе. В данном случае должна учитываться не только специфика будущей про-

фессиональной деятельности в ОВД, но в обязательном порядке – анатомо-фи-

зиологические особенности, характерные для женского организма. Акцент дол-

жен делаться на повышение физической подготовленности курсантов женского 

пола, а также на укрепление их здоровья. 
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В современных условиях защита конституционного строя, государственной 

независимости, территориальной ценности, прав и свобод человека и гражда-

нина, общественной безопасности и общественного порядка – одна из основных 

целей государства. В реализации указанной цели наиболее активно участвуют 

правоохранительные органы и специальные службы, эффективность деятельно-

сти которых зависит от уровня подготовки и квалификации их сотрудников. Ос-

новную часть специалистов представляют выпускники образовательных учре-

ждений Министерства внутренних дел России. 

Поскольку служебные задачи выполняются в особых условиях, которые 

представляют опасность для жизни и здоровья граждан, их конституционных 

прав и свобод, для общественной безопасности, общественного порядка, консти-

туционного строя, поэтому в процессе обучения специалистов правоохранитель-

ных органов крайне важное значение имеет специальная подготовка. 

Термин «специальная подготовка» в профессиональной подготовке сотруд-

ников правоохранительных органов имеет непродолжительную историю, так как 

ранее преимущественно использовалось понятие «боевая подготовка». Сегодня 

под специальной подготовкой понимают важную составляющую служебной, фи-

зической и профессиональной подготовки, которая необходима для качествен-

ного выполнения возложенных обязанностей в рамках служебной деятельности. 

Специальная подготовка рассматривается как показатель профессиональной го-

товности курсантов образовательных организаций МВД России [1].  

                                                           
1 © Завьялов Д. А., 2022. 
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Специальная подготовка в рамках образовательного процесса предполагает 

освоение ряда учебных дисциплин, которые входят в модуль «специальная под-

готовка», в том числе тактико-специальная подготовка, огневая подготовка, а 

также дисциплины специализации, в частности личная безопасность сотрудни-

ков ОВД [2]. В результате комплексного освоения указанных дисциплин форми-

руются навыки, умения и качества, необходимые для качественного выполнения 

служебных задач и сохранения жизни и здоровья сотрудника в условиях непо-

средственного контакта с правонарушителем.  

Ежедневно сотрудники полиции сталкиваются с рисками и угрозами для 

жизни, поэтому данная профессия одна из самых опасных. Ежегодно при испол-

нении служебных обязанностей гибнут десятки сотрудников полиции и тысячи 

получают ранения. Особую значимость имеет качественное преподавание дис-

циплин специальной подготовки в образовательных организациях МВД России. 

Большое внимание уделяется основам личной безопасности сотрудников 

органов внутренних дел, так как данная дисциплина преподается на старших 

курсах для специалистов, получающих высшее образование, и во многом 

направлена на развитие полученных знаний, умений при освоении других 

дисциплин, входящих в блок специальной подготовки, и формирование 

навыков их применения при угрозе жизни и здоровью. Личную профессио-

нальную безопасность сотрудников ОВД следует определить как систему 

правовых, специальных, защитных, тактических, педагогических и психоло-

гических мер, позволяющих обеспечить сохранение жизни, физического и 

психического здоровья сотрудников ОВД при условии поддержания высо-

кого уровня профессиональных действий.  

Обучение основам личной безопасности предполагает формирование теоре-

тических и практических качеств: 

1. Навыки использования физической силы, огнестрельного оружия, специ-

альных средств для безопасных действий по пресечению правонарушения и пре-

ступления. 

2. Знания о тактике взаимодействия в целях обеспечения личной безопасно-

сти в условиях, угрожающих жизни и здоровью, в составе служебных нарядов и 

функциональных групп. 

3. Психологическая устойчивость, высокая работоспособность, умения ана-

лизировать ситуацию, выявлять риски и определять меры, необходимые для их 

предотвращения. 

Вопросы преподавания дисциплин специальной подготовки и, в частности, 

личной безопасности нередко становятся объектом научных исследований, так 

как выбранная методика во многом определяет уровень подготовленности кур-

сантов к служебной деятельности.  

Для совершенствования теории и практики дисциплин специальной подго-

товки их преподавание должно иметь комплексный и компетентностный подход. 

Комплексный характер заключается в том, что в процессе обучения личной 

безопасности курсанты повторяют, отрабатывают и закрепляют полученные в 
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рамках огневой, физической и тактико-специальной подготовки практические 

умения и навыки применения теоретических знаний, тем самым совершенствуя 

специализированные качества, необходимые для решения оперативно-служеб-

ных задач. Таким образом, при системном подходе происходит усвоение ком-

плекса навыков, а не определенной их группы. 

Компетентностный подход основан на теоретических разработках и принци-

пах, научных исследованиях и методических рекомендациях. Компетенция пред-

ставляет собой систему знаний, умений и способности их применять в профес-

сиональной деятельности [3]. Следовательно, компетентностный подход заклю-

чается в процессе установления целей обучения, заключающихся в формирова-

нии определенных профессиональных компетенций будущих сотрудников пра-

воохранительных органов. Компетентностный подход позволяет не только вы-

брать средства, которые в наибольшей степени эффективны для формирования 

компетенций, но и впоследствии оценить результаты процесса обучения с помо-

щью сопоставления компетенций и полученных знаний и умений. 

Компетенциями, которые должны быть сформированы в результате специ-

альной подготовки, являются способность выполнять служебные задачи в 

чрезвычайных обстоятельствах и особых условиях, обеспечивать безопас-

ность граждан и личную безопасность при решении служебных задач, а также 

способность принимать оптимальные управленческие решения. Для этого кур-

сант должен научиться анализировать ситуацию, производить необходимые 

расчеты сил и средств, самостоятельно принимать решения и давать управлен-

ческие указания [4]. 

Данные умения можно приобрести только при проведении ситуационных игр 

с участием ассистента, который выполняет роль правонарушителя. Эффективно 

привлечение на занятия сотрудников территориальных органов МВД России, ко-

торые могут поделиться практическим опытом и проверить правильность и пра-

вомерность действий курсантов при проведении ролевых игр. 

Таким образом, комплексный и компетентностный подходы позволяют 

наполнить частную методику преподавания компонентами, которые позволят 

наиболее эффективно организовать процесс формирования специальных про-

фессиональных качеств будущих сотрудников ОВД. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ РАБОТЫ 

С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КУРСАНТАМИ И СЛУШАТЕЛЯМИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

Обучение навыкам эффективной работы с огнестрельным оружием является 

важнейшим этапом подготовки курсантов и слушателей ведомственных вузов к 

дальнейшей профессиональной деятельности. Осваивая технические приемы 

меткой и результативной стрельбы, обучающиеся зачастую сталкиваются с ря-

дом проблем психологического характера, таких как нервное напряжение, тре-

вожность и растерянность [2, c. 268]. Нервная система курсантов и слушателей 

естественно реагирует растерянностью и скованностью на звук выстрела, отдачу 

оружия и запах пороховых газов, долю риска и опасности, с которыми ассоции-

руется производство выстрела. Перечисленные состояния влияют на качество 

учебного процесса, не позволяя курсантам и слушателям в полной мере получать 

и усваивать необходимые умения и навыки.  

Знания смежных дисциплин в последнее время все чаще обогащают опыт со-

временных исследователей и специалистов в области обучения стрельбе из огне-

стрельного оружия. В настоящее время многие исследователи и тренеры-препо-

даватели убеждены, что внедрение психологических методов является важной 

составляющей процесса обучения стрельбе из огнестрельного оружия.  

Теоретический анализ литературы по проблеме повышения эффективности 

обучения стрельбе из огнестрельного оружия с помощью психологических спо-

собов, обеспечил нам базу для исследования, направленного на выявление влия-

ния, оказываемого использованием психологической саморегуляции курсантами 

и слушателями при работе с огнестрельным оружием, на учебно-тренировочный 

процесс. В исследовании, проведенном на базе Московского университета МВД 
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РФ им. В.Я. Кикотя, были использованы методика «Стиль саморегуляции, 

ССПМ», методика «Шкала тревоги Спилбергера-Ханина, STAI», методика 

оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз».  

В ходе обработки и анализа данных с использованием коэффициента корре-

ляции Спирмена были получены следующие значимые корреляции: корреляция 

между оценочными показателями зачетной сессии и показателями общей само-

регуляции методики «Стиль саморегуляции, ССПМ» составляет 0,331 (p-level ≤ 

0,05); корреляция между показателями шкалы «Моделирование» методики 

«Стиль саморегуляции, ССПМ», отражающей осознание внутренних или внеш-

них условий, оказывающих влияние на деятельность, и результатами зачетной 

сессии составляет 0,402 (p-level ≤ 0,05); корреляция между показателями НПУ 

методики оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз» и результатами 

зачетной сессии составляет 0,380 (p-level ≤ 0,05). 

На основании проведенного исследования сделаны следующие выводы: обу-

чающиеся, использующие психологическую саморегуляцию при работе с огне-

стрельным оружием, более настроены на осознанное контролирование и прогно-

зирование своей деятельности; показатель нервно-психической устойчивости у 

обучающихся, использующих психологическую саморегуляцию, значительно 

выше соответствующего показателя у обучающихся, не использующих психоло-

гическую саморегуляцию.  

Результаты проведенного исследования показывают, что целенаправленное 

использование психологической саморегуляции на учебных стрельбах оказывает 

положительное влияние на результативность и успеваемость обучения, в том 

числе влечет за собой позитивные изменения в психологическом состоянии кур-

сантов и слушателей при работе с огнестрельным оружием. 

Проблема использования психологических способов в процессе учебно-тре-

нировочных занятий с огнестрельным оружием остается актуальной, ее перспек-

тивность заключается в возможности повышения эффективности учебного про-

цесса и снижения психологической нагрузки курсантов и слушателей ведом-

ственных вузов.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД К ПРИМЕНЕНИЮ 

ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

БОРЬБЫ САМБО И ДЗЮДО 

Необходимо учитывать значение самбо и дзюдо в системе МВД, а также ме-

тодику преподавания самбо и дзюдо для сотрудников полиции, какие суще-

ствуют специальные упражнения для сотрудников полиции и сравнить методику 

подготовки сотрудников ОВД в советское время по сравнению с нашей. 

Самбо («Самозащита без оружия») считается одним из средств физического 

воспитания человека и привития навыков самозащиты, поэтому самбо привле-

кает к себе большинство людей к занятиям по данному виду спорта. Один из 

факторов развития самозащиты с помощью применения приемов самбо стало то, 

что приемы самбо приняли на вооружение военнослужащие Красной Армии, и в 

годы Великой Отечественной войны самбисты, как и спортсмены других видов 

спорта, находились в рядах Советской армии. За отличное выполнение боевых 

заданий командования многие из самбистов были удостоены высоких правитель-

ственных наград. Данный факт свидетельствует, что приемы самбо эффективны 

в боевых условиях и необходимы для военнослужащих и сотрудников ОВД для 

выполнения определенных задач.  

Сотрудникам ОВД, как в советское время, так и сейчас, предоставляется 

право на применения огнестрельного оружия в борьбе с преступниками. Однако 

все федеральные законы, инструкции и положения, которыми руководствуется 

сотрудник ОВД при применении огнестрельного оружия, требуют применения 
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оружия только в случаях крайней необходимости, т. е. когда исчерпаны все при-

емы и средства для защиты от нападения от преступника и его задержания.  

Оперативная обстановка при непосредственном сближении с преступником 

создает разнообразие приемов, которыми можно пользоваться для защиты при 

нападении или задержания преступника, разнообразие положений при схватке, 

необходимость мгновенного принятия решений в создавшейся обстановке – все 

вышеперечисленное свидетельствует, что нужно систематически изучать при-

емы и тактику самбо. Изучив и освоив приемы самбо, сотрудник полиции может 

проще выйти из сложившейся ситуации, связанной с опасностью жизни и здоро-

вья самого сотрудника, а также выполнять возложенные на него задачи по охране 

общественного порядка и борьбе с преступностью. Поэтому знания приемов 

самбо имеет огромное практическое значение для сотрудников полиции, так как 

оно должно служить надежным оружием для каждого сотрудника полиции для 

личной безопасности.  

Применение приемов самбо имеет преимущества: их можно применять 

в любой обстановке, а самое главное – внезапно и неожиданно; если у сотруд-

ника нет основания для применения огнестрельного оружия, то на помощь 

ему – приемы самбо. 

Приемы самбо играют важную роль в подготовке сотрудника ОВД к выпол-

нению особых задач связанных с пресечением преступлений и правонарушений 

на основе применения физической силы. Самбо – это самое гуманное оружие, 

приемы самбо легко дозировать. Применяя прием самбо, можно подчинить своей 

воли противника, не нанося ему серьезных повреждений, можно нанести ущерб 

противнику или его уничтожить, диапазон приемов самбо довольно широк. Но 

чтобы самбо было действенным оружием, необходимо правильно организовать 

обучение. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД 

В современных условиях, когда политическая обстановка накалена, а соци-

ально-экономические условия не устойчивы, проблема профессиональной под-

готовки сотрудников правоохранительных органов к действиям, которые могут 

возникнуть вследствие указанных условий, а именно в условиях возникновения 

массовых беспорядков либо чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных обстоя-

тельств различного характера, продолжает оставаться актуальной и по наше 

время. С развитием информационных технологий возросло количество преступ-

лений, совершаемых с их помощью. Именно поэтому в целях профессионального 

обучения личного состава правоохранительных органов в системе ведомствен-

ных вузов МВД России все чаще стали использовать инновационные методы и 

технологии преподавания.  

Находясь при исполнении служебных обязанностей, сотрудник полиции дол-

жен оценивать окружающею его обстановку, в целях личной безопасности, за-

щиты граждан, и в случае ее ухудшения за короткий период времени принять 

решение по ее предотвращению или устранению.  

В качестве примера приведем статистику только по уголовно наказуемым де-

яниям, которые совершаются в отношении сотрудников полиции, предусмотрен-

ные ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа» и по ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или 
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здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти 

или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». 

За 2018 г. по совокупности двух ранее указанных статьей были осуждены 16 891 

чел. [1], в 2019 – 15 600 чел. [2]. За 2020 г. осуждены 6313 чел. [3]. За первое 

полугодие 2021 г. также по этим же статьям были осуждены 3372 человека [4]. 

Приведенные статистические данные говорят о том, что сотрудник полиции мо-

жет быть подвергнут нападению со стороны граждан и не всегда в силах отразить 

нападение. Именно для обеспечения готовности сотрудников правоохранитель-

ных органов к быстрому реагированию по пресечению данных действий, прово-

дятся не только теоретические, но и практические занятия, учения по тактико-

специальной подготовке.  

Термин «тактика» означает составную часть военного искусства, включаю-

щая теорию и практику подготовки и ведения боя. В контексте подготовки со-

трудников правоохранительных органов под тактикой понимают систему разра-

ботанных приёмов и средств, которые необходимы для решения поставленных 

оперативно-служебных задач [6]. Дисциплина тактико-специальная подготовка 

при подготовке курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД Рос-

сии решает задачи: 

1. Формирование у курсантов устойчивых морально-психологических ка-

честв, необходимых при решении оперативно-служебных задач. 

2. Развитие у курсантов комплексного и структурированного подхода к ре-

шению вышеуказанных задач в экстремальных и напряженных условиях служеб-

ной деятельности. 

3. Освоение и закрепление курсантами теоретического и практического 

курса подготовки с целью формирования у них умений и навыков по организа-

ции и управлению личным составом при проведении специальных операций. 

4. Выработка у курсантов навыков по оформлению специализированных до-

кументов при проведении специальных операций (рабочей карты, плана прове-

дения специальной операции, таблицы расчета сил и средств).  

ТСП включает два раздела: общий и специальный. В общем разделе изуча-

ется топография, действия сотрудников органов внутренних дел в условиях чрез-

вычайных ситуаций, а в специальном – непосредственно планирование действий 

сотрудников правоохранительных органов для проведения мероприятий в осо-

бых условиях и в каждой конкретной ситуации. 

Методика преподавания ТСП проводится в нескольких форматах: в виде тео-

ретических и практических занятий [3]. Во время теоретических занятий курсан-

там предоставляют знания в области нормативно-правовой базы, основных 

направлений дисциплины, разучиваются и усваиваются основы топографии и 

т. д. При проведении практических занятий обучающимся предлагается решить 

обозначенную задачу, которая по своим условиям максимально приближена к 

реальным, как в индивидуальном порядке, так и при работе в группе. После того 

как курсанты освоили программу по данной дисциплине в полном объеме, осу-

ществляется проведение выездных занятий в специализированный учебно-мето-
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дический комплекс, где при решении поставленных служебно-оперативных за-

дач, сотрудники полиции применяют полученные ими навыки и умения по орга-

низации специальной операции.  

Большинство преподавательского состава считают, что для эффективной 

подготовки будущих специалистов необходимо проводить практические заня-

тие, которые будут максимально приближены к реальным ситуациям, например 

в условиях ограниченной видимости либо с применением имитационных 

средств. О. В. Хомяков и Д. А. Высоцкий считают: «При проведении занятий 

отрабатываются последовательно вводные от простых к более сложным. Форми-

руется умение сотрудников действиям по соответствующим задачам в условиях 

возникновения чрезвычайных обстоятельств с набором максимально вероятных 

вариантов особенностей их развития» [5].  

Многие преподаватели предлагают ввести новый вид практических заня-

тий, который будет проходить с применением учебно-имитационного стрел-

кового оборудования «Лазертаг» [4]. При помощи данного комплекса сотруд-

ники выполнят ряд действий по разрешению специальной операции, которую 

выберет преподаватель в соответствии с учебно-методическим планом (осво-

бождения заложников, ликвидация последствий чрезвычайного положения, 

пресечения массовых беспорядков и другие). В ходе использования имитаци-

онного стрелкового оборудования «Лазертаг» у сотрудников будет вырабаты-

ваться навыки обращения с оружием, специальными средствами и средствами 

индивидуальной защиты, а также работы в группах и подгруппах, за счет вос-

создания обстановки специальной операции, которая будет максимально при-

ближена к реальным жизненным ситуациям. Практические занятия с исполь-

зованием имитационного стрелкового оборудования «Лазертаг» надо прово-

дить на специализированных учебных полигонах, которые располагают необ-

ходимым оборудование для проведения «учебной» специальной операции . 

Помимо получения вышеуказанных навыков у сотрудников будет развиваться 

стрессоустойчивость к работе в особых условиях.  

В настоящее время увеличилось число преступлений, совершаемых в ин-

тернете. Примером таких преступлений служит относительно новое явление 

«кибертерроризм». В законодательной базе нет трактовки для данного опре-

деления. А. А. Паненко верно считает: «Под кибертерроризмом необходимо 

понимать противоправную атаку или угрозу атаки на компьютеры, сети или 

информацию, находящуюся в них, совершенную с целью принудить органы 

власти к содействию в достижении политических или социальных целей» [7]. 

Поэтому сотрудники правоохранительных органов должны обладать базо-

выми знаниями в данной области. В целях повышения профессиональных ка-

честв сотрудников в курс дисциплины «тактико-специальная подготовка» 

необходимо включить раздел из теоретических и практических занятий по 

данной сфере. Для передачи практического опыта на занятия, проходящие в 

форме практики, нужно приглашать специалистов из сферы информационной 

безопасности. При соединении современных технических разработок сов-

местно с педагогическим инструментарием, у курсантов сформируются необ-

ходимые для профессиональной компетенции навыки и умения.  
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Чтобы применять боевые приемы борьбы, специальные средства либо ору-

жие, сотрудник полиции должен быть подготовлен не только со стороны норма-

тивно-правовой базы, но и иметь соответствующую психологическую готов-

ность к их применению. Именно по этой причине в курс занятий по ТСП следует 

включить блок теоретических и практических занятий по психологической под-

готовке. Данный блок поможет сформировать благоприятные психоэмоциональ-

ные условия организации образовательного процесса, что в дальнейшем будет 

способствовать развитию тактического мышления у обучающихся и формирова-

ние у них морально-боевых качеств.  

Итогом курса практических, теоретических занятий, а также психологиче-

ских тренингов является формирование у курсантов умений и навыков не только 

принимать оперативные и грамотные решения, но и умения брать на себя ответ-

ственность по руководству личного состава, отдавая им распоряжения, в усло-

виях возникновения массовых беспорядков либо чрезвычайных ситуация и чрез-

вычайных обстоятельств. 
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОРГАНЫ США, ГЕРМАНИИ И ИЗРАИЛЯ, 

ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Оперативно-разыскная деятельность полиции любого государства направ-

лена прежде всего на достижение целей превенции преступных проявлений, а 

также минимизацию последствий от них. 

И хотя функции данных органов одинаковы, сами органы (их структура, ор-

ганизационное построение и подчинение) различны, как различны и функции со-

трудников полиции, входящих в структуру данных подразделений. 

Так, в США и Германии сотрудники полиции в совокупности производят и 

дознание, и следственные действия, и осуществляют оперативно-разыскную де-

ятельность, т. е. они наделены одновременно полномочиями и следователя, и 

оперативного сотрудника (занимаемая при этом сотрудником должность имеет 

наименование «детектив»). 

А. В. Быков и Т. В. Кикоть-Глуходедова указывают следующие правоохрани-

тельные органы США, имеющие право на проведение оперативно-разыскных 

мероприятий: «Управление разведки и анализа, ДЕА – агентство по борьбе с 

наркотиками, ФБР, Служба внутренних доходов США, АНБ – агентство нацио-

нальной безопасности. Это самая закрытая спецслужба США. Предание гласно-

сти официальных сведений об агентстве запрещено законом» [4]. 

                                                           
1 © Мигель С. А., 2022. 
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Выдачей судебного ордера на электронное наблюдение ведает специально со-

зданный суд либо специально назначенный Верховным Судом США судья. За-

прос может оформить как Генеральный прокурор США, так и глава Центральной 

разведки. В запросе должны быть четко указаны данные лица, в отношении ко-

торого вводится электронное наблюдение. 

В случае возникновения каких-то общих сомнений в законности наблюдения 

судья может назначить эксперта, известного своими достижениями в области за-

щиты права на неприкосновенность частной жизни. Эксперт представляет соб-

ственное заключение, которое либо поддерживает запрос, либо указывает на его 

недостатки [1]. 

Сыскная деятельность сотрудников полиции отличается тем, что «не имеется 

конкретного разграничения на гласные и негласные методы и способы получе-

ния информации о фактах и происшествиях, которые впоследствии можно будет 

трансформировать в доказательства. Например, сотрудник в силу своего долж-

ностного положения, одномоментно занимается как оперативной, так и след-

ственной деятельностью и зачастую занимаемая им должность так и именуется – 

детектив (т. е. формально следственная деятельность и оперативно-разыскная 

(сыскная) тесно переплетены между собою)».  

В Германии основным органом, осуществляющим расследование особо опас-

ных преступлений, а также координирующим деятельность земель по осуществ-

лению противодействия преступности, является Федеральное ведомство по уго-

ловным делам. Обеспечение государственной безопасности и противодействие 

экстремистским проявлениям находится в ведении Федерального ведомства по 

охране Конституции. Уголовная полиция, входящая в состав полиции земель, 

нацелена на осуществление мер противодействия преступности (в ее функции 

входит в том числе расследование тяжких преступлений). Уголовная полиция 

состоит из служебных участков, которые, в свою очередь, разбиты на децернаты 

(комиссариаты). 

Отдельно следует отметить специальное подразделение полиции ASTOK, 

нацеленное на борьбу с организованной преступностью. 

Г. В. Акимова указывает, что «содержание деятельности указанного подраз-

деления составляют получение информации, ее анализ (оперативный и стратеги-

ческий) и обобщение, принятие решения, а также функция «фильтрации» посту-

пающей информации, т.е. решение о достоверности, значимости поступающей 

информации принимается сотрудниками этих подразделений» [2]. 

Сотрудники полиции Германии эффективно используют метод противодей-

ствия преступным проявлениям – внедрение агентов-информаторов. Это и зако-

номерно, и целесообразно. В этой связи в структуре уголовной полиции земель 

и Федеральном управлении уголовной полиции были созданы Координационные 

пункты охраны свидетелей, в обязанности которых входит в том числе и охрана 

внедренных агентов, после их легализации, в целях беспрепятственного содей-

ствия в раскрытии преступлений в процессе уголовного преследования субъек-

тов преступной деятельности. 
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Г. В. Акимова указывает: «Национальная полиция Израиля (INP) представ-

ляет собой мощную полицейскую систему, организованную в масштабе всей 

страны по территориальному принципу и подчиняющуюся Министерству внут-

ренних дел. Она выполняет различные задачи, в том числе связанные с обеспе-

чением внутренней безопасности и борьбы с терроризмом и подрывной деятель-

ностью, оказанием необходимой помощи секретным службам страны. INP со-

стоит из двух компонентов: «синей полиции» и пограничной охраны (BG). Под-

разделения BG подчиняются территориальному командующему «синей поли-

ции» и могут проводить уголовные расследования» [3]. 

Отдельное место в структуре правоохранительных органов Израиля, отме-

чает автор, занимает Особый отдел специальных расследований и заданий (МА-

ТАМ), в обязанность рассмотрения которого входит широкий круг вопросов без-

опасности: от проведения расследований, задержаний и привлечения к суду лиц 

по делам о государственной безопасности по поручению других секретных 

служб Израиля (не наделенных такими полномочиями), до сбора информации об 

общественных организациях и отдельных лицах и палестинском движении со-

противления. МАТАМ располагает самой современной системой обработки и 

накопления информации, услугами которой пользуются все подразделения наци-

ональной полиции и секретные службы Израиля. 

Одно из специальных подразделений полиции Израиля – подразделение по-

граничной полиции «Магав», в составе которого имеются: Матилдан – спецпод-

разделение, занимающееся разведывательной деятельностью, наблюдениями и 

различного рода перехватами, их организацией и осуществлением, Ямаг – спец-

подразделение основной функцией которого является молниеносное реагирова-

ние на террористические и криминальные акты и др.  

Внедрение агентуры, вербовка палестинцев – характерный почерк Израиля в 

антитеррористической деятельности. Маштапим, т.е. «сотрудничающие», так 

называют арабов, работающих на органы безопасности Израиля; к сотрудниче-

ству их склоняет «Шабак» (в ходе допросов (нередко с применением пыток). 

Оперативно-разыскная деятельность и регламентируемые ею оперативно-

разыскные мероприятия, проводимые полицейскими органами различных стран, 

имеют огромное значение в исполнении функций государства, так как в первую 

очередь направлены на защиту охраняемых государством и законом прав и сво-

бод граждан, на поддержание должного уровня общественной безопасности, что 

позволяет государству и гражданам стабильно существовать в мире. 

Список литературы 

1. Акимова, Г. В. Организация противодействия проявлениям экстремизма в 

молодежной среде на примере зарубежных стран (ч. I США) / Г. В. Акимова // 

Вестник экономической безопасности. – 2020. – № 5. – С. 177–184. 

2. Акимова, Г. В. Организация противодействия проявлениям экстремизма в 

молодежной среде на примере зарубежных стран (ч. II ФРГ) / Г. В. Акимова // 

Сборник ОРД Московского университета МВД России. – 2021. 



279 

 

3. Акимова, Г. В. Организация противодействия проявлениям экстремизма в 

молодежной среде на примере зарубежных стран (ч. III Израиль) / Г. В. Аки-

мова // Вестник экономической безопасности. – 2021. – № 1. – С. 178–180. 

4. Быков, А. В. Конституционно-правовые особенности организации функ-

ционирования полицейских органов США, имеющих право на проведение опе-

ративно-розыскных мероприятий / А. В. Быков, Т. В. Кикоть-Глуходедова // 

Вестник Московского университета МВД России. – 2013. – № 8. – С. 94–97. 



280 

 

Прокопец А. А.1, 

курсант 601 учебного взвода 2 «К» курса 

Института судебной экспертизы 

Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя 

 

Научный руководитель: 

Свешникова В. О., 

преподаватель кафедры 

огневой подготовки учебно-научного 

комплекса специальной подготовки 

Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 

В настоящее время огневая подготовка располагает обширными знаниями 

и подходами к обучению дисциплине, но в большинстве своем это общие, 

наиболее известные методы подготовки сотрудников. По результатам опроса 

сотрудников и проведенного экспериментального исследования становится 

ясно, что в процессе обучения существуют пробелы. Неполное усвоение тео-

ретического материала сотрудником неизбежно приводит к ошибкам на прак-

тических занятиях, и впоследствии, в служебной деятельности. Справиться с 

возникающими и наиболее распространенными проблемами при стрельбе из 

боевого оружия помогут ранее не использовавшиеся нетрадиционные упраж-

нения. Актуальность темы и затронутых упражнений по данной теме приоб-

ретает большую значимость для сотрудников в условиях постоянно меняю-

щейся обстановки и получения новых служебных задач, связанных со стрель-

бой, а также с повышением требований к сдаче нормативов по огневой подго-

товке и личной заинтересованности в повышении уровня подготовленности 

сотрудников. Нетрадиционные методы – отличное решение в подходах обуче-

ния дисциплине «Огневая подготовка» [1].  

В одном из рассматриваемых нами упражнений были использованы подруч-

ные средства, применяемые в быту для отработки техники и совершенствования 

навыков обработки спуска курка с боевого взвода. Данное упражнение можно 

выполнять в любых условиях. Для него не требуется специальных или дорого-

стоящих средств, понадобятся только канцелярские резинки. Резинки крепят по-

средством зацепа за обратную сторону хвоста спускового крючка и за дульный 

срез ствола пистолета.  

                                                           
1 © Прокопец А. А., 2022. 
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Упражнение – эффективный метод подготовки к соревнованиям позволяет 

улучшать качество нажима на спусковой крючок без внесения изменений в де-

тали пистолета. Стрелок сам решает, какое количество резинок ему использо-

вать, каждая добавленная или убранная резинка изменяет натяжение спуска. 

Тренировка нажима с резинками позволяет стрелку выявить ошибки при 

нажиме, например по сместившейся мушке после выстрела. Это означает 

ошибку в закреплении мышц или же движение кисти стрелка в момент нажима. 

На практике упражнение с канцелярскими резинками часто применяют в пуле-

вой стрельбе, его активно используют как новички, так и опытные стрелки. Для 

применения в стрельбе из боевого оружия упражнение не теряет значимости, 

так как из-за более короткого ствола отрывы на 6–8 часов – частое явление 

вследствие неправильной обработки спуска.  

Упражнение для тренировки координации при удержании оружия. Коорди-

нация – один из важнейших аспектов, влияющих на подготовку стрелка и его 

результаты. При стрельбе для удержания оружия и сохранения изготовки задей-

ствуется большое количество мышц-стабилизаторов. Для глубокого задейство-

вания мышц-стабилизаторов и качественного стабильного удержания оружия 

упражнение выполняется на балансировочных дисках. Балансировочные диски 

отлично подходят для подготовки стрелков путем формирования понимания 

правильной изготовки, терпения для достижения результата и развития коорди-

нации в сложных условиях. При стрельбе из автомата с трех положений важна 

устойчивость во всех изготовках. Но при стрельбе с колена стрелок имеет три 

точки опоры, а при стрельбе стоя всего две, что неминуемо ведет к большим ко-

лебаниям при стрельбе. Для тренировки баланса и координации при стрельбе 

стоя из автомата, следует использовать балансировочные диски в качестве по-

верхности для опоры, т. е. встать в изготовку находясь ногами на этих дисках. 

Данное упражнение включает сразу несколько видов подготовки: стабилизаци-

онная, координационная, силовая. Упражнение заинтересовывает стрелка тем, 

что оно нестандартное. Выполняя его, интересно изучать себя, что происходит с 

привычной устойчивостью, как реагируют мышцы на замену твёрдой поверхно-

сти мягкой. Упражнение учит контролировать тело. В дальнейшем при стрельбе 

в обычных условиях новые знания помогают проще справляться с колебаниями 

оружия, устойчивость улучшается [2]. 

Упражнение для стрелков-пистолетчиков направлено на тренировку укрепле-

ния плечевого пояса, способствующего удержанию оружия при скоростной 

стрельбе. Изготовка для стрельбы должна быть жесткой и в то же время пластич-

ной, так у стрелка не возникает проблем с остановкой на мишени и переносом 

оружия с одной мишени на другую. Переход от силуэта к силуэту осуществля-

ется комплексным поворотом корпуса стрелка по оси, а не изолированным пере-

мещением руки. При изготовке для скоростной стрельбы руки жестко закреп-

лены в плечевых суставах, но ноги и тазобедренные суставы находятся в мень-

шем напряжении и остаются достаточно пластичными для осуществления пово-

рота корпуса. Задействован весь плечевой пояс, также мышцы предплечья. 
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Мышцы голени, перемещающие туловище при переносе огня по фронту, задей-

ствованы в полной мере, а также участвуют в сохранении равновесия тела и рас-

пределении веса тела по площади опоры.  

Упражнение для тренировки мышечного каркаса выполняется с применением 

ленточного эспандера, при необходимости можно заменить спортивным эла-

стичным бинтом. Упражнение выполняется стоя, на один край ленточного эс-

пандера наступают ногой, на другом конце завязывают узел. Конец ленты, завя-

занной в узел, берут в руку и зажимают в кулаке так, чтобы узел находился выше 

кулака и препятствовал возможному выскальзыванию ленты из руки. В постоян-

ном напряжении находятся все нужные мышцы. 

Заключительное упражнение – тренировка концентрации внимания, т. е. ум-

ственная и психологическая нагрузка. Концентрацию психологи определяют как 

одну из наиболее важных характеристик внимания, особенно в стрельбе. В мо-

мент нажатия на спусковой крючок уровень сосредоточенности достигает пика. 

Существуют упражнения для воспитания концентрации с использованием тен-

нисных мячей. Одно из них – жонглирование, оно позволяет сконцентрироваться 

на правильности выполнения движений. Следует начать с двух мячей, затем пе-

реходить к трем. Упражнение выполняется стоя на одном месте, усложненный 

вариант выполняется в движении шагом или на балансировочном диске. Жон-

глирование также развивает координацию и моторику [3]. 

Упражнение с теннисными мячами выполняется в паре или в команде, оно 

заключается в передаче мячей друг другу по воздуху. Упражнение формирует 

такие навыки, как: концентрация, координация, ловкость. Упражнение подготав-

ливает стрелка к старту в несколько этапов: первый – разминка и включение в 

работу мышц стабилизаторов, второй – активация концентрации внимания. 

Наше исследование проводилось в составе двух групп курсантов первых и 

третьих курсов, входящих в состав группы совершенствования спортивного ма-

стерства по пять человек в каждой, с применением представленных ранее нетра-

диционных методов. Выводы по итогам эксперимента показали, что применение 

нетрадиционных методов в обучении огневой подготовке оказало положитель-

ное влияние на результаты усвоения навыков выполнения упражнений стрельбы. 

Стрельба требует понимания предмета и осознанности на занятиях, сосредото-

ченности при стрельбе, спокойствия и выдержки при возникновении экстремаль-

ных ситуаций на службе. 
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СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ МВД СССР 

И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФЫ 1986 г. 

После катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло 36 лет, но до сих пор в не 

обобщен опыт управления силами и средствами органов внутренних дел и внут-

ренних войск в условиях ликвидации последствий этой крупнейшей в истории 

цивилизации техногенной катастрофы, 

01 час 23 мин ночи 26 апреля 1986 г. в городе Припять произошла серия 

взрывов на четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной станции. В этот 

день случилась самая крупная катастрофа в истории мирного атома. До ката-

строфы на ЧАЭС механизм взаимодействия всех служб МВД и военнослужа-

щих внутренних войск при техногенных катастрофах в реальных условиях не 

был апробирован.  

Авария стала неожиданной проверкой для разработанного в системе МВД ме-

ханизма решения задач по охране общественного порядка в условиях ликвида-

ции последствий чрезвычайной ситуации. 

Трудно переоценить героизм и мужество всех сотрудников милиции, пожар-

ных и военнослужащих внутренних войск, действующих в исключительно слож-

ных условиях. Отметим лишь порядок решения поставленных задач. 

Органы внутренних дел, подразделения пожаротушения и внутренние войска 

в условиях чрезвычайных ситуаций решали задачи и осуществляли свою дея-

тельность по трем основным направлениям: 

                                                           
1 © Филатова И. А., 2022. 
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1. Обеспечение общественного порядка и безопасности исходя из их назна-

чения. 

2. Создание необходимых условий для эффективной работы других форми-

рований (спасателей, пожарных, медицинских работников и др.). 

3. Непосредственное участие в работах по ликвидации последствий ката-

строфы.  

При этом наряду с обычными повседневными задачами органы внутренних 

дел и внутренние войска выполняли дополнительные, качественно новые обя-

занности по охране общественного порядка и обеспечению безопасности, а 

именно: 

– восстановление порядка и его поддержание в чрезвычайных условиях; 

– спасение людей и имущества, защита населения от возникшей опасности, 

предупреждение и ликвидация кризисных и конфликтных ситуаций, чреватых 

паникой и массовыми беспорядками; 

– недопущение случаев использования преступниками резко осложнившейся 

оперативной обстановки, охрану государственного, общественного и личного 

имущества, оставшегося без присмотра; 

– оказание необходимой помощи пострадавшим. 

Таким образом, повседневная оперативно-служебная деятельность органов 

внутренних дел и внутренних войск была существенно осложнена, что связано с 

необходимостью осуществлять объемный комплекс специальных мероприятий: 

Оцепление зон загрязнения (заражения) 

«Общая площадь территорий с плотностью загрязнения радиоактивным це-

зием более 1 Ки/км составила более 130 тыс. кв. км. Во время аварии там прожи-

вало около 4,9 млн человек» [1]. 

1. По тревоге в район АЭС были направлены подразделения внутренних 

войск МВД СССР для оцепления зоны АЭС. Первая зона вокруг АЭС была 13 

км, затем она увеличилась до 30 км. 

2. Созданы контрольно-пропускные посты. 

3. Перекрыты дороги въезда в город Припять и выезда из него. Сформиро-

ваны дополнительные наряды патрульно-постовой службы. 

Охрана общественного порядка и борьба с преступностью 

«В связи с эвакуацией граждан из Припяти и других населенных пунктов осу-

ществлялись мероприятия по обеспечению в них общественного порядка, преду-

преждению краж государственного, общественного и личного имущества в зоне 

отчуждения. Были использованы оперативные возможности и комбинации для 

экстренного доведения до преступных «авторитетов» криминальных групп, 

скупщиков краденого в близлежащих областях и районах сведений о крайне 

опасных последствиях приобретения вещей, техники, ценностей, вывозимых ма-

родерами из чернобыльской зоны. Эта работа также оказалась весьма эффектив-

ной» [2, с. 296]. 

Охрана общественного порядка при эвакуации 

После ликвидации очагов загорания в зоне реактора наибольшую опасность 

представляли радиоактивные выбросы, прежде всего для жителей Припяти и 
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Чернобыля. Их эвакуация, по решению соответствующих инстанций, была важ-

нейшей задачей органов МВД и военнослужащих, начать решение которой пред-

стояло в 18 ч 27 апреля (фактически она началась на три часа раньше). МВД 

Украины, подразделениями внутренних войск была в кратчайшие сроки прове-

дена огромная по своей насыщенности подготовительная работа. За каждой ули-

цей, за каждым домом, подъездом и объектом закреплялись представители ми-

лиции и внутренних войск, автотранспорт. К утру 27 апреля к Припяти были стя-

нуты сотни машин и автобусов. Для ликвидации возможных очагов паники и 

дезорганизации в город прибыли представители МВД Украины. Это было 

нелишне, так как население Припяти находилось в возбужденном состоянии, по-

догреваемом неумным молчанием руководства страны, всесоюзных радио, теле-

видения и одновременно паническими сообщениями закордонных радиостан-

ций. После 14 часов дня начался массовый вывоз жителей из города. Эта работа 

в основном велась под руководством милиции.  

Эвакуация жителей из г. Припяти прошла быстро, без паники и очень орга-

низованно. Эвакуированным было сказано, что вывоз людей производится на три 

дня, в связи с этим разрешалось брать только документы, ценности и вещи в виде 

ручной клади. Сотрудники милиции, патрулировавшие по городу на бронетранс-

портерах, взяли дома под охрану. Всего до 1 января 1987 г. из 188 населенных 

пунктов Украины, Белоруссии и Российской Федерации, опаленных Чернобыль-

ской трагедией, было эвакуировано свыше 113 тыс. чел.; 

Организация дорожного движения 

1. Организация круглосуточной работы постов ГАИ в зонах охраны обще-

ственного порядка и взаимодействия участвующих в службе сил и средств. 

2. Недопущение движения транспортных средств, следующих из соседних 

областей УССР, а также Гомельской области, через районы заражения. На ГАИ 

возлагалась задача в течение суток определить и ввести в действие маршруты 

объездных путей.  

3. Определение маршрутов движения и обеспечение сопровождения колонн 

автотранспортных средств, выделенных для перевозки эвакуированного населе-

ния из зон поражения.  

4. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарных автомобилей, специ-

альных грузоподъемных механизмов, а также других транспортных средств, сле-

дующих для ликвидации последствий аварии и оказания неотложной медицин-

ской помощи. 

Сотрудники ГАИ обеспечили круглосуточное патрулирование на всех маги-

стралях закрытой зоны. Па постах и маршрутах ежесуточно задействовалось в 

среднем 55 сотрудников ГАИ и 12 патрульных автомашин. Дополнительно уста-

новлено свыше 500 дорожных знаков и указателей, в том числе непосредственно 

в районе АЭС– 134. 

Учет эвакуируемого населения 

Одной из главных забот Оперативного штаба МВД СССР стало создание чет-

кого, безупречно работающего механизма персонального учета лиц, эвакуиро-

ванных из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, и информация органов здра-
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воохранения о миграции их по территории СССР. Требовалось в считанные не-

дели наладить паспортный учет вынужденных переселенцев, организовать их не-

медленную прописку, без чего десятки тысяч опаленных Чернобыльской траге-

дией граждан не могли получить пенсии, денежные переводы, устроиться на ра-

боту и т. д. Для облегчения розыска родственников и членов семей лиц, эвакуи-

рованных из 30-километровой зоны, поручалось в кратчайший срок создать на 

базе адресных бюро при УВД Киевского горисполкома и Гомельского облиспол-

кома автономные алфавитные адресно-справочные карточки по персональному 

учету лиц, эвакуированных из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Всего, по 

данным учета бывшего МВД СССР, за период деятельности Оперативной 

группы Министерства в зоне ЧАЭС было эвакуировано по УССР – 91,4 тыс. чел., 

по БССР – 23,6 тыс. чел., Брянской области – 174 чел. 

Охрана имущества, оставшегося без присмотра  

Смертельная угроза всепроникающей радиации хотя и существенно снизила 

уровень преступности в 30-километровой зоне, тем не менее не устранила кри-

минальные посягательства на государственную и личную собственность граж-

дан. Более того, приходилось считаться с тем, что массовая эвакуация населения 

возродила, казалось бы, давно забытое явление военных лет – мародерство и от-

кровенный, неприкрытый грабеж имущества эвакуированного населения. Каж-

дый день при анализе оперативной обстановки за сутки и определении первооче-

редных задач на неделю и месяц криминальная тематика была в Оперативном 

штабе МВД СССР в числе самых приоритетных. Особое внимание уделялось 

укреплению оперативных позиций в закрытой зоне и в непосредственной близо-

сти от нее, восстановлению утраченных связей с ранее имевшимися агентами, 

установлению доверительных отношений с гражданами. Осуществлялась внутри 

камерная агентурная разработка 11 задержанных и арестованных, что способ-

ствовало выявлению 20 ранее неизвестных преступлений. 

Охрана общественного порядка при разборе завалов 

Для охраны 1-й очереди ЧАЭС построено 1680 м ограждения. Внутренними 

войсками принята станция под охрану 28 июля 1986 г. Охрана станции осуществ-

лялась выставлением на периметре часовых на трёх постах, а также двух постов 

на КПП по пропуску автотранспорта и двух постов по пропуску людей. Кроме 

того, установлен один подвижной пост на БРДМ по охране пруда охлаждения. 1-

й и 2-й блоки ЧАЭС охраняются 4 постами внутри главного корпуса. 

Учет доз облучения личного состава 

Сложная радиоактивная обстановка, сложившаяся на ЧАЭС и вокруг нее, 

продиктовала необходимость систематического обновления личного состава для 

организации охраны общественного порядка и пожарной охраны во время веде-

ния аварийно-восстановительных работ. Период нахождения в опасной зоне 

определялся допустимым пределом получения дозы радиации, которая строго 

контролировалась. 

Тыловое и техническое обеспечение 

Прежде всего это касалось организации питания и условий функционирова-

ния личного состава, установления жесточайшего контроля за содержанием ра-
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диоактивного йода в питьевой воде и пищевых продуктах. Медики МВД осу-

ществляли жесткий контроль за своевременностью замены загрязненного радио-

активными веществами постельного и нательного белья личного состава, его дез-

активацией, правильностью содержания казарм и других мест размещения лик-

видаторов катастрофы, организацией 25 водоснабжения только из артезианских 

скважин с глубиной залегания 60–70 м, поддержанием в необходимом порядке 

мест общего пользования и т. д. 

Медицинское обеспечение 

В местах дислокации личного состава зараженной зоны силами Медуправле-

ния МВД Украины, с привлечением сил и средств Медуправления МВД СССР, 

были развернуты временные врачебные здравпункты, амбулатория с изолятором 

на 10 коек и подвижная санитарно-эпидемиологическая станция для активного 

выявления больных, пораженных радиацией, оказания им первой медицинской 

помощи, эвакуации в больничные учреждения, а также 14 организаций санитар-

ного контроля и противоэпидемического обеспечения в местах размещения и 

несения службы. Больных с явными симптомами лучевой болезни срочно 

направляли в специализированные лечебные заведения Москвы и Киева, имев-

шие современную медицинскую базу и персонал. В числе первых пациентов этих 

клиник стали 19 героев-пожарных. Медико-санитарное обеспечение военнослу-

жащих внутренних войск осуществлялось штатными силами и средствами ча-

стей и подразделений ВВ МВД СССР. 

Органы внутренних дел и внутренние войска внесли значительный вклад в 

ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Были задей-

ствованы четыре мотострелковых, шесть мотострелковых отрядов специаль-

ного назначения, отдельный батальон связи, отдельный батальон специаль-

ного назначения и подразделения обеспечения из пяти других полков. За 

успешное выполнение поставленных боевых задач, проявление мужества и са-

моотверженности 276 военнослужащих Внутренних войск награждены меда-

лями и знаками отличия, 162 офицера получили воинское звание на одну сту-

пень выше занимаемой должности. 

Всего с 26 апреля 1986 г. по 31 декабря 1990 г. в ликвидации последствий 

Чернобыльской катастрофы приняли участие 18,5 тыс. сотрудников органов 

внутренних дел и 14,5 тыс. военнослужащих внутренних войск СССР. 
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ОБУЧЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ В ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Актуальным остается вопрос поиска новых методов обучения для совер-

шенствования системы огневой подготовки в вузах системы МВД России. 

Этого можно достичь с помощью использования современных технологий с 

применением интерактивных и мультимедийных интернет-технологий, а 

также с внедрением и эффективным использованием современных учебно-тре-

нировочных стрелковых комплексов и тренажеров на практических занятиях 

по огневой подготовке. 

Одно из условий эффективности обучения огневой подготовке курсантов и 

слушателей – качественно оборудованная учебно-методическая база, которая 

должна отвечать требованиям безопасности и современности, а именно осна-

щена всем необходимым интерактивным техническим оборудованием. 

Для изучения теоретической части дисциплины использование мультимедиа 

весьма эффективно при условии индивидуализации системы и актуальности со-

держания обучающей программы. Например, в настоящее время существуют 

обучающие программы с использованием наглядной мультимедиа: «Определе-

ние средней точки попадания», «Определение района прицеливания» и др. 

Технологии не могут полностью заменить преподавателя по огневой подго-

товке на занятии, но могут оптимизировать некоторые аспекты занятия, напри-

мер электронное методическое обеспечение, объяснение и демонстрация, тесто-

вый контроль знаний, организационные вопросы (учет оценок, диалог с обучаю-

щимися, учет посещаемости) и т. д. 

                                                           
1 © Хорошавина Я. А., 2022. 
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Современные стрелковые тренажеры используются в огневой подготовке со-

трудников полиции довольно редко, по-видимому, из-за недостаточного финан-

сирования, слабого технического оснащения, слабого уровня освоения техники 

использования тренажера у педагога-инструктора и отсутствия проверенной ме-

тодики обучения огневой подготовке с использованием стрелковых тренажеров. 

Существует большое количество учебно-тренировочных комплексов, позво-

ляющих обучать какой-либо отдельной составляющей выстрела: это тренажеры 

для обучения изготовке, удержанию оружия, прицеливанию, плавному нажатию 

на спусковой крючок и т. д. [1, c. 22–25]. Главная цель использования таких тре-

нажеров – повышение результативности прицельной стрельбы, контроль и ана-

лиз образовательного процесса, а также максимальное приближение условий к 

реальным действиям с использованием оружия в служебной деятельности со-

трудников полиции. Максимальное приближение условий обучения к реальной 

оперативно-служебной ситуации достигается за счет моделирования всех аспек-

тов работы с оружием, например отдача оружия как при произведении настоя-

щего выстрела, вес оружия, звук выстрела, попадание в мишень и др. 

Группы учебно-тренировочных комплексов и стрелковых тренажеров: 

1. Группа «стрелок – мишень». Данная группа стрелковых тренажеров 

предназначена для моделирования процесса выстрела и попадания в мишень. 

Чаще всего это оружие (либо макет), оснащенное устройством имитации вы-

стрела. Одно из наиболее популярных стрелковых тренажеров данной группы 

– тренажер «SKATT», разработанный в конце 80-х годов в России для опти-

мизации тренировочного процесса спортсменов-стрелков и активно использу-

емый в огневой подготовке сотрудников полиции. Необходимо учитывать осо-

бенности при работе с данными видами тренажеров. Для повышения резуль-

тативности обучения используют личное оружие, так как каждое оружие 

имеет свои характерные особенности (прицельное приспособление, спуск и 

т. д.), к которым надо подстраиваться. Явный недостаток данной группы за-

ключается в сложности с подключением необходимой аппаратуры, неудобное 

расположение соединительных проводов (в некоторых видах кабель подклю-

ченного оружия тянется к системному блоку компьютера), увеличение габа-

ритов оружия за счет использования дополнительных установок (в некоторых 

видах используется лазерный излучатель) [5, c. 72–74]. 

2. Группа «стрелок – стрелок». Данная группа стрелковых тренажеров также 

предназначена для моделирования процесса выстрела, но не в мишень, а в эки-

пированного стрелка. Оружие в данном случае оборудовано специальными из-

лучателями, а экипировочные костюмы имеют встроенные фотоприемники и ин-

дикаторы, что позволяет судить о самом выстреле, попадании и поражении про-

тивника, также данная система подключается к персональному компьютеру для 

фиксации хода и результатов занятия по огневой подготовке [2, c. 54–60]. 

Применение современных стрелковых тренажеров и комплексов предопреде-

ляет положительные факторы, влияющие на процесс обучения огневой подго-

товке: быстрая окупаемость, высокая результативность, нелетальность, полное 

исключение несчастных случаев, отсутствие расхода боеприпасов и патронов к 

оружию, возможность использования практически любого вида оружия. Самые 
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популярные стрелковые тренажеры и учебно-тренировочные комплексы, ис-

пользуемые в огневой подготовке в системе МВД России: «ОЭТ-МА», «ОЭТ-

АК», «Цель-12», ГОКБ «АМЕТИСТ», «Цель-02», «Помеха», мультимедийный 

тир «Ингул», «СКАТТ», лазерный тренажер «Рубин», «ULTIMA WEAPON 

TRAINING SYSTEM», «RANGE-2000», «СПЛАТ» и т. д. [3, c. 87–93]. 

Основные факторы, влияющие на процесс обучения: 

– возможность работы с упражнением стрельб, изменение его характеристик, 

сложности, ситуативности в зависимости от индивидуальных особенностей са-

мого сотрудника; 

– работа с условиями и ситуациями, многообразие сюжетов: задержание пре-

ступников на транспорте, в жилом помещении, на улицах, операции по освобож-

дению заложников и в условиях ограниченной видимости, снайперские ситуации 

и совместная стрельба-дуэль; 

– удобная опция создания собственных ситуационных сценариев, для обеспе-

чения индивидуализации обучения и учета особенностей профессиональной 

подготовки различных подразделений ОВД. 

Использование современных учебно-тренировочных комплексов и трена-

жеров в огневой подготовке сотрудников ОВД приобретает вспомогательную 

роль по отношению к традиционным методам преподавания огневой подго-

товки и не заменяет боевую стрельбу с использованием настоящего огне-

стрельного оружия. 

Учебно-тренировочные комплексы и тренажеры помогают курсантам по-

лучить первоначальный навык стрельбы, научиться работать с оружием, точно 

прицеливаться, плавно и правильно обрабатывать спуск курка, повышать ма-

стерство, формировать мышечную память при осуществлении выстрела, рабо-

тать с лазерными приспособлениями и оружием оснащенными лазерным це-

леуказателем. 

Внедрение интерактивных методов и информационных технологий в огне-

вую подготовку обусловлено основными целями данной дисциплины, эффек-

тивностью создания и использования вышеуказанных объектов, материаль-

ными и финансовыми затратами необходимыми при создании и эксплуатации 

технологий и т. д. 
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КРИМИНОЛОГИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В МЕГАПОЛИСАХ 

Общая картина преступности современных российских мегаполисов  

Преступность мегаполиса – это негативные социальные явления, выражен-

ные уголовно-наказуемыми деяниями, совершаемыми конкретными категори-

ями людей на обладающей определенными характеристиками административно-

территориальной единице. Мегаполис (особая административно-территориаль-

ная единица) – это город-миллионник, обладающий специфическими чертами: 

включение в его состав нескольких населенных пунктов, развитая транспортная 

инфраструктура, высокая степень концентрации организаций и промышленных 

предприятий, высокий уровень урбанизации. В Российской Федерации общий 

уровень преступности (без учета ее нераскрытой части) за 2019 г. составил 

2024,3 преступления. В сравнении с 2018 г. наблюдается прирост числа совер-

шенных преступлений на 1,6 % [1]. По официальным сводкам информации Ге-

нерального прокурора Российской Федерации, Уполномоченного по правам че-

ловека в Российской Федерации, реальный уровень преступности в стране высок 

порядком в 4–5 раз выше указанного статистического показателя. Это объясня-

ется тем, что в России регистрируется одно из четырех-пяти совершенных пре-

ступлений. Видимая часть «айсберга преступности» составляет 20–25% его 

массы. Только за 2019 г. в Центральном федеральном округе совершено 455 741 

преступлений, среди которых 142 081 преступление совершено на территории г. 

Москвы; в Северо-Западном федеральном округе 186 032 преступления, среди 

которых 48 627 преступлений совершены на территории г. Санкт-Петербурга; в 

Южном федеральном округе 219 457 преступлений, среди которых 71 588 пре-

ступлений совершены на территории Краснодарского края и т.д. Поэтому можно 

говорить о превалирующем (удельном весе) числа преступлений, совершаемых 

в городах-мегаполисах. Кроме того, в общей структуре преступности возрастает 

число следующих видов совершаемых преступлений [2]:  

– преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;  

– мошенничеств;  

– хищений чужого имущества, совершенных путем краж;  

– преступлений коррупционной направленности.  

                                                           
1 © Досумов И. Р., 2022. 
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Так, например, значительный рост числа преступлений, совершенных (за 

2019 г.) в форме мошенничества наблюдается в г. Москве (на 4895; +20,1 %), в 

Ростовской области (на 3509; +59,2 %), в Краснодарском крае (на 2869; +26,5 %), 

на территории Республики Татарстан (на 1785; +30,8 %), в Ставропольском крае 

(на 1777; +35,6 %). Значительный рост числа хищений чужого имущества, совер-

шенных (за 2019 г.) путем краж наблюдается на территориях: Кемеровской об-

ласти – в районе Кузбасса (с 2 до 40; +1900 %), Курской (с 2 до 16; +700 %), 

Астраханской (с 2 до 9; +350 %), Курганской (с 3 до 12; +300 %) областях.  

Исходя из общей динамики преступности, структуры преступности (ее видов) 

можно отметить удельный вес преступности в крупных городах (городах-мега-

полисах). Актуальность темы связана прежде всего с ростом числа преступлений 

на территории мегаполисов Российской Федерации за 2019 г. в сравнении с 

2018 г.; кроме того, актуальность темы вызвана тем, что сегодня типичным ви-

дом совершаемых преступлений на территории современных мегаполисов оста-

ются корыстные преступления и корыстно-насильственные преступления.  

Дадим характеристику криминогенной обстановки, складывающейся на тер-

ритории современных мегаполисов нашего государства, и представим показа-

тели преступности и ее основные детерминанты.  

Произведем криминологический анализ преступности современных россий-

ских мегаполисов, учитывая криминогенное состояние г. Москвы. Москва на 

2019 г. входит в число и городов с высоким показателем снижения уровня пре-

ступности, и в топ-городов с ростом уровня преступности, при этом занимает 

далеко не первые позиции.  

География преступности. По мнению П. Н. Кобца, география преступности 

российских мегаполисов обусловлена тем, что мегаполисы являются центрами и 

организаторами процесса формирования экономических районов и межрайон-

ных связей, социально-экономическим костяком прогресса страны [3].  

Доминирующие виды преступности. Удельный вес преступности наблюда-

ется в следующих группах преступлений: в корыстных, корыстно-насильствен-

ных преступлениях, в преступлениях, связанных с оборотом наркотических 

средств. Например, в г. Москве наблюдается наибольший рост мошенничества 

по отношению к (20,1 %). Другие распространенные виды преступлений: кража, 

незаконный оборот наркотических средств, грабеж [4–5]. Криминогенные фак-

торы преступности. Доминирующими криминогенными факторами преступно-

сти в условиях местности современных российских мегаполисов становятся: 

факторы экономического характера (материальное состояние населения, уровень 

жизни граждан); факторы демографического характера (урбанизация, миграци-

онные процессы, повышение мобильности населения); факторы социально-пси-

хологического характера (культурный уровень населения, социальная актив-

ность общества, уровень социального контроля).  

Так как вышеперечисленные криминогенные факторы преступности на 

территориях современных мегаполисов связаны с положением определенной 

административно-территориальной единицей, то значимый фактор возникно-

вения негативной криминогенной обстановки как раз географическое положе-
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ние местности, наличие природных ресурсов, поэтому можно говорить о вы-

соком уровне производства, развития транспортной сети, обеспеченности за-

стройки поселений и т. д.  

Следуя информации МВД России и Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации о состоянии преступности за 2019 г., доминирующими кримино-

генными факторами преступности в г. Москве являются: географическое по-

ложение местности, факторы социального характера (характера личности пре-

ступника). Криминогенные факторы детерминируют наличие определенной 

среды в той или иной местности, из-за чего складывается специфическое со-

стояние преступности.  

Причины удельного веса преступности на территории современных мегапо-

лисов (причины преступности) [6–7]:  

1. Демографическая ситуация: последствия урбанизации – приток и отток 

населения, как внутри страны, так и вне ее границ. Например, с каждым годом 

увеличивается число совершаемых преступлений иностранными гражданами, 

где наибольший поток их пребывания отмечается в городах-мегаполисах, кроме 

того, высокий уровень миграции населения из сельских населенных пунктов в 

большие городские центры – это связано с уходом сельского населения от жизни 

в селе в поисках лучшей жизни в городе.  

Растет количество потенциальных мигрантов, тех, кто в ближайшем будущем 

(после окончания школы, службы в армии и т. д.) имеет намерение переселиться 

в город. Такие лица не стремятся приобрести сельскохозяйственную специаль-

ность, менее активны в производственной и общественной деятельности, что 

негативно сказывается на психологической атмосфере и ведет к повышению 

уровня преступности).  

2. Противоречия между людьми (противоречия в силу определенных обстоя-

тельств, а именно разных интересов лиц, не получают надлежащего решения и 

переходят в форму острого социального конфликта, происходит столкновение 

интересов личности с общественными интересами, в связи с чем могут совер-

шаться преступления).  

3. Неоднородность людей в сфере культурного, образовательного и иного 

развития (такие причины возникают в силу увеличения числа городского насе-

ления, кроме того, крупный город имеет разветвленную структуру развлекатель-

ных заведений, привлекая людей, которые стремятся чувствовать себя свобод-

ными и попробовать всю красоту городского наслаждения. Морально неустой-

чивые личности воспринимают только отрицательную сторону различных го-

родских соблазнов, укрепляя свои антиобщественные привычки, тем более, что 

в городе значительно легче, чем в сельской местности, найти источники нетру-

довых доходов, значительно легче найти объект преступных посягательств, а по-

том остаются безнаказанными).  

4. Сложность раскрываемости органами дознания и следствия преступле-

ний, совершённых лицами, приехавшими в город из другой местности (они не 

имеют официального места жительства, официального трудоустройства, как 

правило, они бесследно исчезают, как только для них могут наступить неблаго-

приятные обстоятельства).  
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5. Ошибочные установки определенной категории лиц из числа населения го-

родов-мегаполисов (обычно тех людей, которых, например, завлекают «легкие 

деньги», «ведь их можно быстро заработать в условиях данной местности», – та-

кие люди неустойчиво воспринимают объективные факторы, фокусируя их через 

призму своих субъективных взглядов, убеждений и привычек).  

6. Наличие нелегальных способов заработка (большие города (мегаполисы) 

имеют массу возможностей для заработка денежных средств, однако не все 

имеют желание законно трудиться, многих прельщает возможность легкой 

наживы на тех, кто уже заработал свои средства). Характеризуя криминогенную 

ситуацию мегаполисов России с 2016–2019 гг. из ряда статистических показате-

лей преступности, приходим к выводу, что за данный период в 27 субъектах Рос-

сийской Федерации наблюдается рост регистрируемых преступлений, как в 58 

субъектах Российской Федерации наблюдается понижение числа регистрируе-

мых преступлений [8–9].  

Каждая четвёртая кража, каждый двадцать второй грабеж и каждое десятое 

разбойное нападение были связаны с незаконным проникновением в жилище, 

помещение или иное хранилище, а каждым тридцать третьим зарегистриро-

ванным преступлением становилась квартирная кража. Если говорить о при-

чинах совершения преступлений экономической сферы, следует раскрыть осо-

бенности их совершения в условиях современных мегаполисов: высокий уро-

вень причинения материального ущерба вследствие их совершения; усиление 

процесса сращивания экономической и коррупционной преступности; акту-

альность процесса декриминализации экономической преступности; высокий 

уровень терпимости граждан российского общества к совершению ряда эко-

номических преступлений. 
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ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В последнее время законодатель активно пополняет УК РФ статьями, пред-

ставляющими собой специальные нормы о соучастии. Тенденция конструиро-

вания составов преступления, предусматривающих ответственность за так 

называемое соучастие особого рода, при соблюдении принципов юридиче-

ской техники имеет существенное значение, так как помогает бороться с та-

кими формами проявления противоправного поведения совместно действую-

щих субъектов, противодействие которым не может быть обеспечено в рамках 

существующих запретов Особенной части уголовного закона с учетом поло-

жений Общей части УК РФ. Существование специальных норм о подстрека-

тельстве вполне оправданно, в частности: адресованном к неопределенному 

кругу лиц – ст. 2052, 280, 2801, 354 УК РФ; направленному на совершение дей-

ствий, которые не являются преступлениями, а относятся к антисоциальным, 

аморальным, наказуемым в рамках административного производства, либо не 

наказуемым – ст. 151, 230, 2301, 240 УК РФ. 

В отличие от указанных выше норм, обоснованность существования за-

прета, предусмотренного ст. 2823 УК РФ, подвергается сомнению. Действия, 

направленные на пресечение предоставления экстремистам денежных и иных 

материальных средств, финансовых услуг, одновременно предотвращают пре-

ступления, на которые нацелен их сбор. Такое направление работы правоохра-

нительных органов выполняет функцию двойной превенции, что подчерки-

вает необходимость охраны рассматриваемых отношений в сфере безопасно-

сти государства и общества. Но финансирование экстремистской деятельно-

сти с точки зрения теории уголовного права – проявление пособничества. 

                                                           
1 © Власенко Е. Р., 2022. 
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И уголовно-правовая борьба с таким видом преступной активности может 

быть обеспечена путем применения соответствующих статей Особенной части 

УК РФ со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ.  

Если рассматривать статистические данные относительно применения 

указанной нормы, доля преступлений, предусмотренных ст. 2823 УК РФ, в 

общем количестве зарегистрированных за последний год преступлений экс-

тремистской направленности не превышает 2 % [3]. Это позволяет судить и 

о существующих у правоприменителя проблемах. Внесенные в конце 2021 г. 

в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации измене-

ния, направленные на разрешение представляющих научный интерес вопро-

сов квалификации весьма спорны. Пленум Верховного Суда РФ полагает, что 

в случае финансирования конкретного преступления экстремистской направ-

ленности налицо совокупность преступлений. Это ставит под сомнение со-

блюдение принципа справедливости, когда виновного наказывают дважды за 

одно и то же преступное деяние. Такая же тенденция имеется и в других по-

становлениях указанной судебной инстанции [4] и не разделяется рядом ве-

дущих специалистов в области уголовного права [1, с. 86]. 

Экстремизм – глобальная проблема, требующая реагирования всех стран ми-

рового сообщества. Наличие определенных положений УК РФ – отражение тре-

бований международных договоров. Однако анализ международных правовых 

актов показал, что противодействие экстремистской деятельности не является 

общемировым направлением уголовной политики.  

На европейском уровне нет актов, направленных на превенцию существова-

ния рассматриваемого явления. Немногочисленными международными доку-

ментами в исследуемой сфере являются Модельный закон СНГ «О противодей-

ствии экстремизму» [2] и Конвенция ШОС по противодействию экстремизму 

[11]. Эти документы являются юридической основой для эффективного проти-

водействия экстремизму странами-участницами указанных международных ор-

ганизаций и обязывают ратифицировавшие их страны вносить в национальное 

законодательство изменения, направленные на борьбу с таким проявлением экс-

тремизма, как финансирование экстремистской деятельности. Однако форму 

указанной регламентации международные рекомендации определить не вправе – 

это может быть гражданско-правовая, административная или уголовная ответ-

ственность, с учетом основополагающих принципов правовых систем. 

Российский законодатель с учетом международных рекомендаций [6] рас-

сматривает финансирование как «особую» форму содействия деятельности пре-

ступных экстремистских и террористических объединений, отдельную от пособ-

ничества и требующую отдельной правовой оценки. Это подтверждается и разъ-

яснением постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации [5], 

в котором отмечается, что при наличии в деянии помимо финансирования иного 

содействия совершению преступлений экстремистской направленности, винов-

ное лицо несет ответственность по ст. 2823 и ч. 5 ст. 33 соответствующей статьи 

Особенной части УК РФ. Однако такие действия законодателя – нарушение од-

ного из принципов юридической техники – системности права, что приводит к 
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чрезмерному увеличению количества уголовно-правовых норм, предусматрива-

ющих ответственность за уже запрещенные УК РФ деяния, и создает дополни-

тельные трудности для правоприменителя. 

Для выработки эффективных стратегий решения поставленных вопросов це-

лесообразно обратиться к зарубежному законодательству. Сравнительный ана-

лиз помогает объяснить и продемонстрировать, как различные государства кон-

тролируют происходящие в обществе процессы. В этих целях мы изучили уго-

ловные законы стран – участниц ШОС, а также государств, входящих в СНГ. 

Ответственность за действия экстремистской направленности, в том числе фи-

нансирование, закреплена не во всех рассмотренных уголовных законах.  

Законодатели Белоруссии [8] и Украины [10] наряду с Россией выделяют фи-

нансирование как особую форму пособничества преступлениям, связанным с 

угрозой национальной безопасности, и конструируют отдельные нормы, запре-

щающие указанное деяние.  

Более обоснована позиция законодателя Республики Киргизия. В УК РК [7] 

составы создания экстремистской организации и финансирование экстремист-

ской деятельности закреплены в одной уголовно-правовой норме. Такое кон-

струирование уголовного закона, с одной стороны, выдержано с точки зрения 

системы изложения, а с другой – позволяет идентифицировать такие деяния и 

выделить из спектра сходных по объективной стороне преступлений и правона-

рушений в рамках общей превенции, что рекомендовано международными орга-

низациями, преследующими цель противодействия экстремизму. 

Заслуживает внимания уголовный закон УК Республики Казахстан [9]. Ста-

тья 258 указанного нормативного правового акта является отдельной нормой, 

предусматривающей ответственность за пособничество экстремизму либо тер-

роризму, в том числе финансирование. Такая формулировка позволяет индиви-

дуализировать важное проявление деятельности соучастников и в то же время не 

нарушает логику построения закона.  

Проведенный анализ теоретических положений и практических проблем при-

менения ст. 2823 УК РФ показал, что ее существование не вполне оправданно. 

Наличие в уголовном законе данной нормы выполняет функцию общей превен-

ции, воздействуя на правосознание и стимулируя граждан к законопослушному 

поведению. Это может быть одной из причин низких показателей регистрации 

преступлений подобного характера. Однако трудности в правоприменении рас-

сматриваемой статьи, особенности ее закрепления в системе уголовного законо-

дательства являются достаточным основанием для изменения текста отечествен-

ного УК.  

Существование того или иного уголовно-правового запрета не должно пре-

следовать лишь профилактические цели, иначе это приведёт к необоснованному 

увеличению объема самого закона и сложностям его применения. Противодей-

ствие данному проявлению преступной активности – один из важнейших меха-

низмов защиты охраняемых уголовным законом общественных отношений и мо-

жет быть достигнуто при помощи имеющихся норм о соучастии в преступлении. 
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Предлагаем реформировать положения норм УК РФ, регламентирующих ответ-

ственность за проявления экстремистской деятельности с учетом опыта Респуб-

лики Казахстан и Республики Киргизия.  
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Преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуника-

ционных технологий, в настоящее время являются достаточно острой проблемой 

для множества организаций как на федеральном, так и межнациональном уровне. 

Случаи осуществления таких действий фиксируются все чаще, их вредоносные 

воздействия становятся все масштабнее, а последствия бывают фактически не-

обратимыми.  

В последнее время замечены сложность и профессионализм механизмов, ис-

пользуемых злоумышленниками при реализации противоправных действий в 

информационной среде.  

Статистика показывает, что число преступлений, совершенных с использова-

нием IT-технологий, увеличилось на 17 % в сравнении с I кварталом 2020 г., а 

относительно IV квартала 2020 г. прирост составил 1,2 %. Анализ структуры дан-

ного вида преступности показывает, что 88 % общего числа зарегистрированных 

преступлений данной категории представляют действия, связанные с созданием, 

использованием и распространением вредоносных компьютерных программ, в 

том числе интернета [1].  

Основным мотивом в атаках на организации и на частных лиц остается полу-

чение данных. Чаще всего данные действия направлены на хищение персональ-

ных данных и учетных записей пользователей, а также на получение доступа к 

сведениям организаций и иных учреждений. В качестве дополнительных целей 

можно выделить получение сведений, составляющих коммерческую тайну, и др. 

На организации были направлены 88% атак. Чаще всего злоумышленники атако-

вали госучреждения, промышленные компании и организации в сфере науки и 

образования. 

Рассмотрим самые громкие мировые случаи осуществления действий, связан-

ных с созданием, использованием и распространением вредоносных компьютер-

ных программ: 

1. Всемирно известная атака WannaCry потрясла всемирную сеть. Под ее вли-

яние попали 500 тыс. компьютеров в 150 странах мира, а ущерб, нанесенный дан-

ным вирусом, составил 1 млрд долл. Это вредоносное программное обеспечение 

(вирус) действовало как программа-вымогатель; также одним из инструментов 

                                                           
1 © Каранова Д. А., 2022. 
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данной программы – уязвимость нулевого дня, т.е. поиск изъянов, которые не 

успели предусмотреть разработчики. Особенность данной атаки в том, что она 

воздействовала на устройства Операционной Системы Windows. Как вирус дей-

ствовал? Проникая в ту или иную систему, он парализовал все функции системы 

безопасности и зашифровывал данные, содержащиеся в данной сети. Затем ор-

ганизовывал рассылку с требованием денежных средств за дешифровку данных. 

Однако, после того как пользователи отдавали свои денежные средства, расшиф-

ровка данных не производилась, так как алгоритм запрограммирован только на 

их блокировку. А значит, вся система оставалась дестабилизированной. 

2. Следующий вирус появился еще в начале 2017 г., развивался и модифици-

ровался. В июне 2017 г. по всему миру были атакованы многие учреждения. Сна-

чала исследователи данного вируса сравнили способ его воздействия с ранее из-

вестным вирусом WannaCry, так как он тоже зашифровывал данные и требовал 

выкуп за их разблокировку в биткоинах, однако впоследствии оказалось, что 

угрозы намного масштабнее. В основе этот зловред содержал модули и экспло-

иты, которые находились разработках Агентства национальной безопасности 

США – EternalBlue. Эта программа изначально рассматривалась как способ за-

щиты систем государства, использовала уязвимости операционных систем. Не-

которые специалисты до сих пор утверждают, что целью данного вредоносного 

кода было совсем не получение выгоды и что причины запуска этой атаки имеют 

политическое начало. 

3. Следующий сетевой вирус нанес урон личным компьютерам, а также це-

лым автоматизированным системам управления производством. Он использовал 

уязвимости «нулевого дня» в ОС Windows, перехватывая и изменяя поток данных 

промышленных предприятий, электростанций и аэропортов. Этот вирус был за-

пущен в Израиле и также имел целью дестабилизацию внутригосударственной 

системы управления. 

В 2021 г. вирусы, которые создаются, используются и распространяются, по-

прежнему имеют форму шифровальщиков и червей. В I квартале они запраши-

вали баснословные суммы выкупа, дорабатывали свои инструменты, в том числе 

добавляя новые способы сокрытия от средств защиты. Появилось множество но-

вых шифровальщиков, например Cring, Humble и Vovalex, а модель WannaCry 

снова набирает обороты.  

Таким образом, данный вид преступления наиболее вредоносен и меньше 

всего поддается отслеживанию и блокировке. 

Проблемы предупреждения. 

Осуществление информационной безопасности как деятельность правоохра-

нительных органов обусловливает состояние защищенности информации на но-

сителях, которая принадлежит отдельным пользователям и организациям. Од-

нако, как показывает практика, из-за воздействия множества факторов борьба с 

данным видом преступлений, а также обеспечение должного уровня защиты ин-

формационной среды затруднительны.  

Рассмотрим факторы, которые затрудняют деятельность правоохранитель-

ных органов. 
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1. Предупреждение преступлений, связанных с созданием, использованием и 

распространением вредоносных компьютерных программ, в том числе в интер-

нете, основано на ряде принципов, обеспечивающих и гарантирующих защиту 

прав человека и гражданина. Все эти принципы и гарантии – обязательные тре-

бования для осуществления деятельности представителей власти, однако они же 

являются неким препятствием в ряде случаев, когда необходимо быстрое и эф-

фективное принятие решений. То есть при направлении официального запроса 

на проведение отдельных мероприятий, а также на получение конкретных сведе-

ний сроки получения ответа составляют 30 суток. При этом надо учитывать ре-

активность действий злоумышленников в сети, которые нелегальным способом 

обходят возможные «препятствия» в виде конкретных ограничений. Ввиду дан-

ного фактора фиксируется значительное отставание в некоторых вопросах пре-

сечения и предупреждения данного вида преступлений.  

2. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов не обладают 

необходимым уровнем знаний о структуре информационных технологий. Для 

осуществления деятельности в данной области необходимо использование спе-

циальных знаний. В данном случае, говоря о проблеме предупреждения данного 

вида преступности, можно выдвинуть несколько предложений по повышению 

эффективности работы специальных подразделений в данной области. Отдель-

ным вопросом в проблемах предупреждения является низкая материально-тех-

ническая оснащенность территориальных подразделениях. 

3. Значительно затрудняют деятельность органов государственной власти та-

кие внешние факторы, как высокая латентность данного вида преступлений, не-

определенный круг потерпевших, отсутствие следов преступной деятельности, 

низкий уровень материально-технического обеспечения, удаленность доступа к 

информации и анонимность злоумышленников.  

В настоящее время в территориальных подразделениях органов внутренних 

дел создаются специальные группы, направленные на работу с данными видами 

преступлений, т.е. на их изучение, а в последующем и на расследование. Изучая 

данный вопрос, необходимо обратиться в такие учреждения с целью выяснения 

вопроса о подборе сотрудников для формирования данных групп. Было установ-

лено, что в состав вышеуказанных групп входят лица из числа сотрудников, осу-

ществляющих предварительное расследование, т.е. дознавателей или следовате-

лей. О чем это свидетельствует? Вопрос касается полноты специальных знаний 

в области информационных технологий, необходимых для решения задач, стоя-

щих перед такими подразделениями. Данное положение на практике достаточно 

спорное. В данном случае наиболее практичнее и эффективнее привлечение спе-

циалистов, которые проходят обучение в образовательных учреждениях данной 

сферы, или лиц, которые самостоятельно изучают вопросы информационно-ком-

муникационных технологий. Например, такая практика может быть основана 

даже на договорной основе, в качестве оказания содействия. Также актуально 

рассмотрение вопроса повышения уровня квалификации сотрудников, которые 

задействованы при формировании данных подразделений (групп). С этой целью 

могут быть привлечены специалисты, которые могут поделиться опытом. 



304 

 

Таким образом, говоря о предупреждении действий, связанных с созданием, 

распространением и использованием ВПО, эта обязанность не должна самостоя-

тельно возлагаться на органы внутренних дел. Необходимая информация о про-

блеме киберпреступности и о начальных мерах защиты должна быть донесена 

доступно и понятно, как для обычных пользователей, так и для организаций и 

иных субъектов. Случаи таких нападений в сети должны быть обнародованы, а 

информация о них опубликована на языке, доступном всем пользователям.  

Органам государственной власти необходимо принять соответствующие 

меры, связанные с борьбой с киберпреступностью на международном уровне, 

поскольку проблема достигает межнационального масштаба, а меры борьбы, 

применяемые отдельными государствами, не обеспечивают должный уровень за-

щиты. И наконец, органам государственной власти надо задуматься о матери-

ально-технической составляющей, так как использование современного ПО сни-

жает риски нападения киберпреступников. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

КАК ФОРМА ДЕЯНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Одним из обстоятельств, исключающих преступность деяния, в российском 

уголовном праве считается психическое принуждение, что находит отражение в 

ч. 2 ст. 40 УК РФ: «Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам в результате психического принуж-

дения, а также в результате физического принуждения, вследствие которого 

лицо сохранило возможность руководить своими действиями, решается с учётом 

положений статьи 39 настоящего Кодекса»2. 

Психическое воздействие отражено и в Общей, и в Особенной части УК РФ. 

В соответствии с ч. 4 ст. 33 УК РФ: «Подстрекателем признается лицо, склонив-

шее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы 

или другим способом». Что касается статей Особенной части УК РФ, здесь о пси-

хическом воздействии говорится в ч. 1 ст. 163 УК РФ: «Вымогательство, то есть 

требование передачи чужого имущества или права на имущество или соверше-

ния других действий имущественного характера под угрозой применения наси-

лия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо 

иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или закон-

ным интересам потерпевшего или его близких»); в ч. 1 ст. 150 УК РФ: «Вовлече-

ние несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, 

угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста»; в ч. 1 ст. 110 УК РФ: «Доведение лица до самоубийства или до поку-

                                                           
1 © Курбакова Д. О., 2022. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 09.03.2022) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_10699 (дата обращения: 09.03.2022). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/68eac2d2c39341d4a45238bffce4ea253949a106/#dst100161
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шения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематиче-

ского унижения человеческого достоинства потерпевшего»; в ч. 1 ст. 240 УК РФ: 

«Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия 

проституцией» и т. д. 

В своих исследованиях доктор психологических наук Е. В. Васкэ так опреде-

ляет психическое воздействие: «Целенаправленные действия лица, осуществля-

емые в форме психического принуждения, направленные на достижение постав-

ленной цели, путем намеренного причинения вреда, повлекшие за собой измене-

ния в психическом состоянии объекта воздействия»1. Трактовка понятия «пси-

хическое воздействие» А. М. Столяренко: «Любое нефизическое воздействие од-

ной личности на другую, признаки процесса или конечный результат, которого 

возможно обнаружить, является психическим. Это воздействие на волю лица 

различными угрозами, которые могут повлиять на его поведение с целью заста-

вить его совершить преступление»2. 

Признаки психического воздействия: 1) наличие прямого умысла при осу-

ществлении психического воздействия; 2) наличие степени общественной опас-

ности; 3) противоправность деяния; 4) целенаправленность действий; 5) нефизи-

ческое проявление деяния; 6) предмет воздействия: воля и сознание лица, под-

вергающегося психическому воздействию. То есть психическое воздействие 

представляет собой самостоятельный вид преступного деяния. 

Исходя из буквы закона психическое воздействие имеет несколько форм: 

1) шантаж; 2) угроза; 3) обещания; 4) обман; 5) унижение человеческого досто-

инства, в том числе систематическое; 6) издевательство; 7) оскорбление; 8) пси-

хологическая манипуляция сознанием; 9) гипноз; 10) суггестия (воздействие, 

прямое порабощение сознания и воли потерпевшего без погружения его в бессо-

знательное состояние). 

Манипуляция – вид психического воздействия, искусное исполнение кото-

рого ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпада-

ющих с его актуально существующими желаниями3.  

Отличительные черты манипуляции: 1) стремление манипулирующего лица 

достичь конкретной цели; 2) сокрытие целей воздействия от потерпевшего; 

3) маскировка приёмов и средств манипуляции от потерпевшего и третьих лиц; 

4) возложение ответственности за последствия действий, совершённых под вли-

янием манипуляции, на самого потерпевшего. 

Внушение (суггестия) – это способ воздействия на человека, цель которого – 

создание у него определенного состояния или побуждения к каким-то действиям, 

процесс формирования у потерпевшего убеждения необходимости совершения 

                                                           
1 Васкэ Е. В. Психическое и психологическое воздействие в уголовном процессе – к опре-

делению понятий // Российский психологический журнал. 2010. № 1. С. 28. 
2 Столяренко А. М., Аминов И. И., Афиногенов А. И., Гельманов А. Г. Прикладная юри-

дическая психология : учебное для студентов вузов, обучающихся по юрид. специальностям. 

М. : ЮНИТИ (UNITY), 2001.  
3 См.: Филиппова С. В. Склонение к совершению самоубийства или содействие соверше-

нию самоубийства: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации : дис. … 

канд. юр. наук: 12.00.08. М., 2020.  
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определённых поступков или воздержания от определённых действий, когда по-

терпевший не осознаёт факта воздействия на себя. 

Психическое воздействие осуществляется в активной и пассивной форме и не 

всегда представляет собой процесс активного подавления воли человека с жёст-

кими, властными распоряжениями (угрозы, издевательство, оскорблений, уни-

жение человеческого достоинства, в том числе систематическое). Зачастую пси-

хическое воздействие может осуществляться в виде перманентного подавления 

воли человека и проходить незаметно для того, над кем оно осуществляется. 

Субъект, осуществляющий психическое воздействие, может казаться человеку, 

подвергающемуся психическому воздействию, другом, близким по духу челове-

ком (обещания и обман, шантаж, манипуляция и т. д.). Ключевая особенность, 

разграничивающая данные виды психического воздействия, это преступный ре-

зультат такого психического воздействия. 

Однако не всегда такие формы психического воздействия, как обещание и об-

ман, признаются психическим воздействием. В соответствии с п. 15 постановле-

ния Пленума Верховного суда Российской Федерации от 04.12.2014 № 16 «О су-

дебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности»1: «Не могут рассматриваться как понуждение к 

действиям сексуального характера или как иные преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности действия лица, добившегося 

согласия потерпевшей на вступление в половое сношение или совершение дей-

ствий сексуального характера путем обмана или злоупотребления доверием 

(например, заведомо ложного обещания вступить в брак и т. п.)». В данном слу-

чае, несмотря на использование методов психического принуждения лицом, его 

действия не будут признаны преступными. 

Таким образом, на основании выделяемых признаков психическое воздей-

ствие можно признать самостоятельной формой общественно опасного деяния в 

уголовном праве. Применяемые при этом приёмы и средства могут быть различ-

ными, но сам факт их использования указывает на антисоциальную и обще-

ственно опасную направленность лица, их применяющего и может характеризо-

вать его поведение как преступное. 
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СРЕДСТВА МИНИМИЗАЦИИ 

ЛАТЕНТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 

На сегодняшний день к числу главных проблем в области криминологиче-

ских исследований можно уверенно отнести латентную преступность, т. е. такой 

вид преступности, статистика которого не попадает в официальные отчетные 

данные силовых ведомств, однако имеется в современных реалиях. 

Есть данные о количестве зарегистрированных заявлений о преступле-

ниях органов внутренних дел за январь – декабрь 2021 г. По этим данным, 

всего зарегистрировано заявлений о преступлении 2004,4 тыс., это на 1,9 % 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее ученые 

оценивают совокупность незарегистрированных заявлений о преступлении 

наряду с общим количеством зарегистрированных в 80 %2, это составляет до-

вольно большой показатель. 

Минимизация – это целенаправленное выявление и устранение причин ка-

кого-либо явления. Минимизация латентной преступности – это процесс, 

направленный на выявление детерминант, которые способствуют латентно-

сти, их анализ и далее устранение путем выработки способов  борьбы с этими 

причинами.  

Чтобы бороться с появлением и существованием латентных преступле-

ний, необходимо разрабатывать методы и способы, ориентируясь на особен-

ности и виды самих латентных преступлений, а также на причины и условия 

их появления. 

Мы хотим предложить три вида мер, направленных на минимизацию латент-

ной преступности в России: 

1) меры общего характера, направленные на сокращение латентной преступ-

ности всех видов; 

2) меры, направленные на сокращение естественной латентности; 

3)  меры, направленные на противодействие искусственной латентности. 

Считается важным разделение мер по данным категориям, так как они суще-

ственно отличаются друг от друга по значению, причинам образования, соответ-

ственно и способам минимизации данных причин.  

                                                           
1 © Маматова А. А., 2022. 
2 Лунев В. В. Преступность XXI века: мировые, региональные и российские тенденции / 

В. В. Лунев. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Волтерс Клувер, 2021. 912 с. 
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К первой категории, т. е. к общим мерам, направленным на минимизацию ла-

тентности всей преступности, относятся: 

1. Повышение общего уровня правосознания всего населения, включая со-

трудников правоохранительных органов (правовой нигилизм всегда был пробле-

мой нашего общества, лишь с недавних пор население серьезно задумалось над 

своим правосознанием. Привлечение сотрудников правоохранительных органов 

к проведению различных правоосветительных мероприятий. Привитие населе-

нию уважение правопорядка, закона, а также понимания того, что закон является 

гарантом защиты и безопасности граждан, что необходимо не только его знание, 

но и соблюдение). 

2. Построение правовой идеологии, в которой соблюдение прав и свобод че-

ловека является высшей ценностью (формирование нужного правосознания у 

граждан напрямую связано с возникновением в последующем правовой идеоло-

гии у населения, так сказать ориентира, которому нужно следовать).  

3. Создание и развитие социального контроля обществом за своими членами, 

социальными группами, государственными органами (социальный контроль – 

система процессов и механизмов, которые создают в гражданском обществе кар-

тину поведения населения в рамках закона, поддерживают и регулируют в даль-

нейшем это поведение. Социальный контроль необходим в современном мире во 

всех сферах жизнедеятельности людей, в том числе сфере обеспечения правопо-

рядка должностными лицами, а также законности их действий. Социальный кон-

троль как регулирование тех или иных действий и решений существенно сни-

жает долю искусственной латентности преступлений). 

4. Искоренение убежденности в безнаказанности правонарушителей (рабо-

тая над данным способом, надо уделить внимание на взаимодействие со СМИ, 

ведь граждане узнают о преступлениях либо со своего личного опыта, что при-

мерно 20 %, опыта других знакомых им людей – 40 %, из средств массовой 

информации – 40 %. Зачастую медиа склонна утрировать информацию, скры-

вать в личных интересах детали той или иной ситуации, не оглашать все све-

дения, которые им известны, для лучшего «потребления» материала публикой, 

что в итоге формирует определённое мнение у населения по поводу права, его 

соблюдения и ответственности за несоблюдение). 

5. Деятельность по повышению доверия граждан к правоохранительным 

органам (требуется, чтобы граждане при обнаружении признаков состава пре-

ступления обращались в правоохранительные органы. Сегодня есть несколько 

причин необращения граждан в органы внутренних дел, соответственно и не-

сколько решений. Дополнения, улучшения нормативных правовых актов, ка-

сающихся защиты потерпевших от преступления лиц и свидетелей, прора-

ботка социально-политической активности граждан, которая будет убеждать 

население в необходимости взаимодействовать и обращаться в компетентные 

органы при наличии сведений о готовящемся, совершаемом или совершенном 

преступлении вне зависимости от суммы, рода и характера причиненного 

вреда и других обстоятельств). 
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6. Проведение регулярных обзоров виктимизации населения с помощью со-

циологических опросов и разработка на этой основе специальных планов даль-

нейшей работы (те самые методы, благодаря которым становится известно 

о латентных преступлениях, прорабатывается правовое сознание граждан и в 

целом проводится правовое информирование двух сторон: потерпевших о спо-

собах безопасности и сотрудников ОВД о неизвестных ранее совершенных 

преступлениях). 

Меры, направленные на минимизацию естественной латентности направлены 

прежде всего на работу с населением, укреплению взаимодействия граждан с со-

трудниками правоохранительных органов. К таким мерам относятся:  

1. Совершенствование института помощи потерпевшим, а также лицам, став-

шим свидетелями преступлений, а именно оказание необходимой правовой, ме-

дицинской, материальной, социальной и психологической поддержки населения. 

2. Поощрение граждан за сотрудничество с правоохранительными органами 

(возможно даже материальное поощрение), которое на начальном этапе будет 

мотивировать и стимулировать граждан обращаться в полицию, заявлять о слу-

чившихся происшествиях, а также всевозможными силами помогать в расследо-

вании преступлений, до того момента, пока это не станет нормой поведения. 

3. Урегулирование законодательства в части, касающейся наступления адми-

нистративной и уголовной ответственности за несообщение граждан в право-

охранительной органы о факте совершения преступления, а также иной инфор-

мации, имеющей значение для расследования и раскрытия преступлений. 

4. Мониторинг общественного мнения по вопросам осуществления деятель-

ности сотрудниками ОВД РФ, их взаимодействия с гражданами, на основе кото-

рого будут выявлены пути укрепления доверия населения к полиции. 

Меры, направленные на минимизацию искусственной латентности: 

1. Устранение такой ее причины, как отказ в приеме заявления из-за невоз-

можности проверить наличие состава преступления (такое может происходить 

из-за большого количества поступающих заявлений и отсутствия достаточного 

времени о сотрудников для доскональной проверки сообщений о преступлении. 

Предлагается пересмотреть устройство штатов и кадров в системе, однако это 

более глобальный вопрос, который требует времени, материального обеспечения 

и желающих работать в структуре). 

2. Преодоление таких причин отказа в возбуждении уголовного дела, как низ-

кая профессиональная подготовка и отсутствие практического опыта, из-за кото-

рых снижается качество проверки поступающих материалов (данная проблема, 

на мой взгляд, возможна на начальном этапе работы в подразделении и когда у 

сформировавшегося сотрудника качество его знаний и подготовки не соответ-

ствует должному уровню. Решение такой проблемы заключается в повышении 

требований подготовки сотрудника в образовательном учреждении, закрепление 

наставника за только прибывшим и приступившим к своим обязанностям со-

трудником, бдительность начальника подразделения за квалифицированной под-

готовкой своих подчиненных в последующем). 

3. Улучшение технической оснащенности подразделений ОВД РФ, созда-

ние единого фонда ресурсного технического обеспечения территориальных 
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отделов по всей территории нашей страны (в том числе малонаселенные 

пункты, небольшие города). 

4. «Доступность» сотрудников полиции по отношению к населению, – бли-

зость опорного пункта участковых, облегченный способ связи с сотрудниками 

ОВД РФ (больше конкретизированной информации на сайте УМВД России по 

субъектам Российской Федерации: часы работы, адреса, необходимые контакты 

уполномоченных лиц и т. д.). 

Таким образом, организуя мероприятия по борьбе с латентной преступно-

стью, в поисках способов минимизации латентности преступлений следует вы-

бирать методы, отличные от методов противодействия зарегистрированной пре-

ступности, а также делать упор не на общие, а на дифференцированные подходы 

к снижению количества нераскрытых и незарегистрированных преступлений.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ ОХОТЫ 

Вопросы уголовной ответственности за незаконную охоту в последнее время 

становятся актуальными в правоприменительной практике. В обществе подоб-

ные преступления порой вызывают повышенный резонанс. Например, ситуация 

с В. Ф. Рашкиным: уголовное дело о незаконной охоте было возбуждено после 

того, как в конце октября 2021 г. он был задержан в Саратовской области. 

Применительно к рассматриваемому составу сложности заключаются в уста-

новлении объективных признаков содеянного, а именно предмета преступления 

и общественно опасных последствий. Кроме того, актуальным остается вопрос 

об отграничении незаконной охоты от административных правонарушений и 

смежных преступлений.  

Что касается административного законодательства, то речь идёт о двух ста-

тьях: ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирую-

щих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира» и 

ст. 8.35 КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезно-

вения видов животных или растений, а равно действия (бездействие), которые 

могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды 

обитания этих животных».  

От указанных административных правонарушений отличие незаконной 

охоты прежде всего состоит в наступивших последствиях, предмете, месте и спо-

собе совершения деяния. Например, судебное решение о привлечении к админи-

стративной ответственности гражданина Миронова, который совершил отстрел 
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одной косули. Было установлено, что содеянное не повлекло крупного ущерба. 

В связи с этим гражданин Миронов был привлечён к административной ответ-

ственности по ст. 8.37 КоАП РФ [1]. 

Ответственность за общественно опасные деяния предусмотрены ст. 258 

УК РФ (особенно п. «в») и ст. 2581 УК РФ. По этому поводу Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации дает разъяснение, в постановлении от 18.10.2012 

№ 21 определено: «Если незаконная охота была осуществлена в отношении жи-

вотных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, которые, в свою 

очередь, дополнительно указаны в перечне особо ценных животных содеянное 

будет квалифицироваться по специальной норме – 2581 УК РФ» [6]. Если же за-

несенные в Красную Книгу РФ животные не отнесены к перечню особо ценных 

животных, то содеянное будет квалифицироваться как незаконная охота – п. «в» 

ч. 1 ст. 258 УК РФ. Казалось бы, все просто и очевидно, но есть определенная 

сложность. Для определения вида конкретного животного, который отнесен к 

перечню особо охраняемых животных понадобятся знания в области зоологии. 

Не обладая определёнными знаниями, трудно отличить дикого барана (Уриал) 

от занесенного в перечень особо охраняемых животных Алтайского горного ба-

рана (Архан). Именно поэтому в этих случаях надо привлекать специалистов.  

Возникают сложности при отграничении незаконной охоты (ст. 258 УК РФ) 

от незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ). 

И опять же камнем преткновения будет предмет преступления. Так, предмет пре-

ступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ, – водные биологические ресурсы, 

среди которых имеются животные (киты, дельфины, моржи, тюлени и другие). 

В то же время незаконная добыча не морских животных (байкальская нерпа, реч-

ная выдра, ондатра и другие), хотя и обитающих преимущественно в воде, 

должна быть квалифицирована как незаконная охота. Так, например, трудно от-

личить речную выдру от морского бобра (калана). Для обыденного человека от-

личить этих животные не представляется возможным, именно поэтому право-

применитель прибегает к помощи специалистов.  

Кроме того, могут возникать трудности при отграничении незаконной охоты 

от преступлений против собственности. Принципиальным отличием преступле-

ний является предмет преступления, который может быть, как одинаковым, так 

и разным, тем не менее принципиальная разница заключается в объекте преступ-

ления. Поэтому если животное находится в собственности у какого-либо лица, 

то предметом незаконной охоты оно не будет. Если животное находится в есте-

ственной среде обитания и у лица имеется намерение (цель) охотиться на него, 

то содеянное может являться незаконной охотой. Наглядный пример – судебный 

приговор в отношении гражданина Б. М. Шевченко который осуществил как он 

считал охоту на диких кабанов, но которые фактически оказались домашними 

животными, принадлежавшие местному фермеру. В итоге в соответствии с 

направленностью умысла гражданин Б. М. Шевченко был привлечен за незакон-

ную охоту (ст. 258 УК РФ) [2]. 

Таким образом, наибольшую актуальность при квалификации незаконной 

охоты вызывают вопросы, связанные с определением предмета преступления.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 

СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  

Сегодня современное общество характеризуется значительным повыше-

нием роли цифровых технологий, это связано с тем, что переход на новый фор-

мат позволяет усовершенствовать все сферы жизнедеятельности человека. Об-

работка, хранение, передача информации стали уже невозможны без исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий как результативного 

способа работы с информацией.  

Цифровые технологии – это специальная система, которая базируется на спо-

собах кодирования и передачи информации (информационных данных), способ-

ная решать задачи за короткий промежуток времени 3. Цифровизация – это про-

цесс внедрения цифровых технологий в разные сферы жизни общества.  

Перспективным направлением видится цифровизация уголовно-процессуаль-

ной деятельности, в том числе процесса назначения судебных экспертиз, в целях 

оптимизации деятельности участников уголовного процесса – создания алгорит-

мов, которые необходимо выполнять для достижения результатов с высокой ско-

ростью при минимальных затратах. Цифровизация при производстве данного 

процессуального действия поможет сократить время, затрачиваемое на назначе-

ние судебной экспертизы, и срок проведения судебной экспертизы.  

Назначение судебной экспертизы – комплекс взаимосвязанных установлен-

ных уголовно-процессуальным законом действий, обязательно предшествую-

щих самому производству судебной экспертизы. Порядок назначения судебной 

экспертизы, изложенный в главе 27 УПК РФ, включает ряд этапов.  

                                                           
1 © Кияева Е. Ю., 2022.  
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Первый этап вытекает из содержания ч. 1 ст. 195 УПК РФ и состоит в вы-

несении следователем или дознавателем постановления о назначении судеб-

ной экспертизы.  

Второй этап определяется содержанием ч. 3 ст. 195 УПК РФ, которая регла-

ментирует процедуру ознакомления подозреваемого, обвиняемого, его защит-

ника, потерпевшего, его представителя с постановлением и разъяснение прав, 

предусмотренных ст. 198 УПК РФ. Данный этап включает получение согласия 

на проведение судебной экспертизы в отношении потерпевшего, свидетеля и их 

законных представителей согласно ч. 4 ст. 195 УПК РФ.  

Третий этап объединяет действия, состоящие в направлении постановления о 

назначении судебной экспертизы исполнителю (экспертное учреждение) сов-

местно с материалами уголовного дела для производства судебной экспертизы 

(ст. 199 УПК РФ).  

На этапе вынесения постановления о назначении судебной экспертизы акту-

альной перспективой цифровизации видится создание нового усовершенство-

ванного электронного справочника для следователя (дознавателя), к которому 

необходимо обращаться при постановке вопросов эксперту. 

Сейчас следователь, дознаватель имеют возможность использовать спра-

вочник, оформленный как в бумажном, так и в электронном виде. Преиму-

щество усовершенствованного электронного справочника в том, что он будет 

способен автоматически обновляться и включать в себя вопросы для новых 

видов экспертиз.  

Электронный справочник представляет собой программу, включающую 

ячейки с названием видов экспертиз. При переходе на конкретную (оформлен-

ную в виде ссылки) ячейку следователю (дознавателю) откроется список юриди-

чески грамотно составленных вопросов. Кроме того, целесообразно создание 

поля для краткого описания объекта, в результате программа сама будет спо-

собна демонстрировать примерный перечень вопросов, относящийся к объекту 

для проведения исследования. В функции данной программы возможно добавле-

ние автоматического включения вопроса и краткого описания объекта (в графу: 

представлено на экспертизу) в электронный бланк постановления, что ускорит 

оформление самого документа.  

Совершенствование второго этапа видится в возможности проведения проце-

дуры ознакомления заинтересованных лиц с постановлением о назначении су-

дебной экспертизы в электронном формате (дистанционно). Необходимо созда-

ние альтернативы личного контакта заинтересованных лиц со следователем (до-

знавателем), поскольку не всегда можно очно ознакомиться с документом 

(нахождение в другом городе, болезнь, инвалидность и другие причины, препят-

ствующие очному ознакомлению). Помимо этого, ознакомление с помощью 

цифровых технологий займёт меньше времени, чем при проведении ознакомле-

ния традиционным способом. Постановление о назначении судебной экспертизы 

должно принять вид электронного образа документа, т. е. документ на бумажном 

носителе нужно преобразовать в электронную форму с помощью сканирования 
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с сохранением всех имеющихся реквизитов. Основное требование к электрон-

ному образу документа – наличие электронной подписи лица, выносящего по-

становление о назначении судебной экспертизы – следователя (дознавателя).  

Процесс ознакомления участников с постановлением о назначении судеб-

ной экспертизы рационально организовать через Портал Государственных 

услуг Российской Федерации. Стоит отдать предпочтение именно этому сайту, 

поскольку все отправленные сообщения, запросы при необходимости можно 

отследить, сайт имеет высокую степень защиты от неправомерного доступа к 

информации, политика государства нацелена на то, чтобы каждый гражданин 

Российской Федерации имел доступ к порталу. При отправлении заинтересо-

ванному лицу постановления о назначении судебной экспертизы следователь 

(дознаватель) должен получить уведомление о том, что постановление полу-

чено адресатом. Во избежание нарушения прав подозреваемого, обвиняемого, 

его защитника, потерпевшего, его представителя факт ознакомления лицо 

должно подтверждать электронной подписью либо ответным сообщением сле-

дователю (дознавателю) – «ознакомлен». Аналогично возможно проведение 

процедуры согласия потерпевшего, свидетеля и их законных представителей 

на проведение судебной экспертизы.  

Если заинтересованное лицо желает реализовать права, предусмотренные ст. 

198 УПК РФ, например заявить отвод эксперту или ходатайствовать о производ-

стве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении, о внесении в поста-

новление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов экс-

перту, заявить ходатайство о привлечении в качестве экспертов указанных лиц 

либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учрежде-

нии, возникает необходимость в личном контакте со следователем. Заменить 

личный контакт в таком случае следует использованием видеоконференц-связи 

по причине простоты использования, масштабированности (общение осуществ-

ляется с одним абонентом, группой участников), реалистичности и, конечно, без-

опасности (система видеоконференц-связи позволяет осуществить работу в за-

крытых сетях). Так, например, уголовно-процессуальное законодательство уже 

допускает проведение ограниченного ряда следственных действий (очная ставка, 

допрос, опознание) путем использования видеоконференц-связи, т. е. в режиме 

онлайн (ст. 189.1 УПК РФ) 1.  

Заключительный этап назначения судебной экспертизы состоит в направле-

нии постановления и материалов уголовного дела лицу, обладающему специаль-

ными знаниями. Целесообразна возможность направлять в экспертное учрежде-

ние (государственное, негосударственное) или лицу, не являющемуся работни-

ком экспертного учреждения, но обладающего специальными знаниями поста-

новление о назначении судебной экспертизы в электронном виде.  

При производстве судебной экспертизы в государственном экспертном учре-

ждении, относящемся к системе МВД России, постановление можно направить 

через интеграционную систему обработки данных ИСОД МВД России 2. Дан-

ная система создавалась для повышения уровня информационно-аналитического 

обеспечения МВД России. Преимущество ИСОД перед другими сервисами – со-



319 

 

временный метод защиты информации, также имеется возможность своевремен-

ного выявления угроз и их немедленного предотвращения, доступ к системе воз-

можен только с автоматизированных рабочих мест или ведомственных мобиль-

ных устройств. Руководитель экспертного учреждения, получив постановление 

о назначении судебной экспертизы указанным способом, может перенаправить 

его эксперту, так как лично разъяснять права эксперту и предупреждать об от-

ветственности в этом случае не нужно.  

Если проведение исследования требуется в негосударственном экспертном 

учреждении либо лицом, обладающим специальными знаниями, но не работа-

ющим в экспертном учреждении, постановление о назначении судебной экс-

пертизы можно направлять через Портал Государственных услуг Российской 

Федерации, другие порталы с аналогичными функциями нами не рассматри-

ваются, поскольку нет уверенности в их безопасности. Направлять напрямую 

постановление в электронном виде исполнителю (эксперту) в негосударствен-

ное экспертное учреждение недопустимо, поскольку руководитель эксперт-

ного учреждения должен получить постановление и предупредить эксперта об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 

УК РФ. Если же речь идет о получении производства экспертизы лицу вне 

экспертного учреждения, то следователь посредством электронного письма 

вместе с постановлением направляет эксперту полное разъяснение его прав и 

предупреждение об уголовной ответственности.  

Направление постановления в электронном формате в случае назначения пер-

воначальной экспертизы допустимо не всегда. Например, при производстве тех-

нико-криминалистической экспертизы документов, почерковедческой, балли-

стической, биологической экспертиз, а также исследования маркировочных обо-

значений транспортных средств невозможен перевод объектов для экспертного 

исследования в электронный формат, для решения вопросов, поставленных пе-

ред экспертом, на исследование надо направлять материальные объекты-ориги-

налы, проведение экспертизы по фотографии, копии, макету невозможно. Соот-

ветственно использование электронной формы постановления в данных случаях 

недопустимо. Для следователя (дознавателя) создается двойная работа, которая 

заключается в разных способах отправления постановления и объектов для про-

изводства экспертизы.  

Преобразование объектов (перевод в электронный формат) можно реализо-

вать при производстве бухгалтерской экспертизы, так как для эксперта важно 

разобраться в содержании документа, а сам документ, как материальный объект, 

не является объектом исследования. Копия, т. е. электронный образ документа, 

будет заверена электронной подписью лица, направляющего объекты для произ-

водства экспертизы. Если же объекты для экспертизы изначально находятся на 

электронном носителе информации, то создание электронного образа документа 

не потребуется, информация с электронного носителя будет направлена в том 

виде, в котором была получена. В список также можно включить объекты для 

проведения портретной, фототехнической, дактилоскопической (если следы рас-

положены не на предмете-носителе) экспертиз.  
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В настоящее время активно обсуждается тема, связанная с использованием 

3D сканирования следов на месте происшествия. 3D сканер проводит работу с 

объемными следами: следы давления, подошвы обуви, протекторов шин, паль-

цев рук и т.д. Результаты 3D сканирования будут находиться в электронном фор-

мате, поскольку 3D макет на бумаге не отобразит признаки на объекте в полном 

объеме, поэтому если следы изъяты с помощью 3D сканера, то их тоже можно 

направить эксперту в электронном виде совместно с постановлением.  

Постановление в электронной форме удобно направлять и при необходимо-

сти проведения дополнительной экспертизы, поскольку объекты уже могут нахо-

диться в распоряжении эксперта и их пересылка не потребуется.  

Таким образом, перспективы использования цифровых технологий при 

назначении судебных экспертиз видятся в использовании их возможностей при 

внедрении нового усовершенствованного электронного справочника для следо-

вателя (дознавателя) с вопросами эксперту, при ознакомлении заинтересованных 

лиц с постановлением о назначении судебной экспертизы, получении согласия 

потерпевшего, свидетеля и их законных представителей на проведение эксперт-

ного исследования, а также при отправлении постановления о назначении судеб-

ной экспертизы в электронном формате.  
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ТЕХНОЛОГИЙ 

Информационная инфраструктура компании в современном мире представ-

ляет массивный систематизированный объём данных (информации), охраняе-

мых законом, как правило, имеющий электронную форму (представленный ком-

пьютерной информацией). Когда осуществляется преступное посягательство на 

эти данные, перед уполномоченными на расследование таких инцидентов ли-

цами встаёт задача по качественному собиранию криминалистически значимой 

информации. Речь идёт об оценке следующих факторов для дальнейшего произ-

водства следственных действий, направленных на изъятие ЭНИ или копирова-

ния с них информации: 

– на какую информацию было направлено преступное воздействие, каким 

способом оно реализовано и существует ли риск утраты или повреждения кри-

миналистически значимой информации, требующий производства неотложных 

следственных действий [3, c. 115]; 

– на каких носителях хранится значимая для раскрытия и расследования уго-

ловного дела информация; 

– кем и с помощью каких технических средств будет осуществлено копиро-

вание информации [4, c. 195–196]; 

– допустимо ли в конкретном случае изъятие ЭНИ. 

Важность первого фактора обусловлена приведённой и проанализированной 

ранее классификацией составов преступлений по предмету посягательства и её 

взаимосвязью с определением неотложного характера следственного действия 

при раскрытии и расследовании конкретных преступлений.  

                                                           
1 © Лубяная Н. И., 2022. 
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Корректная оценка ЭНИ, на которых хранится значимая для расследования 

дела информация, позволит обеспечить качественную выборку данных из мас-

сива для формирования доказательственной базы и повысит вероятность раскры-

тия преступления. 

Копирование информации при работе с информационными массивами орга-

низации в ходе производства следственных действий осуществляется в порядке, 

предусмотренном положениями ст. 164.1 УПК РФ, и предполагает либо копиро-

вание информации специалистом и последующую передачу носителя с скопиро-

ванной информацией владельцу изымаемых носителей или обладателю инфор-

мации (ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ), либо её копирование следователем с занесением 

в протокол сведений о примененных технических средствах при копировании и 

приложением к нему носителей с скопированной информацией. Копирование 

информации при этом не допускается, если есть вероятность утраты или измене-

ния информации (п. 3 ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ). Целесообразно в данном случае 

ограничить доступ следователя к копированию информации с носителей, заме-

нив его специалистом, из-за сложности организации информационной инфра-

структуры компаний, её большого объема, высокого риска утраты или поврежде-

ния значимой информации и ценности доказательственной информации с таких 

электронных носителей. 

Специфика допустимости изъятия ЭНИ при совершении определённых со-

ставов преступлений в сфере предпринимательской деятельности определена по-

ложениями ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ со ссылкой на ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ. Положе-

ния настоящих статей ограничивают деятельность правоприменителей, направ-

ленных на изъятие ЭНИ, в случаях, когда это ведёт к приостановке законной де-

ятельности ЮЛ и ИП по уголовным делам, предусмотренным ст. 159 ч. первой – 

четвертой, 159.1–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК РФ а также ст. 159 ч. пя-

той – седьмой, 171, 171.1, 171.3–172.2, 173.1–174.1, 176–178, 180, 181, 183, 185–

185.4 и 190–199.4 УК РФ.  

Ограничения касаются составов преступлений, отнесенных нами к группе по-

сягательств, направленных на иные предметы, осуществляемые посредством 

применения информационно-телекоммуникационных технологий, что не огра-

ничивает изъятие ЭНИ при квалификации деяний лиц по иным составам, напри-

мер, по гл. 28 УК РФ. Кроме того, в ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ помимо наличия по-

становления о назначении судебной экспертизы, судебного решения, позволяю-

щих изымать ЭНИ, содержится п. 3 ч.1, согласно которому допускается изъятие 

носителей, если их владелец не обладает правом хранения и использования со-

держащейся на них информации, либо если эта информация может быть исполь-

зована для совершения новых преступлений, или если копирование информации, 

по заявлению специалиста, повлечёт её утрату или изменение. Данный пункт 

фактически нивелирует существующие ограничения по изъятию ЭНИ, по-

скольку вероятность совершения новых преступлений или повреждения, уничто-

жения информации возможно предполагать практически во всех случаях. 

Исследование специфики производства следственных действий, направ-

ленных на изъятие ЭНИ и копирование с них информации в отношении юри-
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дического лица при раскрытии и расследовании преступлений в сфере компь-

ютерной информации и преступлений с использованием компьютерных и те-

лекоммуникационных технологий, позволяет сделать вывод о необходимости 

детального анализа факторов, связанных с предметом и способом посягатель-

ства, обнаружением и порядком осуществления ЭНИ, являющихся целью осу-

ществления процессуальных действий, для получения качественной выборки 

криминалистически значимой информации из объемного массива данных ор-

ганизации. Целесообразно также учесть при дальнейшем законодательном ре-

формировании и существующие проблемные аспекты, связанные с уполномо-

ченными на копирование информации субъектами и фактическим нивелиро-

ванием ограничивающих действия правоприменителей по приостановлению 

законной предпринимательской деятельности положений п. 1–2 ч. 1 ст. 164.1 

УПК РФ положениями п. 3 ч. 1 той же статьи. 
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СПЕЦИФИКА ИЗЪЯТИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ 

Новые технологии в настоящее время вышли на новый уровень, стали до-

ступными, в этой связи продолжают возникать иные способы совершения 

преступлений.  

Рассмотрим процессуальные аспекты, связанные с деятельностью следова-

теля при изъятии электронных носителей информации по преступлениям с ис-

пользованием криптовалюты.  

На официальном сайте МВД России в разделе статистика аналитика пред-

ставлены актуальные данные за январь–декабрь 2021 г. Исходя из которых 

«в январе–декабре 2021 г. зарегистрировано 517,7 тыс. преступлений, совер-

шенных с использованием информационно-телекоммуникационных техноло-

гий или в сфере компьютерной информации, что на 1,4 % больше, чем за ана-

логичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных пре-

ступлений их удельный вес увеличился с 25,0 % в январе–декабре 2020 г. 

до 25,8 %» [4]. 

Автор выявил некоторый ряд проблем, которые напрямую связаны с исполь-

зованием криптовалюты и электронными носителями информации. В последнее 

время отмечается стремительный рост капитализации не фиатных денежных 

средств. Учитывая данные на 2 февраля 2022 г., иностранное агентство 

«Bloomberg» опубликовало исследование, посвященное рынку криптовалюты в 

России. Выяснилось, что почти 12 % мировой стоимости криптоактивов базиру-

ются на территории Российской Федерации. «…Россияне вложили в криптова-

лютные активы почти 16,5 трлн руб. ($214 млрд)», – сообщает агентство 

Bloomberg [5]. 

Чтобы рассмотреть проблемные аспекты, выясним, что такое криптовалюта, 

какие незаконные действия можно осуществлять с ее помощью, а также как осу-

ществляются процессуальные действия правоохранительными органами в пре-

ступлениях, связанных с использованием данной цифровой платежной системы. 

Вопрос, связанный с будущим криптовалюты в России, до сих пор находится 

в «подвешенном состоянии». Президент Российской Федерации В. В. Путин в 

                                                           
1 © Синявина Д. А, 2022. 
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ходе совещания 26 января 2022 г. с членами Правительства Российской Федера-

ции попросил Центральный банк Российской Федерации и Правительство Рос-

сийской Федерации прийти к единому мнению по поводу регулирования крип-

товалютного оборота. На решение данной проблемы глава государства опреде-

лил срок – 1 месяц. Таким образом, в ближайшее время будет известно о даль-

нейшем развитии событий в указанной сфере. 

Криптовалюта – форма виртуальных денежных средств, опираясь на Феде-

ральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о вне-

сении изменений в отдельные акты Российской Федерации», а также судебную 

практику, данный вид цифровых финансов можно признать в качестве имуще-

ства. Одна из самых известных в данное время криптовалют – биткоин, т. е. 

цифровые деньги, разработанные без участия Центрального банка Российской 

Федерации и без участия государства в целом. Данную криптовалюту невоз-

можно передать, обменять и совершить иные действия с ней, не заходя в гло-

бальную сеть. В 2008 г. была разработана технология блокчейн. Основная за-

дача – защита данных. При этом устройства, на которых эти данные хранятся, 

не соединены с общим сервером. Такая база данных может сохранить в себе 

огромное количество информации в виде упорядоченных записей. Данная тех-

нология состоит из множества блоков, информация в каждом из них зашифро-

вана особым образом. Главная особенность системы блокчейн это то, что ин-

формация в каждом блоке имеет множество копий, которые хранятся в разных 

местах. При этом, когда возникает необходимость изменения информации, она 

сначала проходит проверку данных в каждом из блоков, а затем транзакция 

либо подтверждается, либо отклоняется. 

Биткоин – разновидность криптовалюты. Чтобы обменять денежную еди-

ницу, например доллар на биткоин, пользователю необходимо создать в интер-

нете блокчейн кошелек, затем осуществить перевод долларов в биткоины, тогда 

на сайте появится его собственный электронный кошелек. 

В настоящее время создано множество сайтов – бирж, которые способствуют 

увеличению доходов. Принцип работы заключается в следующем: если взять, 

например, децентрализованную криптовалютную биржу – PancakeSwap. Поль-

зователь, осуществив операцию по переводу средств в биткоин, может выгрузить 

полученные средства на вышеуказанную биржу. На PancakeSwap «ходят» свои 

«денежные средства», которые называются токены. Пользователь снова произ-

водит обмен, на этот раз биткоина на токены. Далее с ними можно осуществлять 

различные операции: майнинг, стейкинг и т. д. 

Майнинг криптовалюты – популярная операция. По статистическим дан-

ным, майнинг осуществляется преимущественно в регионах России, что ско-

рее всего связано с тем, что во время значительного распространения корона-

вирусной инфекции COVID-19 достаточно много людей потеряли работу и, 

соответственно, свой доход.  

В России на данный момент известно достаточно большое количество пре-

ступлений, связанных с использованием криптовалют. В каждом регионе стати-

стика по совершенным деяниям разнится. Так, например, в Ивановской области 

злоумышленники совершили кражу колес с автомобиля, припаркованного около 
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одного из торговых центров в городе Иваново. На лобовом стекле они поместили 

записку «2 биткоина», с указанием номера кошелька, на который потерпевший 

должен перевести денежные средства. В Кировской области наркоторговцы раз-

работали крупную схему отмывания денежных средств через биткоины. В сент. 

2021 г. в Рязанской области совершена крупная кража биткоинов с электронного 

кошелька потерпевшего, на сумму свыше 222 тыс. Позже были задержаны подо-

зреваемые в краже оборудования, предназначенного для майнинга. Было изъято 

большое количество техники, различные флеш-накопители, ноутбуки и иное 

оборудование. Таким образом, преступления, связанные с использованием крип-

товалюты, совершенные в регионах, очень разнородны. По мнению автора, это 

зависит от уровня дохода населения. 

Так как практика наличия преступлений, связанных с криптовалютами в 

Российской Федерации, существует, есть и проблемы, связанные с осуществ-

лением процессуальных действий. Складывается множество вопросов, связан-

ных с механизмом конфискации виртуальных средств, ограничением их пере-

мещения. Поскольку законодательства о криптовалюте в Российской Федера-

ции не существует, и данный вид цифровой платежной системы не признан на 

законодательном уровне.  

С 1 января 2021 г. россияне могут осуществлять сделки с помощью цифровых 

финансовых активов, но уголовно-процессуальное и уголовное законодатель-

ство не содержат упоминаний о уголовно наказуемых деяниях, связанных с крип-

товалютами. Данный федеральный закон регулирует и обращение цифровых ак-

тивов на территории Российской Федерации, а также за ее пределами. Все 

сделки, связанные с электронными финансами, должны быть задекларированы, 

помимо этого лицо, которое владеет криптовалютой, декларирует и ее наличие.  

7 июля 2021 г. в Санкт-Петербурге состоялось открытие международного фо-

рума прокуроров, на котором выступал Игорь Краснов. Генеральный прокурор 

сообщил о том, что в Правительстве Российской Федерации уже идет процесс 

разработки поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, кото-

рые дадут право уполномоченным лицам на конфискацию цифровых активов, 

которые были предметом преступной деятельности. 

На практике конфисковать активы можно несколькими способами: во-пер-

вых, создание виртуального кошелька в государственных структурах и осу-

ществление перевода таких денежных средств путем добровольного согласия 

лица, совершившего преступление, соответственно все действия будут осу-

ществляться в соответствии с судебным решением. Второй вариант – изъятие 

ключей доступа у владельца в процессе оперативно-разыскных мероприятий. 

Установить принадлежность биткоинов конкретному лицу не составит труда, так 

как их перемещения не являются недоступной информацией. 

Интернет не подконтролен государственным органам, следовательно, от-

сутствует и единый доступ к криптовалютам иных лиц [10, с. 8]. Чтобы осу-

ществить конфискацию криптовалюты либо провести какие-либо действия в 

целях изобличения подозреваемого, правоохранительные органы должны при-

быть к лицу, совершившему преступление (если добровольно он отказывается 
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выдать ключи шифрования), изъять электронный носитель информации, с ко-

торого осуществлялись незаконные транзакции, при этом есть множество 

трудностей. Изъятие электронного носителя не принесет особого значения, 

интерес составляет именно та информация, которая хранится внутри него. 

Здесь несколько вариантов: изъятие носителя может помочь с получением до-

ступа к ключам (в том случае, если они находятся на компьютере, флеш-носи-

теле и т. д.), во-вторых, можно проследить «историю» совершения преступле-

ния (посредством различных программ либо при открытии истории  браузера, 

если она была сохранена владельцем). 

Зачастую в таких преступлениях мало информации, все, чем может распола-

гать потерпевший, это пустым кошельком, на котором когда-то лежали битко-

ины. Особая сложность таких преступлений заключается еще и в том, что не 

только УК не предусмотрена ответственность за такие деяния, но и УПК не за-

крепляет процессуальные действия, которые можно осуществить для построения 

доказательственной базы.  

Помимо этого основная трудность состоит в том, что отсутствуют необходи-

мые специалисты, которых следователь должен привлекать при осуществлении 

осмотра носителя информации. 

31 августа 2018 г. в России изымали криптоматы (устройства, предназначен-

ные для перевода денежных средств в криптовалюту). Криптоматы принадле-

жали компании BBFpro. На фоне изъятия было вызвано множество споров. Пред-

ставитель Центрального Банка сказал, что правоохранительные органы проводят 

системную работу по выявлению незаконной финансовой деятельности на 

рынке. Существовала и иная точка зрения, которой придерживался владелец 

компании криптоматов: «Никакого запрета на приобретение криптовалюты в за-

конодательстве нет. Компания соблюдает все процедуры, которые установлены 

законом, в том числе связанные с уплатой налогов». 

Работа по изъятию информации будет идти не с простым сайтом, а с зашиф-

рованной базой данных – блокчейн. Как правило, что у правоохранительных ор-

ганов недостаточно ресурсов для осуществления такой операции. 

УПК в части процессуальных действий регламентирует общий порядок их 

осуществления. При этом закон предусматривает различные ограничения для 

следователя в части, касающейся осуществления процессуальных действий. 

Если учитывать специфику достаточно новых для российского общества пре-

ступлений, связанных с криптовалютой, то возникают некоторые расхожде-

ния с УПК. 

Основа успешного расследования преступлений определяется тем, насколько 

оперативно следователь будет принимать решения. Важную роль играет и взаи-

модействие уполномоченного лица с иными подразделениями правоохранитель-

ных органов. В случае с преступлениями, совершенными с использованием 

криптовалюты, особая роль отводится специалисту. Как правило, электронные 

носители информации изымаются в ходе осуществления обыска и выемки. При 

расследовании преступлений, связанных с криптовалютой, эти два следственных 

действия будут главными процессуальными способами. Если во время осуществ-
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ления обыска, осмотра, выемки происходит изъятие электронных носителей ин-

формации, то возникают некоторые проблемы, которые напрямую связаны со 

спецификой такого рода преступлений. 

В преступлениях, связанных с использованием криптовалюты, местом проис-

шествия будет именно местонахождение аппаратно-программных средств. 

Электронные носители информации изымают в соответствии с порядком, ко-

торый установлен УПК РФ, но в данном случае имеются некоторые проблемы. 

Из ст. 164.1 УПК РФ следует, что законный владелец может запросить у следо-

вателя копию информации, которая хранится на электронном устройстве, подле-

жащем изъятию. На практике нередко встречаются случаи, когда следователь 

дает согласие на копирование информации, и возникает иная ситуация. Лицо, 

которому необходима копия информации, говорит, что у него нет устройства, на 

которое представлялось бы возможным все перенести. Учитывая, что данные 

действия происходят во время обыска, а в соответствии с нормами УПК РФ сле-

дователь вправе запретить лицам, которые присутствуют в месте осуществления 

обыска, покидать его, это накладывает определенные трудности на осуществле-

ние работы. При этом, если преступления, связанные с кибервалютами, доста-

точно сложные, уполномоченное лицо не располагает достаточной информацией 

о том, сохранятся ли данные на электронном носителе после того, как будет ско-

пирована с него информация. 

Исходя из этого автор предлагает дополнить в ч. 2 ст. 164.1, добавив: «По 

ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей информа-

ции или обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвую-

щим в следственном действии, в присутствии понятых с изымаемых электрон-

ных носителей информации осуществляется копирование информации (за ис-

ключением случаев, когда копирование информации затруднено в связи со спе-

цификой преступного деяния)». 

Уполномоченное лицо по прибытии на место происшествия должно своими 

действиями и указаниями обеспечить сохранность всей информации, которая со-

держится на электронных носителях. Вышеуказанное положение также должно 

находить отражение в УПК РФ, так как достаточно большое количество факто-

ров может способствовать искажению либо удалению необходимой для след-

ствия информации. В качестве основных правил, в данном случае, следователь 

может использовать:  

– запрет, адресованный лицам, находящимся в помещении, прикасаться к 

объектам осмотра; 

– запретить лицам включать или отключать электроснабжение объекта; 

– не разрешать лицам осуществлять какие-либо манипуляций с техникой, 

если результат этих действий неизвестен (либо в результате которых произойдет 

уничтожение/ повреждение информации);  

– лица, которые заинтересованы в скрытии совершенного преступного дея-

ния, могут принимать различные меры, направленные на уничтожение информа-

ции и иных данных.  
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Кроме того, высока вероятность установки на электронные носители инфор-

мации различных специальных средств защиты доступа. Принцип данных тех-

нологий заключается в следующем: установленный механизм, не получив в 

определенное время специального сигнала автоматически подвергают уничто-

жению всю информацию, которая содержится на устройстве. Либо данный спе-

циальный сигнал может быть подан злоумышленником, вследствие чего все дан-

ные автоматически подвергнутся уничтожению. 

Иногда преступные действия, совершенные с использованием криптова-

люты, осуществлялись с рабочего места, тогда надо учитывать, что весь нужный 

материал будет храниться на сервере. В данном случае необходимо осмотреть 

помещение, а также сервер (на котором, возможно, содержится информация, от-

носящаяся к расследованию). Зачастую сервер может находиться в другом месте, 

поэтому в протоколе осмотра (либо иного следственного действия) необходимо 

указать этот факт. 
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РИСКИ ПРИМЕНЕИЯ СЧЁТА-ЭСКРОУ 

Договор эскроу-счёта сегодня – успешный механизм обеспечения исполне-

ния обязательств по договору приобретения жилья на этапе строительства дома. 

Договор счета-эскроу призван обезопасить дольщика от рисков, которые вы-

званы неисполнением существенных условий застройщиком. В современных ре-

алиях развития строительного бизнеса возросло количество покупателей жилья 

на этапе застройки объекта. Данный факт характеризуется более низкой стоимо-

стью квартиры, нежели на стадии готового дома.  

Начиная с 2000-х существовала проблема «обманутых дольщиков» и пере-

хода объекта в статус «долгостроя». Дольщики переводили застройщику денеж-

ные средства, которые затем использовались для возведения жилого объекта. И 

тогда возникали риски, связанные с неисполнением обязательств со стороны за-

стройщика по вводу готового объекта в эксплуатацию и передаче его покупа-

телю. Однако с появлением в ГК РФ новых обязательственных отношений в виде 

договора счета-эскроу количество неисполненных соглашений уменьшилось. 

Согласно ст. 860.7 законное определение договора счёта-эскроу обозначено сле-

дующим образом: депонент обязуется передать на депонирование эскроу-агенту 

имущество в целях исполнения обязательства депонента по его передаче дру-

гому лицу, в пользу которого осуществляется депонирование имущества (бене-

фициару), а эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность этого имущества и 

передать его бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований 

[1]. Все риски, которые раньше несли покупатели квартир в части уплаты денеж-

ных средств застройщику, уменьшаются. Данное обстоятельство обусловлено 

новым механизмом передачи денежных средств бенефициару, не от должника, а 

от профессионального посредника – банка.  

Эскроу-агент получает от депонента денежные средства и хранит на нём до 

исполнения условий договора бенефициаром. Одна из ключевых особенно-

стей эскроу-счетов – невозможность обращения взыскания на имущество, пе-

реданное на депонирование эскроу-агенту, в том числе на денежные средства, 

находящиеся на счете-эскроу. В соответствии со ст. 860.8 ГК РФ приостанов-

ление операций по счету-эскроу, арест или списание денежных средств, нахо-

дящихся на счете-эскроу, по обязательствам депонента перед третьими ли-

                                                           
1 © Грядунов Д. О., 2022. 
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цами и по обязательствам бенефициара не допускаются. Данные нормы высту-

пают как защитный механизм, позволяющий со всех сторон обезопасить де-

нежные средства должника от возможных попыток взыскания. Но такая воз-

можность не только благоприятна для депонента, но и для бенефициара, кото-

рый заинтересован в исполнении обязательств должником. Вопрос о защите 

от взыскания денег с депонента остается нерешенным и дискуссионным. 

Д. К. Дубнова определяет его как законодательно нерешенный, т. е. требую-

щий дополнительно правовой квалификации [3]. 
На первый взгляд договор счёта-эскроу выигрывает дольщик, риски кото-

рого уменьшаются в связи с минимизацией возможных мошеннических дея-

ний со стороны бенефициара. Однако в такой ситуации застройщик не может 

использовать денежные средства, которые получает от покупателей квартир 

для текущих и капитальных расходов. Теперь застройщик должен привлекать 

денежные средства у кредитных организаций для возведения жилого объекта. 

Он должен платить проценты, что вызывает удорожание самого многоквар-

тирного дома и приводит к оттоку организаций, предлагающих свои услуги в 

качестве застройщика. В итоге представители малого бизнеса и новые игроки 

на строительном рынке с креативными и новаторскими проектами с нерента-

бельной, по мнению профессиональных банков, маржинальностью отказы-

вают в получении кредитов. Ориентиром оказываются монополисты данной 

сферы бизнеса с понятными кредиторам объектами. Большие организации 

оказывают услуги по строительству, используя кредитные денежные средства 

и растущим за счет банкротства мелких фирм спросом. Такой метод уводит к 

централизации экономики, игнорированию нормальной состязательности, без 

которой нереальны оптимальная деятельность рыночного агрегата и последу-

ющее прогрессивное совершенствование жилищного обустройства. 
Следующий риск – отсутствие процентов по эскроу-счету. Стороны, за-

ключившие договор счета-эскроу, не получают от банков проценты на разме-

щенные денежные средства. В 2020 г. в Государственную думу был внесен 

законопроект, которым предлагается начислять проценты депонентам, кото-

рые внесли денежные средства для строительства объекта недвижимости. Но 

инициатива была отведена. Данные поправки могли бы позволить покупате-

лям квартир использовать доход с денежных средств, которые находятся на 

счету для дальнейшего благоустройства квартиры. Однако, как отметил пред-

седатель комитета Николай Николаев, появление процентов на эскроу-счетах 

может привести к удорожанию кредитов для застройщиков и как следствие 

увеличению стоимости жилья. Мы не вполне согласны с сформулированной 

позицией, поскольку юридическая конструкция обязательства банковского 

счета согласно ст. 852 ГК РФ предполагает плату за использование банком 

денежными средствами, которые находятся на счете.  

Практика применения действующего договора счета-эскроу представляется в 

минимальных решениях и постановлениях Арбитражных судов. На примере по-

становления АС Дальневосточного округа от 19.02.2018 основанием данного 

спора послужил договор долевого строительство, где при решении, где при раз-

решении спора идет отсылка на Федеральный закон № 214, а именно усмотрение 



332 

 

в договоре обязанность участника долевого строительства внести денежные 

средства в счет уплаты цены договора на счет-эскроу. Просмотрев практику Ар-

битражных судов, где идет отсылка на эскроу-счета, можно сделать вывод, что 

разрешения споров, где есть договор счет-эскроу, связаны с долевым строитель-

ством, договорами купли-продажи, а также погашением задолженностей по кре-

дитным договорам через счет эскроу.  

Таким образом, договор счета-эскроу характеризуется новейшим этапом в 

гражданском законодательстве. Хотя вышеуказанный договор уже имеет некую 

выраженность в ГК РФ, но все больше порождает вопросов, как в теории, так и 

на практике использования. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК 

Опосредованные обязательственными правами имущественные отношения 

граждан часто сопровождаются нарушениями. В последние годы разработка во-

просов защиты прав и законных интересов добросовестных лиц позволила 

обособить правовой институт недействительных сделок. 

Законодатель закрепляет институт недействительных сделок в современном 

гражданском законодательстве, однако не дает расширенного толкования. Уста-

новленный в п. 1 ст. 166 ГК РФ императив выражается лишь в установленных 

правилах признания сделки недействительной [3, с. 235–236]. 

Обращение к научным изысканиям позволяет выделить сущность недействи-

тельных сделок. По мнению Б. М. Гонгало, под недействительной сделкой сле-

дует понимать действие, совершенное в качестве сделки, не порождающее пра-

вовых последствий, которые ей присущи [1, с. 261–262].  

Анализ судебной практики за последние годы свидетельствует о росте 

гражданских исков с требованием признания недействительности сделки. 

Данная закономерность обусловлена расширением возможных сфер взаимо-

действий сторон, их юридической безграмотностью и злоупотреблением не-

добросовестных участников [2, с. 30]. 

Таким образом, основная проблема нашего исследования – всестороннее рас-

смотрение составов недействительной сделки, предусмотренной ст. 179 ГК РФ с 

приобщением судебной практики и мнений ученых.  

Сделки, совершенные под влиянием обмана. Вопросы определения таких 

сделок актуальны ещё с принятия новой редакции ст. 179 ГК РФ от 01.09.2013. 

Проведенная законодателем модернизация не закрепила дефиниции состава не-

действительной сделки, совершенной под влиянием обмана. 

Настоящая редакция ст. 179 ГК РФ не содержит общего понятия такой 

сделки, указывая при этом лишь условия, при которых она признается недей-

ствительной. 

Судебное толкование использует идентичную формулировку понятия об-

мана. Так, в п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 10.12.2012 № 

162 под обманом понимается намеренное умолчание лица об обстоятельствах, о 

которых лицо должно было сообщить.  

                                                           
1 © Машковцев А. А., 2022. 
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Под обманом в цивилистике понимается преднамеренное введение лица в 

заблуждение путем ложного заявления, обещания, а также умышленного 

умолчания о фактах [8].  

Проводя анализ форм обмана, Ю. C. Пивоваров замечает возможность пас-

сивного обмана, при котором умалчивание о существенных фактах сделки про-

исходит в форме бездействия [6, с. 7]. Позиция автора представляется неправиль-

ной. Поскольку исходя из смысла слова «умалчивать», т.е. недосказать, скрыть, 

– данная конструкция не означает действие. Следует признать умышленное 

умолчание о фактах – бездействием лица, выражающемся в несообщении суще-

ственных фактов заключаемой сделки. 

Данная позиция подтверждается пояснительной запиской к проекту феде-

рального закона № 47538-6/12, в которой законодатель замечает, что умалчива-

ние возможно в том случае, когда лицо должно было сообщить о существенных 

условиях сделки. 

Иная формой обмана – умышленное введение в заблуждение. Изыскания 

И. Б. Новицкого определяют умышленное введение в заблуждение формирова-

нием искаженного волеизъявления путем непредоставления сведений с целью 

склонить другую сторону к совершению сделки [4]. 

Позиции суда о признании сделок, совершенных под обманом, представля-

ются непроработанными, поскольку суды не берут во внимание другие формы 

обмана и при разрешении аналогичных дел ссылаются лишь на умолчание лица 

об обстоятельствах, о которых оно должно было сообщить, проявляя свою доб-

росовестность. 

Например, Арбитражный суд по делу о признании недействительным дого-

вора (сделки), заключенного между гражданином Р. (покупатель) и обществом 

А. (продавец), в соответствии с условиями которого продавец обязался передать 

в собственность покупателю, а покупатель обязался оплатить обыкновенные 

именные акции эмитента, основывался на факте совершения обмана продавцом, 

выразившемся в намеренном умолчании – несообщении о банкротстве эмитента 

и приостановлении им реализации своего проекта [7]. 

Сделки, совершенные под влиянием насилия или угрозы. В настоящее время 

в п. 1 ст. 179 ГК РФ не закреплены признаки угрозы, ее направленности, а также 

формы проявления. 

В юридической науке угрозой считается способ психического воздействия на 

лицо в целях понуждения к совершению сделки. Оказываемое воздействие вли-

яет на психическое состояние потерпевшего, формируя порок волеизъявления. 

Угрозу исходя из интерпретации законодателя следует рассматривать как 

самостоятельное явление. Угроза не разновидность насилия, поскольку она 

выражена не в прямых (фактических) действиях, а в вербальных, направлен-

ных на формирование у лица страха наступления неблагоприятных послед-

ствий в будущем.  

Заслуживает внимания мнение А. П. Сергеева, согласно которому угроза об-

ладает следующими существенными характеристиками: 

1. наличность угрозы – угроза должна быть реальной; 

2. осуществимость угрозы – наличие возможности нанесения ущерба лицу; 
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3. исходит не только от стороны сделки, но и от третьих лиц; 

4. правомерность и неправомерность действий контрагента. 

Анализ судебного толкования и практики позволил выделить следующие осо-

бенности угрозы: 

Во-первых, угроза представляет собой предупреждение недобросовестного 

лица о возможном посягательстве на права и законные интересы другой стороны. 

Например, лицо требует заключения сделки от контрагента угрозой обременения 

другого ранее заключенного договора. 

Во-вторых, угроза может исходить от третьих лиц. Так, в п. 98 постановлении 

Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 указано, что заключенная сделка может быть 

признана недействительной, если угроза поступила от третьих лиц(а). Например, 

обращение к материалам дела по аналогичной ситуации, согласно которому тре-

тье лицо путем угрозы понудило участников общества к продаже другому участ-

нику своих долей, позволяет понять, что у действующих участников отсутство-

вала воля на совершение данного действия [5]. 

В-третьих, угроза может выражаться в правомерных действиях лица, т. е. ре-

гламентированных законом способах защиты и обеспечения договора. Разъясне-

ния Президиума ВАС РФ в п. 14 информационного письма № 162 обозначают 

возможность угрозы осуществить право в качестве основания для признания 

сделки недействительной. Например, угроза обращения в органы прокуратуры с 

цель исключения отказа противоположной стороны от заключения договора. 

В аналогичных ситуациях важен не сам факт возможности осуществить 

право – как законный способ воздействия на сторону, а деформация воли 

вследствие этой угрозы. 

Исследование вышеперечисленной судебной практики свидетельствует, что 

суды сомневаются в обоснованности иных форм угроз в качестве основания для 

признания сделки недействительной и не предусматривают их в своих судебных 

решениях. 

Сделки, совершенные на крайне невыгодных условиях (кабальная 

сделка). Закрепленное в п. 3 ст. 179 ГК РФ понятие кабальной сделки нечетко 

выработано. 

В настоящее время в науке и судебной практике не сложилось единого мне-

ния по поводу правовой природы кабальной сделки – существенных признаков, 

учитываемых при определении ее состава. 

В цивилистике по вопросам правовой природы кабальных сделок суще-

ствует несколько точек зрения. Кабальная сделка должна содержать следую-

щие признаки:  

– добровольное совершение сделки; 

– заключение сделки на крайне невыгодных условиях; 

– причиной заключения служит стечение тяжелых обстоятельств. 

На практике для признания сделки недействительной требуется наличие 

двух оснований: стечение тяжелых обстоятельств и крайне невыгодные усло-

вия сделки.  
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Несмотря на это, в п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ ука-

зано, что для признания сделки кабальной необходимо доказать лишь крайнюю 

невыгодность условий сделки.  

Учитывая отсутствие общего понимания крайне невыгодных условий, за-

труднительно их доказывание на практике. Например, суды неоднозначно отно-

сятся к заключаемым кабальным сделкам индивидуальными предпринимате-

лями. Анализ материалов аналогичных дел свидетельствует об убежденности 

суда в том, что сама по себе предпринимательская деятельность осуществляется 

на свой риск и не должна сопровождаться последствиями в виде недействитель-

ности заключаемых индивидуальным предпринимателем договоров. 

Перечисленное свидетельствует о неустоявшейся практике признания сде-

лок, заключенных на невыгодных условиях, а также отсутствии единого мнению 

об их правовой природе. 

Таким образом, в судебной практике нет единого мнения по ключевым во-

просам составов сделок, предусмотренных ст. 179 ГК РФ: 

1. Не проработаны позиции судов о признании сделок, совершенных 

под обманом, в силу отсутствия в решениях по конкретным делам иных форм 

обмана. 

2. В решениях судов по делам о признании сделок, совершенных под угро-

зой, есть необоснованность и сомнения по поводу угрозы правомерным дей-

ствием лица. 

3. Отсутствие устоявшихся взглядов на правовую природу кабальной 

сделки и конкретных невыгодных условий для признания ее недействительной. 

Выделенные автором предложения по совершенствованию законода-

тельства и судебной практики: 

1. Привести в соответствие с судебной практикой и закрепить в норме 

абз. 2 п. 1 ст. 179 ГК РФ иную форму обмана – умышленное введение в заблуж-

дение, дав следующую дефиницию: «Обманом считается намеренное умолчание 

или умышленное введение в заблуждение путем несообщения об обстоятель-

ствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, кото-

рая от него требовалась по условиям оборота».  

2. Сформулировать и закрепить в ст. 179 ГК РФ и постановлении Пленума 

ВС РФ № 25 угрозу возможности осуществить право (правомерные действия) 

как основание для признания сделки недействительной. 

3. Пленуму ВС РФ, обобщив судебную практику по делам о кабальных 

сделках, дать характеристику следующему квалифицирующему признаку – 

крайне невыгодные условия. 
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ПРАВОМЕРНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА ДАННЫХ 

О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Одно из направлений государственной политики – увеличение количества де-

тей, находящихся в семейной форме воспитания и, соответственно, уменьшение 

численности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Так, в период с 2015 г. по настоящее время наблюдается тенденция на 

сокращение численности детских домов, например, в Московской области за по-

следние пять лет число детских домов с сорока четырех сократилось до восьми2.  

Статья 123 Семейного кодекса закрепляет формы устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей: опека и попечительство, приемная семья или 

организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

«Каждый ребёнок имеет право воспитываться в семье, насколько это воз-

можно», – гласит статья 54 Семейного кодекса РФ. Для помощи реализации дан-

ного права, имеется социальный проект на Федеральном уровне «Банк данных о 

детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Существуют также 

региональные банки данных, которые составляют совокупность и передают ин-

формацию в Федеральный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей. В банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, входит информация также о потенциальных усыновите-

лях. В банк данных входит информация: фотография ребенка, его имя, первая 

буква фамилии, регион рождения, причина по которой ребенок попал в детский 

дом, есть ли у него родственники и посещают ли они его. Эта информация пока-

зывает, есть ли возможность у ребенка вернуться в родную семью и насколько 

эти шансы велики. Вместе с тем на официальном сайте в портфолио каждого ре-

бенка имеются сведения о его чертах характера, послушный ли он, активный, 

общительный или закрытый, цвет глаз, цвет волос, есть ли у него братья или 

сестры. На сайте имеется видеоанкета, в которой ребенок сам рассказывает о 

своих интересах и увлечениях, а также имеется возможность перевести денеж-

ные средства в целях пожертвования. В настоящее время, по официальным дан-

ным на 1 дек. 2021 г. Федерального банка данных о детях сиротах и детях, остав-

                                                           
1 © Ситникова А. В., 2022. 
2 Губернатор Подмосковья объявил о закрытии в регионе всех детских домов // Новая га-

зета. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2021/11/25/gubernator-podmoskovia-obiavil-o-zakrytii-

v-regione-vsekh-detskikh-domov-news (дата обращения: 07.12.2021). 
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шихся без попечения родителей, содержится информация о 39 743 детях, и неиз-

вестно, давали ли все дети свое согласие на распространение своих данных, так 

как в банке данных содержится информация о детях от года до 17 лет.  

Информация о детях находится в открытом доступе, и с нею может ознако-

миться любой желающий без регистрации на официальном сайте банка данных 

о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Учитывая это, 

есть вероятность воспользоваться полученной информацией с целью раскрытия 

тайны усыновления, которая охраняется законом, что закреплено в ст. 139 Се-

мейного кодекса. Еще одним вариантом развития событий может быть то, что 

любое лицо может скопировать данные ребенка, его фото, сведения на другом 

неофициальном сайте, в том числе в «Даркнете» в целях обогащения, но под 

предлогом сбора денежных средств якобы для страдающего каким-либо заболе-

ванием, требующего «пожертвования».  

В проблеме конфиденциальности личных данных важна не только возмож-

ность распространения сведений о ребенке, но и неприкосновенность личных дан-

ных биологических родителей. Такое происходит, когда ребенок является «соци-

альной сиротой»1, т. е. его биологические родители живы, но они не занимаются 

его воспитанием, и обязанности родителей возлагает на себя государство. В таком 

случае с детства ребенок может не знать, кто его родители, но при этом прилагать 

усилия для их поиска. На законодательном уровне в данном случае происходит 

коллизия норм, т. е. противоречие нормы о неприкосновенности частной жизни 

родителей, что закреплено в ст. 23 Конституции Российской Федерации, и право 

усыновленного на доступ к информации о биологических родителях, соответ-

ственно возникает спор, какой норме отдать приоритет. Для примера обратимся к 

судебной практике.  

Так, 23 августа 2018 г. Верховный суд рассмотрел дело, в котором нижестоя-

щие суды отказали заявителю в получении информации о его биологических ро-

дителях. Заявителем была Ольга Ледешкова, которая пыталась найти сведения о 

биологических родителей, с целью найти анамнез их заболеваний, для установ-

ления у нее наследственного заболевания, которое может передаться ее детям и 

вызвать генетически обусловленное заболевание. Позиция суда первой инстан-

ции состояла в том, что ««закон не включает в состав лиц, которым могут быть 

предоставлены затребованные административным истцом сведения, самого ад-

министративного истца»2.  

Суд второй инстанции ссылался на то, что сведений о том, давали ли биоло-

гические родители согласие на раскрытие информации иным лицам нет. Позиция 

Верховного суда была следующая: запрет без согласия усыновителя не является 

                                                           
1 Распоряжение Минпросвещения России от 28.12.2020 № 193 «Об утверждении методи-

ческих рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразо-

вательных организациях» // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378772/ (дата обращения: 12.03.2022). 
2 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 23.08.2021 // Адвокатская Газета. 

URL: https://www.advgazeta.ru/mneniya/o-prave-usynovlennogo-na-dostup-k-informatsii-o-biolog-

icheskikh-roditelyakh/ (дата обращения: 12.03.2022). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378772/
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абсолютным запретом на получение сведений о родителях, Конвенция ООН1, бу-

дучи ратифицированной нормой международного права, закрепляет право ре-

бенка знать о родителях, в связи с данным обоснованием Верховный суд удовле-

творил кассационную жалобу. Исходя из этого проблема конфиденциальности 

данных о биологических родителях остается открытой и требующей решения. 

Данный проект действительно помогает детям найти семью, о чем говорит 

тенденция на сокращение численности детских домов, но он несколько аморален 

в том плане, что дети «выставляются» на сайте, где можно подобрать подходя-

щего ребенка, например по цвету глаз или волос, создается определенная конку-

ренция; по сути, каждый человек может зайти на сайт и выбрать ребенка в зави-

симости от своих личностных предпочтений, что вполне законно, но в некотором 

роде аморально. Учитывая, что на законодательном уровне понятие «морали» 

или «аморальности» нет, то и не до конца происходит понимание того, кто опре-

деляет, моральна или аморальна данная деятельность, следовательно, можно го-

ворить о принципе «разрешено все, что не запрещено законом». 

Таким образом, деятельность банка данных о детях-сиротах и детях, остав-

шихся без попечения родителей, с точки зрения законодательства правомерна и 

помогает детям реализовать право на возможность воспитываться в семьях. Но, 

однако, деятельность данного проекта нарушает конфиденциальность личных 

данных детей, что в будущем может привести к распространению сведений о ре-

бенке за границами официального сайта, поэтому целесообразно сделать доступ 

к данным более закрытым и доступным только для тех граждан, которые дей-

ствительно имеют цель усыновить или взять под опеку и попечительство ре-

бенка, что обеспечит безопасность данных ребенка 
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ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ФАКТОВ 

 КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ВНУТРИПОЛОСТНЫМ СПОСОБОМ 

В настоящее время вопрос, связанный с незаконным оборотом наркотиков, 

стоит как никогда остро. Преступления в этой сфере становятся все более латент-

ными, а значит, их выявление и борьба с ними становятся все труднее. 

Важность данной проблемы подчёркивается на высоком государственном 

уровне. Так, Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» к числу основ-

ных угроз для безопасности нашей страны и личной безопасности каждого граж-

данина отнесены наркомания и незаконный оборот наркотиков [1]. 

Проблема нелегального оборота наркотиков актуальна не только в России, но 

и во всём мире. Несмотря на значительные усилия, ещё ни одно государство не 

смогло окончательно избавиться от этого негативного явления и его отрицатель-

ных последствий. Поэтому незаконный оборот наркотиков, в том числе их кон-

трабанда, одно из наиболее опасных преступлений на международной арене. 

В последнее время увеличиваются масштабы незаконного производства, 

спроса и оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров во всём мире, из-за чего возрастает риск проникновения на терри-

торию России международного наркобизнеса, суть которого состоит в формиро-

вании систематического незаконного перемещения партий наркотиков через гра-

ницу нашего государства. Данный факт подтверждается Стратегией государ-

ственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 
                                                           

1 © Горбунова Я. А., 2022. 
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2030 г., согласно которой в последние годы зафиксировано увеличение транзита 

наркотиков через территорию нашей страны, а также объёмов их ввоза в Россию 

[2], а это тревожная тенденция. 

Все больше людей вовлекаются в преступную деятельность, связанную с 

наркобизнесом, в том числе с контрабандой наркотиков. Поэтому важное значе-

ние имеет совершенствование деятельности специальных органов (линейных 

подразделений МВД России на транспорте, таможенных служб, служб безопас-

ности аэропортов и железнодорожных вокзалов) по предупреждению, выявле-

нию, пресечению и раскрытию подобных преступлений, а также организация эф-

фективного взаимодействия и сотрудничества между такими органами. 

В рамках борьбы с нелегальной транспортировкой наркотиков сотрудники 

оперативных подразделений правоохранительных органов нашей страны сов-

местно с иностранными коллегами в последние годы провели большое количе-

ство оперативно-разыскных, оперативно-технических и оперативно-поисковых 

мероприятий, что положительно повлияло на динамику выявления контрабанды 

наркотиков. Так, в период с 2010 по 2020 г. пресечено более 16 тыс. попыток 

незаконного перемещения через государственную границу России наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров [2]. 

Данные обстоятельства вынуждают лиц, занимающихся наркобизнесом и пе-

ревозкой наркотиков, изобретать новые продуманные и изощрённые пути и спо-

собы их нелегальной транспортировки от производителей к потребителям или 

посредникам и постоянно совершенствовать методы сопровождения, сокрытия и 

защиты своей преступной деятельности как от правоохранительных органов, так 

и от своих конкурентов. 

Наиболее распространённые способы незаконной транспортировки наркоти-

ков с непосредственным участием человека: 

1) перемещение наркотиков через государственную границу на поверхности 

тела курьера с помощью специальных креплений (ремней), в обуви, головных 

уборах; 

2) транспортировка в полостях багажа пассажира; 

3) контрабанда в тайниках, оборудованных в ручной клади (например, двой-

ное дно в чемоданах, сумках); 

4) сокрытие наркотиков во внутренних полостях организма [3, с. 50]. 

Среди перечисленных способов последний наиболее рискованный и опасный 

для жизни и здоровья курьера. Однако с позиции сохранности и защищённости 

от обнаружения правоохранительными органами внутриполостной способ кон-

трабанды наркотиков в преступной среде считается самым безопасным и надёж-

ным. Особенностью данного приёма является ограниченность по объёму пере-

мещаемых запрещённых веществ, поэтому его обычно используют для транспор-

тировки дорогостоящих наркотиков: кокаин и героин [4, с. 113]. 

В практической деятельности оперативных подразделений выделяют два ос-

новных способа помещения наркотиков в организме курьера: 

1) путём непосредственного заглатывания, после которого запрещённые ве-

щества через пищевод поступают в желудок либо в кишечник. Таких курьеров 

именуют глотателями (swallower, от англ. swallow– глотать, проглатывать); 
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2) путём помещения в ректальные или вагинальные полости. В зарубеж-

ной практике таких курьеров называют stuffer (заталкиватель), производное 

от глагола stuff – набивать, фаршировать, затыкать. В России данный термин 

не прижился. 

В международной практике известны случаи «жутких транспортировок», ко-

гда в качестве объекта перемещения наркотиков внутриполостным способом ис-

пользовались животные. Так, в 2015 г. испанскими властями был арестован член 

наркобанды, использовавший щенков в качестве живых контейнеров для пере-

возки героина из Колумбии в США. Он вшивал щенкам в желудок пакеты с ге-

роином цилиндрической формы и переправлял их через границу, после чего из-

влекал наркотики хирургическим путём. За свои зверские преступления и жесто-

кое обращение с животными контрабандист получил наказание в виде лишения 

свободы сроком на 6 лет [5]. 

Самым распространённым видом внутриполостного сокрытия наркотиков 

остаётся метод заглатывания, поскольку так можно перевезти большее количе-

ство запрещённых веществ. Суть данного способа заключается в том, что курьер 

естественным путём глотает контейнер с наркотиком, который далее в процессе 

пищеварения попадает в желудочно-кишечный тракт. При переваривании пищи 

у человека выделяется желудочный сок, содержащий кислоту, что может оказать 

разрушительное воздействие на оболочку, в которую помещаются наркотики. 

Поэтому во избежание контакта со средой организма человека наркотические 

средства упаковывают в специальные капсулы или контейнеры небольшого раз-

мера, которые, как правило, покрываются латексной оболочкой. Далее такие кап-

сулы герметизируют с помощью воска или промышленного герметика, алюми-

ниевой фольги или другого материала, чтобы затруднить обнаружение специаль-

ными устройствами. 

Прежде чем глотать упаковки с наркотиками, курьер должен отказаться от 

употребления пищи в течение двух суток. Процесс непосредственного прогла-

тывания, в зависимости от разных условий, может быть достаточно продолжи-

тельным и занимать от 2 до 16 часов. После того как наркотикосодержащие кап-

сулы попали во внутренние полости перевозчика, он не контролирует реакцию 

собственного организма на инородные предметы до момента их извлечения. 

Чтобы нейтрализовать негативное воздействие на контейнеры с наркотиками, а 

также максимально продлить время их нахождения в организме, курьеры, как 

правило, употребляют специальные медикаменты: противокислотные, противо-

слабительные, противорвотные, спазмолитические, обезболивающие. В течение 

всего периода транспортировки перевозчик ничего не ест и не пьёт [6, с. 105], на 

что во время длительных полётов обращают внимание стюардессы и по призем-

лении сообщают сотрудникам безопасности соответствующего аэропорта. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта свидетельствует, что глотате-

лями становятся, как правило, люди, имеющие финансовые трудности, из мало-

имущих слоёв населения, регионов с низким уровнем жизни, а также находящи-

еся в силу определённых обстоятельств в материальной зависимости от преступ-

ных организаций, занимающихся незаконными поставками наркотиков. Контра-

бандисты могут манипулировать курьерами, запугивать их и угрожать, насильно 
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заставляя заниматься перевозкой наркотиков внутриполостным способом. 

Обычно глотатели не имеют отношения к процессу производства и фасовки 

наркотиков, а нанимаются лишь для их перемещения по заранее определённому 

маршруту и дальнейшей передачи товара посреднику или потребителю. 

Сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов 

должны обращать внимание на пассажиров, следующих на направлениях и рей-

сах из регионов и стран, известных как источники или поставщики наркотиков. 

Например, среди лиц, прибывающих из стран СНГ (Казахстан, Узбекистан, Кир-

гизстана, Таджикистан, Азербайджан), нередко выявляют курьеров, перевозя-

щих в полостях своего тела наркотические средства. Необходимо анализировать 

предполагаемый уровень дохода пассажира, его социальный статус, род занятий, 

внешний вид и стоимость багажа, билета, соответствие этих характеристик це-

лям данной поездки. 

Для более эффективной организации процесса выявления наркокурьеров, пе-

ревозящих товар внутриполостным способом, оперативные сотрудники должны 

заранее собирать информацию о пассажирах, прибывающих из государств-экс-

портёров наркотических средств. Проверку надо проводить в рамках опера-

тивно-разыскного мероприятия «Наведение справок» на основании установоч-

ных данных по имеющимся в распоряжении оперативных подразделений базам 

данных и учётам. К факторам риска, свидетельствующим о возможной причаст-

ности лица к контрабанде наркотиков, можно отнести наличие судимости за пре-

ступления в сфере незаконного оборота наркотиков, частые краткосрочные по-

ездки в страны, занимающиеся изготовлением и поставками наркотических 

средств на территорию России. По результатам проведения данного мероприя-

тия составляют документ, содержащий список относящихся к группе риска лиц, 

и ориентировать оперативных сотрудников линейных подразделений МВД Рос-

сии на транспорте, таможенных органов, службы безопасности аэропортов или 

железнодорожных вокзалов, а также иных подразделений правоохранительных 

органов на выявление данных лиц. 

Следующий шаг оперативных сотрудников – наблюдение за пассажиропо-

током и выявление отдельных лиц по специальным признакам, которые могут 

свидетельствовать о причастности к контрабанде наркотиков внутриполост-

ным способом. Такое наблюдение проводится в рамках одноименного опера-

тивно-разыскного мероприятия негласно и может быть составным элементом 

профайлинга.  

Профайлиг – «комплекс психологических приёмов и навыков оценки и 

прогнозирования поведения человека на основе анализа информативных при-

знаков, характеристик внешности и действий» [7, с. 6]. В практической дея-

тельности правоохранительных органов данный метод используется для выяв-

ления потенциально опасных лиц в аэропортах, на железнодорожных, мор-

ских, речных и автовокзалах. 

Чтобы выявить подозрительных лиц по специфическим признакам и реак-

циям, профайлер должен обладать определёнными знаниями в области психо-

логии. Основной метод, используемый сотрудниками правоохранительных ор-



346 

 

ганов в процессе профайлинга, это психологическое тестирование, т. е. визу-

альная диагностика внутреннего состояния человека путём выявления харак-

терных признаков, которые могут свидетельствовать о противоправных наме-

рениях [8, с. 32–33].  

При наблюдении за пассажиропотоком оперативные сотрудники должны об-

ращать внимание на определённые физиологические реакции, которые свиде-

тельствуют о наличии в организме курьера большого объёма посторонних ве-

ществ – наркотиков. К их числу относятся следующие визуальные признаки ку-

рьера-глотателя:  

– бледный нездоровый внешний вид; 

– повышенная слезоточивость из глаз, их покраснение;  

– возможен запах ацетона изо рта, свидетельствующий о том, что данный пас-

сажир давно не ел;  

– влажная кожа и руки;  

– дыхание тяжёлое, неглубокое;  

– несколько замедленные ответы на вопросы;  

– общее впечатление того, что данный пассажир чувствует себя плохо. 

Типичные поведенческие признаки курьеров-глотателей: 

– общая неадекватность психологического состояния; 

– медленная плавная походка без резких движений, чтобы не напрягать 

мышцы брюшной полости; 

– тревожность; 

– осторожность, предусмотрительность; 

– избегание контактов с другими людьми, обособленность; 

– изложение неправдивых или нелогичных причин и обстоятельств в отноше-

нии своей поездки; 

– повышенная нервозность при контакте с сотрудниками службы безопасно-

сти, таможни, полиции или если процесс прохождения таможенного контроля 

затягивается. 

При выявлении потенциально опасных лиц, которые могут быть причаст-

ными к контрабанде наркотиков, надо опросить таких лиц и при наличии воз-

можности провести их досмотр. Досмотр проводится с использованием спе-

циальной техники, оборудования, например рентгеновских сканеров и ком-

пьютерных томографов, позволяющих обнаружить наркотики внутри орга-

низма курьера. 

Другой способ выявления курьеров, перевозящих наркотики внутриполост-

ным способом, – привлечение к негласному содействию работников аэропортов, 

ж/д вокзалов, например, стюардесс, проводниц(-ков). Практике известно множе-

ство случаев, когда информация, полученная от сотрудников объектов транс-

порта, оказывающих негласное содействие, помогала выявлять перевозчиков и 

пресекать целые партии незаконных поставок наркотиков. Оперативные сотруд-

ники также могут привлекать уже состоящих на связи конфидентов и ориенти-

ровать их на получение оперативно-значимой информации в отношении потен-

циально опасных лиц. 
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Выявление и наблюдение за лицами, представляющими оперативный инте-

рес, на транспортных объектах целесообразно проводить в тесном взаимодей-

ствии с таможенными органами, службами безопасности аэропортов и вокзалов, 

а также ФСБ и другими сферами. Оптимален вариант, когда данные органы за-

ранее согласовывают варианты взаимодействия при встрече рейсов, которые 

обычно привозят наркокурьеров. 

Таким образом, комплексное применение перечисленных выше методов вы-

явления лиц, перевозящих наркотики внутриполостным способом, позволит опе-

ративным подразделениям в кратчайшие сроки пресекать противоправную дея-

тельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков. 
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БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Сегодня большое внимание уделяется борьбе с незаконным оборотом нарко-

тиков, распространяемых через информационные ресурсы. О. П. Грибунова счи-

тает: «Ситуация с незаконным оборотом наркотиков в последнее время в нашем 

государстве остается предельно напряженной» [1]. Связано это прежде всего с 

тем, что распространители наркотических средств активно используют и разви-

вают технологии, позволяющие осуществлять сбыт продукции. Актуальность 

исследуемой темы обусловлено защищенностью интернета, что позволяет про-

давать наркотическую продукцию анонимно. Организаторы наркобизнеса ис-

пользуют интернет не только в качестве средства сбыта продукции, но и в каче-

стве коммуникативной среды, позволяющей вербовать продавцов и курьеров.  

Информационные технологии открывают возможности бесконтактной по-

купки некротических средств, что значительно осложняют работу правоохра-

нительных органов. Особое внимание стоит обратить на интернет-ресурс 

«DarkNet», данная информационная среда характеризуется наиболее высокой 

степенью анонимностью торговой операции. В Российской Федерации суще-

ствует интернет-ресурс, который обеспечивает реализацию деятельности 

наркоторговцев. Такой торговой площадкой признается «Гидра». С 2015 г. 

«Гидра» зарекомендовала себя как наиболее удобный сайт, позволяющий оп-

тимально работать продавцам, а также сохраняющий анонимность покупате-

лям. Зачастую интернет-магазины, связанные с продажей некротических 
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средств, располагаются в программах мессенджерах. В дальнейшем мессен-

джеры распространяют информацию о покупке товара на других сайтах, что 

расширяет возможности наркоторговцев. Все эти сайты и интернет-мессен-

джеры зачастую зарегистрированы в зарубежной среде, что значительно 

усложняет работу раскрытия преступлений. 

Информационные ресурсы интернета имеют огромные технические пер-

спективы, что усложняет раскрытие преступлений, связанных с использова-

нием межнациональной сети. Современные интернет-ресурсы обеспечивают 

наркоторговцам высокий уровень конспирации, а также открывают огромное 

поле шифрования связи.  

Своевременное выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие пре-

ступлений в сфере наркооборота МВД – одно из приоритетных направлений де-

ятельности правоохранительных органов. Для предотвращения преступлений в 

сфере наркооборота в Российской Федерации предпринимаются меры по блоки-

ровки интернет-сайтов, распространяющих наркотические средства.  

Раскрытие преступлений, которые реализуются с помощью интернет-ресур-

сов, – трудоемкий процесс, содержащий изучение той информационной сети, где 

обитает криминальная среда. Именно поэтому требуются особые навыки и зна-

ния в сфере информационных технологий [2]. Камень преткновения при раскры-

тии преступлений, связанных с информационными средствами коммуникации, 

заключается в определении электронных следов. Использование электронных, 

или, как их еще называют, «виртуальных», следов – обязательное условие реше-

ния оперативно-разыскных задач при раскрытии преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотических средств в интернет-среде.  

При раскрытии наркопреступлений с использованием информационных тех-

нологий проводят оценку личности преступника. «По статистическим данным, 

портрет преступника сводится к молодому мужчине в возрасте от 18 до 30 лет, 

как правило, имеющий среднее интеллектуальное развитие, владеющий компь-

ютерными навыками, имеющий некоторое представление о методах и средствах 

оперативно-разыскной деятельности» [3].  

Таким образом, противодействие преступности в сфере оборота наркотиков, 

осуществляемого с использованием новейших информационно-телекоммуника-

ционных технологий, руководством страны отнесено к числу приоритетных 

направлений деятельности МВД России. 
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Тенденции развития преступности в Российской Федерации свидетель-

ствуют о том, что противодействие незаконному обороту наркотических 

средств – одно из важнейших направлений деятельности правоохранительных 

органов, реализация которого требует особого внимания со стороны право-

применителя. Но в тоже время, как отмечали А. В. Богданов, В. Ю. Назаров, 

Е. Н. Хазов – не смотря на исключительную важность соблюдения принципа 

законности при расследовании и раскрытии каждого преступления [1, с.  73], в 

том числе и данного направления, в нем неоднократно отмечались некоторые 

нарушения со стороны оперативных сотрудников при осуществлении опера-

тивно-розыскной деятельности.  

Статья 16 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» [2] закрепляет норму, согласно которой сотрудники оперативных подраз-

делений не подлежат ответственности при совершении в процессе своей дея-

тельности деяний, которые по конструктивным признакам схожи с преступле-

ниями, однако, не являются таковыми. Согласно положениям данной статьи, 

должностные лица и лица, оказывающие содействие, при осуществлении опе-

ративно-розыскной деятельности, действуя согласно своему служебному или 

общественному долгу, для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их 

прав и законных интересов, а также для обеспечения общественной безопасно-

сти и безопасности государства, имеют право на причинение вынужденного 

вреда охраняемым законодательством интересам.  
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Закрепление данной нормы является логичным и оправданным действием 

в условиях их практической реализации сотрудниками оперативных подраз-

делений, но в тоже время содержит в себе, как минимум, два существенных 

пробела в праве.  

В первую очередь, необходимо истолковать и уяснить смысл исследуемой 

нормы – положение Федерального закона № 144-ФЗ, фактически, разрешает со-

трудникам оперативных подразделений и лицам, оказывающим содействие, со-

вершать деяния, приносящие вред охраняемым законом интересам и, в дальней-

шем, не подлежать за это ответственности. При этом должно соблюдаться поло-

жение о вынужденности причинения данного вреда и причинение его в интере-

сах обеспечения иных общественно-охраняемых отношений.  Как отмечал 

А. Е. Чечетин: «данным образом государство гарантирует правовую защиту 

должностным лицам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность. Данное положение должно рассматриваться как необходимая оборона, 

если не в правовом, то в морально-этическом смысле» [3, с. 106].  

Но в тоже время, Уголовный кодекс Российской Федерации [4] ни в положе-

ниях главы 8, предусматривающей обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, ни в положениях главы 11, предусматривающей обстоятельства, осво-

бождающие от уголовной ответственности, не содержат соответствующего по-

ложения. В данной ситуации, как справедливо отметили С. Н. Радачинский и 

А. Г. Шарапов «правоприменители вынуждены закрывать глаза на совершение 

преступлений своими подчиненными или агентурой, а в случае, если это невоз-

можно – прибегать к институту деятельного раскаяния» [5].  

Сложившийся механизм «не привлечения» оперативных сотрудников и лиц, 

оказывающих содействие, к уголовной ответственности или освобождение от 

нее путем нахождения «лазеек» в соответствующих Институтах уголовного 

права ставит нас перед следующей проблемой – в законодательстве, фактически, 

не содержится норма, предусматривающая пределы возможного причинения 

вреда оперативными сотрудниками и лицами, оказывающими содействие.  

Действительно, отсутствие в законодательстве Института, исключающего 

преступность деяния лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность, не позволяет нам определить и пределы возможного причинения вреда. 

Для правильного понимания нашей позиции приведем пример: при введении Ин-

ститута необходимой обороны, законодатель предусмотрел, что существуют 

пределы ее применения, при нарушении которых лицо подлежит уголовной от-

ветственности на общих основаниях (при условии, что угроза посягательства 

была мнимой) или согласно привилегированным составам статей (убийство 

лица, посягающего только на здоровье, а не на жизнь потерпевшего).  

Отсутствие соответствующего Института влечет собой и отсутствие закреп-

ления пределов правомерного причинения вреда. На это в своих трудах обращал 

внимание и А. Е. Чечетин, отметив, что «законодательно не конкретизированы 

случаи такой допустимости, достаточно лишь указания на их правомерность, вы-

нужденность и направленность на защиту законодательно закрепленных ценно-

стей» [3, с. 106]. Но, так как данное положение является слишком обширным, 

представляется логичным рассматривать в контексте привязки к конкретному 
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составу преступлений – к примеру, к преступлениям, связанным с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

Данный выбор не случаен и следует из актуальности применения рассматри-

ваемых положений. Статистика последних лет неумолимо свидетельствует о ро-

сте количества совершаемых преступлений и увеличении трафика наркотиче-

ских средств в пределах нашей страны. Так, объем изъятых из незаконного обо-

рота наркотиков за последнее десятилетие вырос практически на 3 тонны и в 

2020 году составлял 35600 кг. По субъективным подсчетам – это 1/5 от стати-

стики изъятых наркотических и психотропных средств во всем мире [6; 7 с. 268]. 

Стоит сказать, что информация, обнародоваемая в средствах массовой ин-

формации о фактах совершения преступлений оперативными сотрудниками 

при раскрытии уголовных дел по данной категории преступлений получает 

широкий общественный резонанс, примером чего может служить уголовное 

дело в отношении Ивана Голунова – журналиста, которому оперативными со-

трудниками в ходе задержания были «подброшены» наркотические средства. 

28 мая 2021 г. в отношении данных сотрудников были вынесены обвинитель-

ные приговоры, предусматривающие лишение свободы от 5 до 12 лет за пре-

вышение должностных полномочий, фальсификацию результатов ОРД и неза-

конный оборот наркотических средств [8]. 

Оперативные сотрудники при раскрытии преступлений данной направленно-

сти могут осуществлять следующие мероприятия, относимые к категории ведом-

ственного санкционирования: оперативное внедрение, контролируемая по-

ставка, проверочная закупка, реже – оперативный эксперимент. При осуществ-

лении каждого из данных оперативно-розыскных мероприятий может сложится 

ситуация причинения оперативными сотрудниками или лицами, оказывающими 

содействие, вреда охраняемым законам интересам. Рассмотрим данное положе-

ние на конкретных теоретизированных примерах.   

Производство такого оперативно-розыскного мероприятия, как оперативное 

внедрение сотрудников в организованные группы или преступные сообщества, 

занимающиеся распространением наркотических средств или психотропных ве-

ществ на территории Российской Федерации, в некоторых ситуациях является 

оправданной мерой, необходимой для установления масштабов совершаемого 

деяния, роли каждого участника преступной группировки и иной информации, 

представляемой оперативный интерес.  

В рамках осуществления данного ОРМ оперативный сотрудник имеет право 

на причинение вреда охраняемым законом интересам, связанным с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, однако, спорным является во-

прос в какой степени к нему применимы положения ст. 230 УК РФ – склонение 

к употреблению наркотических средств. Представим ситуацию, в которой опе-

ративный сотрудник, для того чтобы создать легенду о принадлежности к данной 

преступной группировке вынужден заниматься распространением наркотиче-

ских веществ, от главы преступной организации поступает предложение переве-

сти внедренного сотрудника на более высокую «роль», но с условием привлече-

ния новых клиентов. Оперативный сотрудник, действуя в интересах раскрытия 

целой серии преступных деяний склоняет к употреблению нескольких человек.  
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Данный оперативный сотрудник, исходя из п. 27 Постановления Пленума 

№ 14 [9] должен подлежать уголовной ответственности по п «в» ч. 2 ст. 230 

УК РФ соответственно, однако, в случае если данное деяние было вынужденным 

и сотрудник не имел реальной возможности избежать его совершения путем при-

влечения лиц, оказывающих содействие, или иным любым путем, то необходимо 

предусмотреть основания освобождения его от уголовной ответственности. В 

данной ситуации налицо расхождение норм законодательства и реально сложив-

шейся ситуации, которое требует нормативно-правового регулирования.  

Рассматривая такое оперативно-розыскное мероприятие, как контролируе-

мая поставка на территорию Российской Федерации или ее отдельного субъекта, 

либо перемещение между ними наркотических веществ, нельзя не отметить эф-

фективность данного ОРМ как инструмента в борьбе с контрабандой наркотиче-

ских средств, на что неоднократно обращали свое внимание ученые [10, с. 3].  

В тоже время, нельзя не отметить и высокий риск совершения преступных 

деяний оперативными сотрудниками при производстве контролируемой по-

ставки. В данном случае представляется возможным два различных сценария со-

вершения преступного деяния: 

1. Оперативный сотрудник в процессе осуществления контролируемой по-

ставки, имея реальную возможность и личную заинтересованность, действуя с 

корыстным мотивом, совершает хищение определенного количество наркотиче-

ских веществ. В данном случае речь идет о привлечении данного лица к уголов-

ной ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ. 

2. Оперативный сотрудник, осуществляющий контроль за проведением дан-

ного оперативно-розыскного мероприятия, в силу личной недисциплинирован-

ности или иных обстоятельств «теряет контроль» над ситуацией, в результате 

чего на территорию Российской Федерации поступает крупная партия наркоти-

ческих веществ. Представляется логичным вопрос – должен ли нести ответствен-

ность сотрудник оперативного подразделения за совершившийся факт? Ведь 

проводя аналогию с другими профессиями, можно отметить наличие соответ-

ствующих норм, предусматривающих наступление уголовной ответственности 

за недобросовестное выполнение служебных и должностных обязанностей (к 

примеру, ст. 293 УК РФ – халатность). Данный вопрос также является открытым 

и требующим урегулирования на уровне нормативно-правовой базы.  

Следующее оперативно-розыскное мероприятие, характерное для раскрытия 

наркопреступлений – это проверочная закупка. Учитывая множество альтерна-

тивных способов реализации данного ОРМ, можно представить и вариативность 

совершения преступных деяний оперативными сотрудниками. Поэтому, считаем 

логичным обратиться к реальным ситуациям, возникавшим в практической дея-

тельности оперативных подразделений и, как уже отмечалось ранее, получив-

шим широкий резонанс в средствах массовой информации.  

Так, согласно положениям ч. 4 ст. 303 УК РФ наступление уголовной ответ-

ственности влечет фальсификация результатов оперативно-розыскной деятель-

ности лицом, уполномоченным на ее проведение. Актуальным является вопрос 
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может ли быть признана фальсификацией результатов ОРД деятельность опера-

тивных сотрудников по провокации совершения лицом сделки купи-продажи 

наркотических средств в результате проведения ОРМ «проверочная закупка».  

Примером данной ситуации может служить уголовное дело в отношении 

Дудина В. В. [11], в материалах которого четко прослеживается правомерное 

совершение только одной проверочной закупки и спровоцированность четырех 

последующих, при этом в качестве основания их проведения указывалось нали-

чие информации «из иного источника». После рассекречивания материалов 

оперативно-розыскной проверки по данном делу выяснилось отсутствие ка-

кого-либо источника информирования, в том числе, по факту данного преступ-

ления отсутствовали сведения и показания свидетеля, на которые оперативные 

сотрудники ссылались, как на источник. В ходе судебного разбирательства 

было выявлено отсутствие основания для проведения ОРМ в отношении Ду-

дина В. В. В данной ситуации логичным является вопрос – не преследовали ли 

оперативные сотрудники цели фальсификации результатов ОРД для привлече-

ния лица к уголовной ответственности?  

Также, хотелось бы отметить, что помимо рассмотренных оперативно-ро-

зыскных мероприятий, противоправные действия сотрудниками оперативных 

подразделений могут быть совершены и при осуществлении иных ОРМ и след-

ственных действиях. По нашему мнению, самым распространенным и резо-

нансным способом фальсификации выступает подброс наркотических средств 

лицу, непричастному к совершению преступления в ходе задержания, обыска, 

личного осмотра и т. д.  

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что значительным упуще-

нием со стороны законодателя является отсутствие в уголовном праве Инсти-

тута, исключающего преступность деяния сотрудников оперативных подраз-

делений и лиц, оказывающих содействие, в процессе осуществления ими слу-

жебной и профессиональной деятельности. Тот факт, что данный аспект недо-

статочно рассмотрен и проработан законодателем порождает множество во-

просов – каковы пределы причинения вреда охраняемым законам интересам 

сотрудниками оперативных подразделений и лицами, оказывающими содей-

ствие? Как избежать произвола со стороны указанных лиц, осознающих воз-

можность безнаказанно совершать преступные деяния? Как обезопасить зако-

нопослушных сотрудников, совершивших преступное деяние в силу сложив-

шихся обстоятельств?  

Ответы на все эти вопросы станут возможны только с внесением соответ-

ствующих изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Федераль-

ный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», а также в связи с даль-

нейшим изучением и разработкой данной темы учеными и правопримените-

лем. В том числе, путем вынесения Постановления пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, дающего разъяснение на обозначенные выше и иные 

вопросы практики применения уголовного законодательства в отношении опе-

ративных сотрудников.  

На данном этапе развития законодательства единственным логически вер-

ным решением является разграничение преступных деяний, совершенных при 



356 

 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности по направленности умысла 

субъекта. В случае если преступление было совершено в целях личной заинтере-

сованности лица или третьих лиц, к субъекту следует применять общие основа-

ния привлечения к уголовной ответственности, в том числе с учетом служебного 

положения лица и/или отягчающего обстоятельства, закрепленного в п. «о» ч. 1 

ст. 63 УК РФ. Если же преступное деяние было совершено для интересов госу-

дарства и общества, то субъект должен освобождаться от уголовной ответствен-

ности, в том числе, с применением Института деятельного раскаяния.    
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ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

КАК УГРОЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В повседневную жизнь ежедневно внедряются передовые достижения науки 

и техники, наблюдается трансформация всех сфер жизни государства и общества 

ввиду процесса цифровизации, т.е. возможность оптимизации и повышения про-

изводительности различных направлений деятельности. Данный факт обуслов-

ливает необходимость постоянного совершенствования информационной без-

опасности в соответствии с актуальными тенденциями развития сферы высоких 

технологий и применения их на практике. 

Цифровизация – последовательный процесс, который продолжает компьюте-

ризацию и информатизацию. Эти понятия схожи по значению и существуют в 

тесной взаимосвязи, поскольку цифровое представление информации невоз-

можно без использования комплекса программных, аппаратных, технических 

средств, вычислительной техники и непосредственно информационных техноло-

гий. Результат этих процессов – пригодные для дальнейшего применения в ин-

новационной индустрии знаний данные, подвергнутые первичному анализу и об-

работке посредством оцифровки.  

В современной научной литературе отождествляются понятия глобальной 

цифровой трансформации и цифровизации, подразумевая под данными терми-

нами комплекс способов, методов и мер, необходимых для преобразования ин-

формации в цифровую форму, а также разработанное для этого программное, 

техническое, документальное, инструментальное обеспечение.  

Сегодня продолжают формироваться комплексные среды обитания, содержа-

щие цифровую информацию, представленные в виде платформ, систем и серви-

сов, предназначенных для более эффективного решения конкретных задач. Такое 

                                                           
1 © Альховская А. В., 2022. 
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модернизирование общественной жизни приводит к качественному и количе-

ственному изменению возникающих вызовов и угроз безопасности цифровой ин-

формации. Ввиду этого весьма актуальным становится совершенствование ме-

тодов и способов защиты информации. 

Конституция Российской Федерации содержит положения в области право-

вого обеспечения защиты информации, это отправная точка и вектор, определя-

ющий направления политики в рассматриваемой области. В Российской Федера-

ции обеспечивается право на защиту личной тайны, неприкосновенность част-

ной жизни, а сбор, хранение и использование персональной информации допус-

каются исключительно с согласия правообладателей [1]. Законодатель устанав-

ливает правовые гарантии для субъектов цифрового информационного про-

странства, поскольку данная среда наравне с преимуществами её использования 

несёт в себе и угрозы обеспечения защиты данных. 

Цифровизация как общемировая тенденция обладает неоспоримыми положи-

тельными последствиями, к числу которых относятся: 

1. Формирование информационной сферы общественной жизни, ускорение 

государственного развития за счет эффективного использования существую-

щего опыта. 

2. Предоставление возможности сотрудничества с любыми субъектами циф-

рового информационного пространства, вне зависимости от их территориаль-

ного положения. 

3. Повышение эффективности реализации поставленных задач во всех сфе-

рах жизнедеятельности с применением готовых решений. 

4. Качественное улучшение жизни, связанное с удовлетворением возрастаю-

щих потребностей населения. 

5. Обеспечение широкого доступа к цифровой информации (повышение до-

ступности). 

Данный перечень не исчерпывающий, поскольку информационные техноло-

гии, обеспечивающие процессы цифровизации, находятся в постоянном динами-

ческом развитии, отдельные элементы и компоненты которых в различной сте-

пени присутствуют во всех отраслях жизнедеятельности, стремящихся к дости-

жению большей эффективности и автоматизации. 

Однако одновременно с положительными проявлениями цифровизации ин-

формации неизбежно возникают новые угрозы в информационной сфере и как 

результат могут наступить негативные последствия.  

Политика Российской Федерации в области обеспечения функционирования 

информационной среды направлена на обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина, защиту интересов субъектов оборота информации и формирование 

устойчивого пространства для противодействия угрозам информационной ин-

фраструктуры с целью стабильности национальной безопасности в целом. Ос-

новным нормативным правовым актом, определяющим стратегию России в об-

ласти обеспечения информационной безопасности, является Доктрина информа-

ционной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Прези-

дента Российской Федерации в 2016 г. [2]. 
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Посредством использования информационной среды реализуются противо-

правные посягательства в политической, военной, криминальной сфере, а также 

воплощаются экстремистские и террористические акты, направленные на под-

рыв национального суверенитета и стабильности конкретных государств. Нару-

шение информационной безопасности отдельных субъектов, участвующих в 

цифровом информационном взаимодействии, препятствует их нормальному 

функционированию, при этом не всегда представляется возможным их восста-

новление, что может нанести непоправимый урон государственным интересам.  

За последние десять лет значительно возросло количество преступлений в ин-

формационной сфере, в частности в области кредитно-финансовых отношений и 

обеспечении конфиденциальности персональных данных. При этом постоянно 

совершенствуются способы реализации таких противоправных деяний преиму-

щественно с использованием информационно-телекоммуникационных техноло-

гий. Особую опасность представляет то, что цифровизации в Российской Феде-

рации подвергаются все сферы жизнедеятельности, следовательно, в любой из 

них потенциально возможно осуществление преступного посягательства на по-

лучение защищаемой информации. 

Ярким примером цифровизации общественной жизни в Российской Федера-

ции является создание «Единой системы государственных и муниципальных 

услуг (Госуслуги)», используемой в настоящее время. Данная платформа пред-

ставляет собой функционирующую на основе информационно-телекоммуника-

ционных технологий и интернета справочный информационный портал, обеспе-

чивающий предоставление физическим и юридическим лицам различных услуг 

государственных учреждений при помощи подачи гражданами электронных 

форм заявлений на их получение с персональных страниц. Однако, несмотря на 

преимущества данной системы, имеются недостатки её использования. В по-

следнее время участились случаи получения злоумышленниками доступа к пер-

сональной информации владельцев личных аккаунтов с целью реализации своих 

противозаконных намерений. Таким образом, получая доступ к защищаемой 

конфиденциальной информации, мошенники пользуются результатами глобаль-

ной цифровой трансформации в преступных целях. 

В порядке внедрения информационных технологий в повседневную жизнь за-

лог успеха – выполнение комплекса правовых, программно-технических, проце-

дурных мер, направленных на реализацию намерений. Недопустим запуск инно-

вационных проектов, содержащих цифровую информацию, если есть основания 

опасаться за обеспечение должного уровня информационной безопасности, в 

противном случае такое решение может спровоцировать угрозу получения не-

санкционированного доступа к защищаемым данным. 

Нельзя не упомянуть о расширении возможностей в области реализации 

цифровых атак иностранных спецслужб и внешних разведок, целями которых 

являются дестабилизация и нарушение деятельности объектов критической 

информационной инфраструктуры, подрыв национальной безопасности, госу-

дарственного суверенитета. В СМИ различных стран появляется информация 

об угрозах информационной безопасности и проведении хакерских атак зару-

бежными государствами.  
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В связи с глобальной цифровой трансформацией произошли изменения на 

внутригосударственных и на международных рынках товаров и услуг. Таким об-

разом, новым предметом экономических отношений стала защищаемая цифро-

вая информация, что привело к увеличению посягательств на неё, а совершен-

ствование методов и способов получения несанкционированного доступа с по-

следующей передачей заинтересованным лицам стало привлекательным направ-

лением деятельности для недобросовестных организаций и предприятий. Еще 

одно последствие цифровизации – появление в экономическом пространстве 

криптовалюты и, соответственно, электронных кошельков-хранилищ, содержа-

щих данные, файлы со сведениями о счёте и специализированные ключи для осу-

ществления финансовых операций. Поэтому возникает необходимость обеспече-

ния информационной безопасности цифровых активов от несанкционированных 

действий злоумышленников. Однако эта задача в полной мере не решена, и вла-

дельцы хранилищ криптовалюты сталкиваются со взломом их счетов посред-

ством использования различных видов цифровых атак. 

Ввиду отсутствия должного уровня обеспечения информационной безопас-

ности и непрерывного совершенствования способов получения незаконного до-

ступа к охраняемым данным кибератакам могут подвергаться различные объ-

екты, вовлеченные в реализацию своей деятельности в цифровой сфере. Так, 14 

января 2022 г. была реализована кибератака на государственные учреждения и 

органы Украины, в результате которой пострадали более двадцати интернет-сай-

тов различных органов власти, в том числе информационные ресурсы Министер-

ства иностранных дел и Министерства образования Украины. По данным Гос-

спецсвязи, на восстановление функционирования инфраструктуры потребова-

лось три дня [10]. 

С целью минимизации угроз информационной безопасности и последствий 

цифровых атак необходимо непрерывно проводить комплекс профилактических 

мероприятий посягательств на защищаемую информацию, обратить внимание на 

способы её кодирования и шифрования, рассмотреть вопрос об ужесточении мер 

правовой ответственности за подобного рода противоправные деяния, а также 

стимулировать проведение научных исследований российскими учеными, 

направленных на создание специализированного информационного простран-

ства устойчивого к внешнему воздействию. В настоящее время Государственная 

Дума Российской Федерации рассматривает ряд законопроектов, касающихся 

внесения изменений в отдельные статьи ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» [3] с целью совершенствования деятель-

ности по обеспечению информационной безопасности. 

Таким образом, процесс цифровизации приобрел трансграничный характер и 

проник во все сферы деятельности человека. Ввиду внедрения передовых циф-

ровых технологий происходит повышение эффективности реализации государ-

ственных задач. Однако наряду с преимуществами развития цифровых техноло-

гий неизбежно возникают новые угрозы и вызовы информационной безопасно-

сти, которые требуют своевременного и комплексного подхода к их предотвра-

щению и обеспечению целостности защищаемой информации.  
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФОТОАППАРАТОВ 

ПРИ ФОТОФИКСАЦИИ СЛЕДОВ В ЭКСПЕРТНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МВД РОССИИ 

В настоящее время Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

проводит научно-исследовательскую работу по теме: «Разработка методики тра-

сологических следов, зафиксированных на фотоизображении». В рамках данного 

научного исследования проведено анкетирование среди сотрудников экспертно-

криминалистических подразделений (ЭКП) МВД России. В результате данного 

опроса собрано 455 анкет из большинства федеральных округов России. 
 

Таблица 1 

 

Участвовали ли вы в проведении следственного действия 

с изъятием следов путем «фотофиксации»? 

Ответ 
Количество 

респондентов 
% опрошенных % ответивших 

да 382 83,96 % 86,04 % 

нет 62 13,63 % 13,81 % 

нет ответа 11 2,42 %  

Всего 455   

В соответствии с этим исследованием было выяснено, что большинство 

(86%) сотрудников ЭКП МВД России участвовали в проведении следственных 

действий с изъятием следов путём «фотофиксации» (см. табл. 1), а также при-

мерно в таком же процентном соотношении (около 90 %) проводили исследова-

ния трасологических следов, изъятых путём «фотофиксации» (см. табл. 2). При 

этом 411 респондентов, что составило 90,33 % опрошенных, в качестве фоторе-

гистрирующего устройства использовали цифровой фотоаппарат. Однако среди 

ответов отмечены смартфоны (12,31 %) различных брендов, что не рекоменду-

ется экспертно-криминалистическим центром.  
 

 

 

                                                           
1 © Рябинкина С. М., 2022.  
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Таблица 2 

 

Проводили ли вы исследования трасологических следов, 

изъятых путем «фотофиксации», за весь период работы? 

Количество проведенных 

исследований 

Количество 

респондентов 
% опрошенных % ответивших 

0 66 14,51 % 14,70 % 

от 1 до 5 43 9,45 % 9,58 % 

от 6 до 10 18 3,96 % 4,01 % 

от 11 до 20 41 9,01 % 9,13 % 

от 21 до 50 73 16,04 % 16,26 % 

от 51 до 100 82 18,02 % 18,26 % 

от 101 до 500 96 21,10 % 21,38 % 

свыше 500 30 6,59 % 6,68 % 

нет ответа 6 1,32 %  

Всего 455   

В результате анкетирования на вопрос «Укажите производителя цифрового 

фотоаппарата и модель камеры» сотрудники оставили разнообразные ответы, но, 

к сожалению, часть из них не была конкретизирована, например: Canon, Nikon и 

др., и тогда невозможно определить, какую именно модель фотоаппарата исполь-

зовали и, соответственно, невозможно определить её технические характери-

стики. Однако в более чем в 58 % анкет были даны ответы, по которым можно 

чётко идентифицировать модель фотоаппарата, и на основании этого используе-

мые фотоаппараты были разделены на категории: 

1) по году выпуска модели фотоаппарата, благодаря которой можно понять, 

насколько старой/современной фотокамерой пользуется эксперт-криминалист 

МВД России; 

2) по разрешению; 

3) по возможности сохранения фотоизображений в различных цифровых 

форматах: только в формате JPEG (в данном формате сохраняют файлы самые 

простые фотоаппараты или очень старых моделей), JPEG и RAW– имеется воз-

можность выбора между этими форматами, и третья категория фотоаппаратов 

JPEG+RAW позволяет при фотографировании одновременно сохранять в фор-

матах и в JPEG, и в RAW. 

После этого информация по используемым фотоаппаратам была внесена в 

массив данных, и получились следующие результаты. 
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Диаграмма 1. Укажите, какой цифровой фотоаппарат 

 при этом использовался? (год выпуска на рынок указанной 

модели фотоаппарата) 

Доля очень старых (модели 2010 г. выпуска и старше) составляет примерно 

17 %, много фотоаппаратов 2011 и 2012 г. выпуска – более 40 %, и совсем не 

представлены новейшие фотоаппараты (модели 2019 г. выпуска и более новые), 

что должно насторожить (см. диагр. 1). (Оснащение экспертно-криминалисти-

ческих подразделений МВД России новейшими моделями фотоаппаратов фак-

тически остановилось). 

Доля фотокамер с разрешением 10 Мп и меньше составляет менее 14 %, 

остальные фотокамеры имеют разрешение, с которым возможно получение до-

статочно качественных фотоизображений (см. диагр. 2). 

По техническим характеристикам всех используемых фотоаппаратов в каче-

стве возможных форматов сохранения файлов используются только JPEG и 

RAW, так как иные графические форматы TIFF, BMP и др. не отвечают требова-

ниям к исследуемым образцам, ибо возникают вопросы: каким образом появился 

этот файл? С помощью какого программного обеспечения он сделан и насколько 

мог внести изменения в исходный файл? 
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Диаграмма 2. Укажите, какой цифровой фотоаппарат 

при этом использовался? (разрешение указанной модели фотоаппарата) 

Обратимся к данным, описывающим возможности по сохранению изображе-

ний используемых фотоаппаратов. Примерно менее половины идентифицируе-

мых фотокамер (45,5 %) имеют возможность сохранять файлы только в формате 

JPEG, 13,1 % – имеют возможность выбрать между форматами JPEG и RAW, а 

остальные (44,4 %) – сохранять фотоизображения сразу в обоих форматах 

(JPEG+RAW).  

Однако фотографий в формате RAW на исследование поступает ничтожно 

мало (см. табл. 3), отсюда следует вывод, что большинство экспертов даже при 

наличии возможности сохранять в высококачественном формате (RAW), не ис-

пользуют её, тем самым снижают значимость полученных заключений. 
 

Таблица 3 

В каких графических форматах вам поступали 

фотоизображения следов для исследования? 

Формат изображения 
Количество 

респондентов 
% опрошенных 

Традиционная фотография 153 33,63 % 

Фотопленка 39 8,57 % 

JPEG 403 88,57 % 

TIFF 54 11,87 % 

RAW 25 5,49 % 

PNG 19 4,18 % 

BMP 60 13,19 % 

Другие графические форматы 1 0,22 % 

Всего 455  
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Необходимо обновить парк используемых фотоаппаратов в ЭКП, заменить 

устаревшие модели на более современные, обладающие возможностями сохра-

нения фотоизображений без потери качества и большим разрешением. Внимание 

привлекло то, что практически вся фототехника, используемая сотрудниками 

ЭКП МВД России, иностранного производства, что из-за всевозможных вводи-

мых санкций может затруднить экспертно-криминалистическую деятельность. 

Поэтому перед российскими производителями стоит поставить вопрос о возоб-

новлении производства отечественных фотоаппаратов или даже разработке спе-

циализированных фоторегистрирующих устройств, с помощью которых можно 

обеспечить эффективную работу по изъятию следов путём фотофиксации. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Сегодня мы живем в информационном обществе, в котором информация – 

главный ресурс. Именно поэтому данные о различных процессах деятельности 

стоят очень дорого, и их нужно постоянно защищать. Есть множество способов 

защиты данных: программные, законодательные, физические системы и меха-

низмы шифрования. В современных реалиях большое распространение полу-

чают биометрические методы защиты данных, в основе которых лежат биомет-

рические характеристики отдельной личности. 

Еще с глубокой древности люди идентифицировали друг друга по морфоло-

гическим признакам, распознавая по внешнему виду, походке, запаху, это назы-

вается элементарной биометрией. В процессе своего развития человек исполь-

зовал биометрические характеристики для защиты информации. Сегодня архео-

логи находят глиняные горшки и таблички времен Римской империи, где можно 

обнаружить рядом с подписью автора еще и отпечаток его пальца.  

Первые прототипы биометрических систем контроля доступа появились в 

конце XX в. Они были похожи на современные аналоги, но отличались излишней 

громоздкостью, ненадежностью и высокой ценой. Работа данных систем осно-

вана на безошибочном считывании биометрических характеристиках личности.  

Биометрические характеристики – это неизменные признаки человека, кото-

рые могут успешно использоваться для идентификации его личности. Данные 

признаки статические и появляются у каждого человека в основном с рождения, 

они не зависят от временного показателя, однако во многих конкретных систе-

мах при регистрации личности измерения проводят несколько раз, чтобы избе-

жать относительных погрешностей. 

                                                           
1 © Шаблова Е. Д., 2022. 
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Каждому человеку характерны поведенческие биометрические признаки лич-

ности. Данный признак основан на бессознательных движениях. Поведенческие 

характеристики зависят от временного показателя, и при их измерении это сле-

дует учитывать. Поэтому при процедуре идентификации личности надо прово-

дить измерения в течение определенного промежутка времени и при регистра-

ции личности провести несколько раз фиксацию данных для получения средней 

величины итогового показателя динамической характеристики [1, c. 115]. 

Следовательно, современные биометрические технологии можно разделить 

на статические и динамические.  

Статические основаны на существующих антропологических уникальных ха-

рактеристиках личности, которые распознаются: по отпечатку пальца, по форме 

ладони, по сетчатке глаза, по радужной оболочке глаза, по ДНК, и т. д. 

Динамические методы основаны на поведенческих показателях, характеризу-

ющих личность человека, т. е. идентификация:  

– по рукописному почерку, 

– по клавиатурному почерку, 

– по голосу, 

– по эмоциональным характеристикам,  

– по жестам, 

– по сердечному ритму, 

– по походке, и т. д. 

Существующие виды биометрических систем имеют достоинства и недо-

статки. Достоинство статических характеристик: более удобный процесс из-

мерения, но требующий наличия дорогостоящего оборудования. Биометриче-

ские эталоны компактны, поскольку статические характеристики моментные 

и не требуют хранения данных, собранных за большой промежуток времени. 

Помимо положительных сторон данной модели имеется значительный недо-

статок: большая вероятность фальсификации признаков из-за открытости лич-

ностных характеристик, это существенный недостаток для статических био-

метрических характеристик.  

У динамических систем тоже есть как положительные, так и отрицатель-

ные аспекты. Их преимущество – низкая стоимость. Это следствие того, что 

для идентификации не требуется наличие дорогостоящего оборудования и 

программного обеспечения. Поэтому можно справиться с использованием 

стандартных и недорогих мультимедиа (графического планшета, микрофона, 

звуковой карты). Быстрая смена биометрического эталона неоднозначный па-

раметр. По сравнению со статическими характеристиками динамические под-

вержены изменениям, тем самым повышая возможность фальсификации. 

Но данная вероятность невелика. Существенный недостаток – психофизиче-

ские факторы, например испуг, стресс [2, c. 86]. 

Несмотря на многочисленные разновидности биометрических систем, ос-

новополагающий принцип работы у всех идентичный. Это регистрация дан-

ных, используя идентификатор пользователя, т. е. личностные биометриче-

ские характеристики. Удобство заключается в том, что от пользователя не тре-
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буется наличия посторонних предметов, а он сам ключ для доступа. Регистра-

ция, как правило, производится несколько раз, чтобы избежать субъективного 

отклонения. На основе данных образуется массив, из которого выбирается со-

вокупность характеристик и формируется биометрический эталон. Далее про-

исходит аутентификация личности, т. е. система сопоставляет биометрические 

характеристики личности, претендующей на получение доступа к защищае-

мому объекту, из существующего биометрического эталона. В случае совпа-

дения для лица возможен доступ [3, c. 5]. 

В настоящее время популярным способом защиты данных является дактило-

скопия. Это связано с тем, что компании по производству современных телефо-

нов популяризировали данную технологию, используя ее для защиты гаджетов. 

Для общества это оказалось очень полезным, так как люди хранят в своих смарт-

фонах важную личностную, финансовую информацию. 

В мире не менее популярна защита данных по изображению формы лица. Для 

существования такой технологии следует собрать все биометрические данные с 

лица, размеры головы, длина бровей, размер носа и глаз. Причем данные должны 

быть как в двухмерном, так и в трехмерном изображении. Но в представленной 

технологии есть проблема в том, что учитывать следует множество вариантов, 

так как при сборе данных с объекта, пытающего получить доступ, будут влиять 

различные факторы: ракурс, мимика лица, освещение, макияж (у женщин) и 

иные. Все это должно учитываться при сравнении объекта с биометрическим эта-

лоном. Сейчас благодаря нейросетевым камерам современных гаджетов можно 

идентифицировать лицо пользователя. Данная технология распространена не 

только в сфере защиты мобильных устройств, но и банковской сфере или же в 

торговой. Данная технология актуальна не только для защиты информации, но и 

для охраны общественного порядка и защиты личности. Ярким примером явля-

ется Китай, где оборудованы все уличные камеры системой распознавания лиц. 

Эта страна – лидер по использованию биометрических технологий.  

Небольшое распространение имеют распознавание личности по расположе-

нию вен на лицевой стороне ладони и рисунка кровеносных сосудов человече-

ского глаза из-за большой стоимости специализированного оборудования для ре-

гистрации информации. Сканирование рисунка кровеносных сосудов можно за-

менить на распознавание по глазной радужке, которая у каждого человека уни-

кальна. Для данной системы защиты данных необходима портативная камера, 

оснащенная специальным программным обеспечением, а дальше происходит 

стандартная операция по сравниванию полученных результатов с эталоном [4]. 

Использование динамических биометрических характеристик также попу-

лярно, это распознавание человека по его почерку, который может быть, как ру-

кописный, так и клавиатурный.  

Основа идентификации личности по клавиатурному почерку заключается в 

анализе конкретной напечатанной фразы. Если подготовленный пользователь 

будет многократно печатать парольную фразу, то при совершении многократных 

действий, многочисленная часть печати будет проходить на бессознательном 

уровне. Именно эти бессознательные манипуляции создают клавиатурный по-
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черк. Время нажатия на определенную клавишу t1,t2,t3,…tn является контроли-

руемым показателем, при том что время между нажатием клавиш 1, 2, 3, 

...., n-1. также следует учитывать, потому что оно, как и время нажатия на опре-

деленную клавишу, является контролируемым показателем.  

Распознавание личности по клавиатурному почерку основано на временных 

показателях, что позволяет создать временную функцию, отражающую все осо-

бенности клавиатурного почерка. Для биометрического исследования очень 

важно значение вектора V информативных параметров, так как он решающий 

для всей процедуры аутентификации. Дальнейшие измерения строятся на основе 

измерения приближенности данного вектора к вектору эталону 𝑉э (биометриче-

ский эталон, хранящийся в базе данных) [1, c. 22].  

При распознавании личности по рукописному почерку наиболее важно рас-

познавание по подписи. Данный метод используют многие банки и финансовые 

компании для защиты личных данных пользователей. 

Распознавание подписи может быть статическое и динамическое. Статиче-

ское распознавание подписи включает в себя подпись человека на бумажном но-

сителе, которую оцифровали и используют как образец. Динамическая подпись 

создается в режиме реального времени с помощью графического планшета, при 

этом регистрируется процесс ее написания и сверка с существующим эталоном. 

Сегодня быстро развивается идентификация по голосу. Существует доста-

точно много способов построения кода идентификации по голосу, как правило, 

это различные сочетания частотных и статистических характеристик, поскольку 

человеческие голоса обладают разной интонацией, высотой тона, модуляцией и 

пр. Биометрическая система распознает людей по особенностям речи, а чтобы 

злоумышленники не смогли воспользоваться заготовленными аудиозаписями 

легального пользователя для получения доступа, системы чаще всего просят про-

изнести случайный набор слов или фраз. Для оцифровки записанной речи в ос-

новном используют нейросети. Далее, как и по аналогии с фото- и видеодан-

ными, полученная свертка (код) голосовой записи сравнивается системой с эта-

лоном, хранящимся в базе данных. Данный метод самый дорогостоящий, и в 

настоящее время он неудобен для повседневной деятельности. 

По данным биометрического рынка биометрические системы активно приме-

няются для распознавания и защиты данных [6]. 
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Рис. 1. Динамика объема мирового рынка 

биометрических систем 2015–2022 гг. 

По представленному графику видно, что прогнозируется рост мирового 

рынка биометрических систем. Обусловлено это тем, что биометрические си-

стемы защиты данных, хоть и имеют ряд недостатков, но удобны в использова-

нии и отличаются повышенной надежностью по сравнению с традиционными 

методами защиты.  

Биометрические системы представляют сложный анализ, но без их ис-

пользования невозможно представить быстрый и надежный контроль за до-

ступом к информации. Биометрические технологии массово внедряются в об-

щественную жизнь, что приводит к совершенствованию имеющихся на 

рынке систем и устройств. 
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В статье кратко рассмотрены основные направления деятельности советской 

милиции по борьбе с преступлениями несовершеннолетних в чрезвычайных 

условиях периода Великой Отечественной войны (в том числе с временным при-

менением чрезвычайных мер оперативно-разыскной работы) которые позволили 

сбить темп роста подростковой преступности и перейти к его снижению, что по-

могло избежать криминализации общества и сберечь послевоенное поколение от 

негативных девиаций. 

Борьба с преступлениями несовершеннолетних как важное направление дея-

тельности ОВД начала изучаться историко-правовой, исторической и педагоги-

ческой наукой во второй половине XX в. Особое внимание исследователи уде-

ляли периоду Великой Отечественной войны, когда детская и подростковая пре-

ступность представляла серьезную угрозу стабильности общества в тылу [3]. 

В военное время преступность среди несовершеннолетних неуклонно возрас-

тала. По данным Государственного архива Российской Федерации, приведенных 

историком права С. М. Емелиным, число преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними в 1942 г., увеличилось по сравнению с 1941 г. на 61 %, в 1943 г. – 

на 180,6, в 1944 г. – на 192,3 % [2, с. 17]. Преступность несовершеннолетних 

имела довольно сложную структуру, включавшую в основном квартирные и кар-

манные кражи, а также кражи огнестрельного оружия, кражи на транспорте. Из-

вестны и случаи совершения убийств несовершеннолетними, в том числе с це-

лью завладения продуктовыми карточками.  

                                                           
1 © Астахов Р. Д., 2022. 
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Направления деятельности милиции по борьбе с преступностью несовершен-

нолетних: 

1. В начальный период войны продолжали действовать детские комнаты ми-

лиции и детские приёмники-распределители, организованные по постановлению 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзор-

ности» от 31 мая 1935 г. [4] В начале войны был издан приказ НКВД СССР 

№ 312, которым объявлялась инструкция «О работе детских комнат милиции». 

В ней определялись задачи детских комнат милиции применительно к новым 

условиям. Так, предписывалось создавать детские комнаты при отделениях ми-

лиции (но не в помещениях отделений, а поблизости) на уровне города и района, 

а также при линейных отделах на транспорте. В их задачу входило установление 

связей детей с родителями или направление, при отсутствии таких связей – в дет-

ские учреждения.  

К 1942 г. в СССР было 150 детских комнат милиции, которые имелись в рес-

публиканских, краевых, областных центрах. В 1945 г. при территориальных ор-

ганах милиции насчитывалось уже более 1 тыс. детских комнат.  

Сотрудникам детских комнат милиции совместно с оперативным составом и 

комсомольскими организациями предписывалось проводить обследования мест 

скопления беспризорных и безнадзорных детей, забирать их в приемники-рас-

пределители; возвращать в семьи – родные или приемные; при этом ставилась 

задача раскрывать и пресекать связи беспризорников с преступным миром.  

О том, как на местах шла эта работа, каковы были проблемы и трудности, 

дает представление сохранившийся в архиве документ – справка инструктора 

Молотовского обкома ВКП (б) А.И. Сиговой о мероприятиях по ликвидации бес-

призорности и безнадзорности в Молотовской (в настоящее время – Пермской) 

области. Справка датируется 19 мая 1943 г. [6, с. 134]. В ней отмечается, что ко-

личество задержанных в области за беспризорность и безнадзорность детей из 

числа учащихся в 1941 г. составляло 1 045 чел., за 1942 г. – 2 200 чел. По данным, 

полученным инструктором, значительно возросла и детская преступность: в 

1941 г. было привлечено к уголовной ответственности несовершеннолетних 715 

чел., в 1942 г. – 947 чел., а в первом квартале 1943 г. – 280 чел. 

Инструктор Сигова отмечала недопустимое влияние на детей пребывания в 

их среде малолетних правонарушителей. Она констатировала, что последние 

вносят дезорганизацию в воспитательную работу, и их необходимо помещать в 

особые детские учреждения, построив несколько иначе режим дня, реорганизо-

вав в детдом с особым режимом один из существующих детдомов. 

Она подчеркивала, что необходимо взять под особое внимание детей-право-

нарушителей в ремесленных училищах и школах ФЗО. 

Из анализа документа следует, что проблема борьбы с детской беспризорно-

стью, безнадзорностью и преступностью несовершеннолетних была предметом 

обсуждения партийных органов на уровне обкомов. Предложения с мест об уже-

сточении режима содержания детей – нарушителей порядка, содержащиеся в 

справке, были довольно скоро учтены в высших эшелонах власти.  

2. 15 июня 1943 г. вышло в свет постановление Совнаркома СССР «Об уси-

лении борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством» 
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[5], согласно которому НКВД СССР предписывалось создать в 1943 г. специаль-

ные трудовые воспитательные колонии для несовершеннолетних, оставшихся 

беспризорными и безнадзорными. Во вновь созданные колонии должны были 

также направлять детей и подростков, совершивших незначительные преступле-

ния или систематически нарушавших правила поведения в детских домах. В ве-

дение НКВД были переданы из Главного управления трудовых резервов СНК 

СССР ремесленные училища, на базе которых и планировалось создать трудовые 

колонии. Народным комиссариатам просвещения союзных республик предписы-

валось выделить для них наиболее подготовленных учителей и обеспечить ком-

плектование библиотек. Народному комиссариату здравоохранения предлага-

лось обеспечить колонии медработниками.  

Колонии создавались параллельно с уже действовавшими колониями для 

несовершеннолетних преступников, осужденных судом. Направление в них ор-

ганами НКВД малолетних правонарушителей в административном порядке было 

принудительной мерой воспитательного характера.  

Для координации деятельности по борьбе с беспризорностью, безнадзорно-

стью и преступностью несовершеннолетних приказом НКВД СССР от 21 июня 

1943 г. был создан Отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорно-

стью. Характерно, что этот отдел функционировал в составе Отдела уголовного 

розыска Главного управления милиции НКВД СССР, что свидетельствовало о 

том, что центр тяжести работы с несовершеннолетними перемещался с детских 

комнат милиции, занимавшихся возвращением в семьи утративших связи с ро-

дителями детей и организацией опеки, на работу оперативных сотрудников по 

пресечению преступных проявлений несовершеннолетних. Соответствующие 

отделы (отделения) были созданы при уголовном розыске в управлениях мили-

ции союзных и автономных республик, краев и областей. 

3. Следующим шагом в борьбе с подростковой преступностью стало разре-

шение вербовать в секретные осведомители несовершеннолетних, в возрасте не 

моложе 15 лет. Нормативной основой вербовки стал изданный 05.08.1943 приказ 

НКВД СССР «Об объявлении инструкции о борьбе с детской преступностью и 

хулиганством» [1, с. 17], в котором предусматривалась создание агентурно-осве-

домительного аппарата из среды несовершеннолетних. Эта мера рассматрива-

лась как временная и чрезвычайная.  

Данные о динамике развития агентурной сети приводятся В. А. Гусаком по 

архивным документам. Так, через полгода, прошедшего после принятия приказа, 

к январю 1944 г. в агентурной сети состояло 153 агента и 2870 осведомителей из 

числа несовершеннолетних, 216 агентов и 3960 осведомителей из числа взрос-

лых, в общей сложности 7199 чел. 

К концу 1945 г. численность агентурной сети возросла до 13 984 чел., в 

том числе 8300 несовершеннолетних и 5684 взрослых. Агентов среди них 

насчитывалось соответственно 660 и 570 чел., осведомителей – соответ-

ственно 7630 и 5114. 

По данным, предоставленным этой агентурой, за 1944 г. было предупреждено 

4833 преступления, или 7,5 % общего числа зарегистрированных преступлений, 
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совершенных несовершеннолетними, предотвращено формирование ряда пре-

ступных групп, реализовано 2497 агентурных и 9765 учетных дел, привлечено к 

уголовной ответственности 16 508 малолетних преступников.  

С помощью этой агентуры в 1945 г. было предупреждено 9,9 % общего числа 

зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, всего 

3406; раскрыто 35,1 %, всего 12 080.  

Однако использование агентов из числа несовершеннолетних не могло дать 

длительного эффекта. Несовершеннолетние агенты и осведомители не могли по-

стоянно находиться в криминальной среде, они часто периодически покидали ее; 

их использование отрицательно влияло на личностное развитие подростков, что 

не могло не учитываться правоохранительными и образовательными органами. 

Содержание информации, предоставленной несовершеннолетними агентами, ча-

сто мало удовлетворяло оперативных сотрудников милиции, качество этой ин-

формации, в силу незрелости и повышенной эмоциональности подростков, по-

стоянно нуждалось в перепроверке.  

К началу 1946 г. агентурно-осведомительная сеть из несовершеннолетних 

была свернута. На первый план вновь были выведены такие направления дея-

тельности милиции, как отправка в детские дома и трудовые колонии, усиление 

работы по поиску родственников для восстановления семей через специальные 

адресные детские столы. Они сопровождались общегосударственными мерами 

социальной защиты. Совершенствовалась и работа органов милиции по преду-

преждению беспризорности и безнадзорности. После 1946 г. преступность несо-

вершеннолетних пошла на спад. 

Таким образом, в чрезвычайных условиях навязанной СССР фашистской 

агрессии деятельность милиции по борьбе с преступностью несовершеннолет-

них, в том числе с временным применением чрезвычайных мер оперативно-

разыскной работы, дала положительные результаты, позволила сбить темп роста 

этой преступности и перейти к его снижению. Это позволило избежать кримина-

лизации общества и сберечь послевоенное поколение от негативных девиаций. 
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ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ 
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МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ 

Яркие события общественной жизни зачастую выступают в качестве своеоб-

разного Рубикона, перейдя который государство претерпевает коренные мета-

морфозы, видоизменяясь как внешне, так и внутренне. Для России первой чет-

верти XIX в. таким событием стало восстание декабристов 1825 г. Его основное 

значение состоит не в наличии какой-либо реальной угрозы действующему ре-

жиму, а в самом факте выступления против монарха, нарушающего тысячелет-

нее социальное табу на неприкосновенность и незыблемость института власти.  

Подобное событие не осталось без внимания правящих кругов, поэтому с це-

лью пресечения дальнейших возможных выступлений 3 июля 1826 г. было со-

здано Третье Отделение Собственной Его Императорского Величества канцеля-

рии. Цель его учреждения определена императором Николаем I как обеспечение 

национальной безопасности за счет борьбы со «злоупотреблением», что было ха-

рактерно для органов политической полиции. Специфика деятельности ведом-

ства заключалась в «организации действенного наблюдения, которое со всех 

концов обширной империи сводилось бы к одному органу» [3, с. 342]. Вместо 

привычной для подобных учреждений репрессивной политики приоритет был 

отдан надзорным инструментам и методам работы. Отчасти это было обуслов-

лено реакцией российского просвещенного общества на судебный процесс и 

казнь пятерых участников восстания. Использование исключительно каратель-

ной политики было чревато новыми волнениями.  

                                                           
1 © Перегудова А. П., 2022. 
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С помощью пристального надзора за обществом верховная власть рассчиты-

вала противодействовать возможным выступлениям, пресекать заговоры на ста-

дии зарождения. Однако на широкую помощь и сочувствие населения рассчиты-

вать не приходилось. Третье Отделение не пользовалось доверием общества, что 

отмечал глава ведомства А. Х. Бенкендорф: «Тайная полиция почти немыслима, 

честные люди боятся ее, а бездельники легко осваиваются с нею» [6, с. 615]. По-

этому были разработаны обширная агентурная сеть и система поощрения доно-

сов, а также меры по повышению имиджа ведомства. 

Охранительная деятельность была приоритетным направлением в работе ве-

домства. Третье Отделение пристально отслеживало процессы и явления, кото-

рые в перспективе могли стать угрозой для престола. Поэтому меры воздействия 

часто носили превентивный характер и применялись в адрес злоупотреблений, 

по выражению Бенкендорфа, «могущих произойти» [5, с. 396]. Известна история 

молодого А. И. Герцена, который, будучи студентом, попал под следствие как 

соучастник в деле о крамольной песне В. И. Соколовского «Русский император», 

оскорблявшей правящую династию. Герцен в момент исполнения этого произве-

дения отсутствовал, но, явившись после, был вместе с другими участниками аре-

стован и отправлен в ссылку [4]. Хотя песня никакой серьезной угрозы для мо-

нархии не представляла, однако возможные негативные последствия стали осно-

ванием для применения карательных мер. 

Система Третьего Отделения развивалась в направлении расширения надзор-

ных функций и увеличения агентуры до 1842 г., когда между Николаем I и Бен-

кендорфом состоялась дискуссия о перспективах дальнейшего развития «выс-

шей полиции». Шеф жандармов утверждал, что нужно увеличивать количество 

агентов, поскольку сотрудники ведомства должны исключительно наблюдать за 

подозрительными личностями и объединениями, но не вмешиваться. Император 

настаивал на усилении жандармерии. Эти разногласия представляли собой 

столкновение двух подходов к работе ведомства, где Бенкендорфу нужны были 

надзиратели, а Николаю – исполнители.  

Мнение императора восторжествовало, что нашло отражение в количествен-

ном росте числа жандармских офицеров. Фактически с этого времени Третье От-

деление как надзорный орган и центр анализа общественного мнения постепенно 

трансформируется в карательно-исполнительную инстанцию. Из невидимого 

«Ока Государева» оно становится правоприменителем. Данная трансформация 

привела к общему снижению эффективности работы политического сыска [2]. 

Недоверие к «высшей полиции» со временем не только не снижалось, но воз-

растало. Эта тенденция объективно сокращала возможности коммуникации с об-

ществом. Отказ от усиления агентурной работы отразился на качестве информа-

ции и своевременности ее получения, фактически изолировав Третье Отделение 

от объекта разработки. Дело осложнялось еще и тем, что от публичного протеста 

революционные элементы перешли к строгой конспирации, став фактически 

недосягаемыми для полиции. 
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Абсолютную беспомощность ведомства продемонстрировал революционный 

террор 1870-х годов, многочисленные убийства государственных служащих, со-

трудников полиции и, наконец, неоднократные покушения на императора Алек-

сандра II.  

В 1880 г. Третье Отделение было ликвидировано. Либеральная газета «Новое 

время» в статье, посвященной прекращению работы ведомства, писало о конце 

целой эпохи: «Тайная полиция в смысле руководителя внутренней политики 

<…> такая канцелярия похоронена теперь действительно навсегда» [цит. по: 1, 

с. 120]. 
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ЛОЖЬ И ПРАВДА О ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДАХ 

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в необходимости противо-

стоять искажению исторических событий, подрыванию исторической памяти. 

По мнению автора, именно военная история отвечает на фундаментальные во-

просы политики, а именно: кто агрессор, а кто жертва. Фальсификация истори-

ческих событий представляет угрозу для национальной безопасности современ-

ной России. В ходе оценки последствий военных конфликтов можно сформиро-

вать правильное мировоззрение общества, привить ценности и уважение к пред-

кам. История циклична, и события, происходившие 100–200 лет назад, можно 

наблюдать и сегодня. Вопрос в том, делают ли выводы из событий прошлого 

либо закрывают глаза и идут по ложному и уже известному пути развития.  

Исходя из этого приведём примеры фальсификации исторических событий во 

время Великой Отечественной войны. Так, газета «The Washington Times» опуб-

ликовала статью «Кремль переписывает историю Второй мировой войны». «Мы 

не должны позволять Москве оправдать свою причастность к созданию и заклю-

чению союза с военной машиной Третьего рейха», – призывало издание [цит. по: 

1]. Далее говорилось, что Гитлер был в сговоре со Сталиным в «захватнической 

деятельности» в Европе. Немецкая газета «Die Welt» выпустила текст, в котором 

говорилось, что триумф Красной Армии под Прохоровкой 12 июля 1943 г., счи-

тающийся крупнейшим танковым сражением Второй мировой, никакой победой 

и не был, а монумент в память о советских танкистах и вовсе пора снести [8].  

Фальсификация исторических событий уже часть государственной политики; 

так, например, в учебниках истории на Украине говорится, что именно украин-

ские солдаты боролись с фашистским злом и с большевистской пропагандой [4]. 

                                                           
1 © Черноскутова А. Д., 2022. 
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Информационная война в современном мире приобретает огромную значи-

мость. Когда военный потенциал и силовые методы не дают нужного резуль-

тата, а цель – разжигание национальной нетерпимости и уничтожение само-

бытности целого государства, в ход идет подрыв социальной стабильности 

населения, в том числе ее исторической памяти, ведь история объединяет 

нацию. Такая грязная политика требует освещения – это цель данной работы. 

Если государство не удается захватить извне, надо захватить ее внутреннюю 

составляющую, в том числе с помощью фальсификаций истории в вопросе: 

«кто агрессор, а кто жертва».  

Отсюда вытекают основные задачи работы: 

– развеяние исторических мифов и недопущение исторического обмана;  

– изучение исторических событий как способ противостояния подрыванию 

государственности, государственного облика и исторической целостности 

страны. 

Создавшейся за последние десятилетия ситуацией информационного дефи-

цита в сфере объективного освещения российской наукой ключевых событий Ве-

ликой Отечественной войны (не считая выхода в свет фундаментального много-

томного труда под общей редакцией С. К. Шойгу [2]), торжества коммерческого 

приоритета на медиа- и книгоиздательском рынке воспользовались силы, заин-

тересованные в переделе исторического наследия России. 

В настоящей работе кратко освещаются отдельные важные вопросы деятель-

ности НКВД в самый переломный в Великой Отечественной войне момент – в 

битве под Сталинградом. В самое тяжелое время бойцы НКВД обороняли под-

ступы к городу, вели работу с военнопленными, охраняли общественный поря-

док, не допуская мародерства и бандитизма.  

Ярким примером фальсификации этих событий и действий является публи-

кация лженаучной статьи И. Пыхалова «Правда о заградотрядах», в которой он 

утверждает, что сотрудники НКВД в работе заградительных отрядов стреляли по 

своим же бойцам (хотя исторически подтвержденного факта такой бесчеловеч-

ности нет). В военных архивах можно найти приказ командующего войсками За-

падного фронта Военному совету 43-й армии от 21 октября 1941 г. «О выделении 

отряда заграждения с целью недопущения бегства с поля боя». В документе ска-

зано: «Заставить 17 и 53 сд упорно драться и в случае бегства выделенному от-

ряду заграждения расстреливать на месте всех, бросающих поле боя. О сформи-

ровании отряда донести». Ссылаясь на это, публицист Пыхалов пишет о загра-

дотрядах: «Итак, заградительные отряды задерживали дезертиров и подозри-

тельный элемент в тылу фронта, останавливали отступающие войска. В крити-

ческой ситуации они нередко сами вступали в бой с немцами, а когда военная 

обстановка изменилась в нашу пользу, стали выполнять функции комендантских 

рот. Выполняя свои прямые задачи, заградотряд мог открыть огонь над головами 

бегущих подразделений или расстрелять трусов и паникеров...» [5] Основной за-

дачей заградительных отрядов было не расстреливать солдат Красной Армии, а 

вести работу по задержанию дезертиров; задержанию всех подозрительных эле-

ментов, проникших на линию фронта; предварительное расследование и т.д. 
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Сотрудники НКВД принимали свои решения исходя из положений военного 

времени. Конечно, о гуманности сложно говорить, но достаточно сравнить ме-

тоды работы спецслужб по предотвращению дезертирства и побегов в фашист-

ской Германии и в СССР, а также соответствующие меры ответственности. В 

отличие от немцев, наши солдаты и офицеры отбывали наказание в штрафбатах 

максимум до 3 месяцев, в Германии же срок наказания был до 10 лет заключения. 

У нас при ранении, контузии или проявлении героизма вина считалась искуплен-

ной с возвращением званий, наград, должностей, в Рейхе же эта практика не при-

менялась. Таким образом, высказываться о слишком суровых карательных ме-

рах, проводимых органами НКВД, ошибочно [3]. 

К сожалению, большинство публикаций по деятельности НКВД в годы Ве-

ликой Отечественной войны связано с выпячиванием лишь одного из направ-

лений, а именно – неблагодарной работы заградотрядов. Деятельность сотруд-

ников НКВД у общества ассоциируются именно с «заградительной» компе-

тенцией, хотя эта функция не была основополагающей. В подтверждение этих 

слов автор провел социальный опрос людей в возрасте 18–21 года. Опрашива-

емым задавался один-единственный вопрос: «Что входило в компетенцию со-

трудников НКВД в годы Великой Отечественной войны?» Результаты иссле-

дования показали, что 40 % ответили «стреляли по своим, исполняли функции 

надзорного органа», у 20 % деятельность НКВД ассоциируется с полицией и 

выполнением функций по охране общественного порядка, 18 % высказались о 

том, что сотрудники работали на местах, занимались организационными мо-

ментами в отделах и никогда не воевали, 10 % считают, что сотрудники НКВД 

занимались разведкой, выявлением шпионов, 6 % ответили, что сотрудники 

НКВД так же сражались, как и бойцы Красной Армии, 6% воздержались от 

ответа. Таким образом, можно сделать вывод, что молодое поколение недоста-

точно осведомлено о работе сотрудников НКВД, свои ответы они аргументи-

ровали просмотром ранее фильмов, где была показана, зачастую не в лучшем 

свете, «карательная» работа сотрудников НКВД. 

Исходя из этого сотрудники НКВД не были антигероями, как это показыва-

ется в киноиндустрии. Например, после взятия армии Паулюса в кольцо работа 

с военнопленными входила в компетенцию сотрудников НКВД. Методы работы 

были гуманными, именно НКВД организовывало перемещение пленных не в 

концлагеря (как делали фашисты), а в ближайшие санатории и профилактории. 

Так, для содержания немецких военнопленных были сформированы 24 фронто-

вых приемно-пересылочных лагерей, 72 дивизионных и армейских пересыльных 

пункта, более 500 стационарных лагерей, 214 госпиталей, 421 рабочий батальон. 

Для содержания офицерского состава было создано 4 специализированных ла-

геря. В лагерях создавались все условия для проживания, два раза в день выда-

валось горячее питание, больные питались по определенным нормам. 

Стоит вспомнить подвиги сотрудников НКВД, о которых, к сожалению, мно-

гие историки-публицисты умалчивают. Первый секретарь Сталинградского об-

кома партии А. Чуянов пишет: «Военная гроза надвинулась на город с такой 

быстротой, что мы могли реально противопоставить врагу лишь 10-ю дивизию 

войск НКВД под командованием полковника Сараева» [6].  
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По воспоминаниям самого А. Сараева, «воины дивизии несли охранную 

службу на въездах в город, на переправах через Волгу, патрулировали улицы 

Сталинграда. Много внимания уделялось боевой подготовке. Мы поставили пе-

ред собой задачу в короткий срок подготовить бойцов дивизии к ведению боя с 

сильным, технически оснащенным противником» [там же]. Именно сотрудники 

НКВД осуществляли охрану общественного порядка в полуразрушенном от бом-

бежек Сталинграде. За время «зачистки» города от хулиганов и мародеров, были 

арестованы 187 дезертиров, 106 уголовников и 9 шпионов. Помимо этого, со-

трудники придерживались приказа «Ни шагу назад!». Они доблестно сражались 

вместе с войсками Красной Армии. Так, например, начальник штаба полка, ка-

питан Николай Белов скажет после: «В ходе организации обороны подразделе-

ниями полка был ранен, потерял зрение, но поле боя не покинул, продолжал 

управлять боевыми действиями полка» [7]. 

Золотыми буквами в летопись Сталинградской битвы вписаны имена мно-

гих сотрудников НКВД, отдавших жизни за победу, выполнив приказ главно-

командующего. Григорий Савчук, Иван Щербин, Алексей Ващенко, Николай 

Любезнов, Иван Петраков, Анатолий Журавлев, Алексей Костиницын и другие 

были упокоены в братской могиле под Сталинградом. К сожалению, имена этих 

героев не освещаются в средствах массовой информации. По мнению автора 

настоящей статьи, очернение памяти павших героев – сотрудников НКВД под-

рывает историческую память. Конечно, за все время войны со стороны НКВД, 

заградительных отрядов и органов контрразведки «Смерш» были некие «пере-

гибы» в ведении своей деятельности. В условиях катастрофической нехватки 

времени приговоры принимались в ускоренном порядке, что не всегда гаранти-

ровало правильность решений, зачастую к расстрелу приговаривались невинов-

ные. Несмотря на все эти «перегибы», такие меры были вынужденными и 

оправданными, так как в это время велась самая ужасная и кровопролитная 

война за всю историю человечества.  

Нельзя забывать о мужестве и храбрости сотрудников НКВД, об этом свиде-

тельствуют их многочисленные награды и ордена. Именно в честь их деятельно-

сти в Сталинграде в 1947 г. открылся памятник бойцам 10-й дивизии войск 

НКВД, которые пали смертью храбрых, не дав врагу захватить священную землю. 
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КРЫМА В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В настоящее время мы часто слышим высказывание: «СМИ – четвертая ветвь 

власти». Многие исторические события и нормативные правовые акты тракту-

ются по-разному. Отсюда вытекают основные задачи работы, а именно: анализ 

нормативных правовых актов, изучение внутренней и внешней политики по во-

просам их правоприменения. 

Для подробного рассмотрения поставленных задач дадим определение по-

нятия гражданства. Гражданство – это правовая связь человека и государства, 

выражающаяся в совокупности и взаимных прав, обязанностей и ответствен-

ности [2]. 

Вернёмся к событиям, которые произошли в 2014 г. 16 марта 2014 г. состо-

ялся референдум о статусе Крыма за воссоединение с Россией. «ЗА» проголосо-

вали большинство граждан. Результаты проведённого референдума: проголосо-

вавшее население по Крыму – 83 %, по г. Севастополю – 89 %, из них за воссо-

единение Крыма и России – 97 %, по г. Севастополю – 96 %, вследствие чего 

18 марта 2014 г. был подписан Договор о принятии Крыма в состав Российской 

Федерации и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, 

также были подписаны два договора: Договор о вступлении Республики Крым и 

города Севастополя в состав Российской Федерации; Договор о принятии в Рос-

сийскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Фе-

дерации новых субъектов. В первой статье данного договора говорится о том, 

что Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию с даты под-

писания настоящего Договора.  

                                                           
1 © Курсина Я. В., 2022.  
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Во второй статье уточняется об образовании новых субъектов – Республика 

Крым и город федерального значения Севастополь. Пятая статья договора гово-

рит о том, что со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане Укра-

ины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на террито-

рии Республики Крым или на территории города федерального значения Сева-

стополя, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, 

которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохра-

нить имеющееся у них и/или их несовершеннолетних детей иное гражданство 

либо остаться лицами без гражданства (также об этом говорится в ст. 4 Феде-

рального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ (ред. от 01.07.2021) 

«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в со-

ставе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города фе-

дерального значения Севастополя» [1]. 

Юридически переходный период планировали завершить 1 января 2015 г., 

а фактически данный период длится до сих пор. Первоначальная редакция дого-

вора предусматривала, что с 18 марта 2014 г. граждане Украины и лица без граж-

данства, постоянно проживающие на этот день в Крыму или г. Севастополе, при-

знавались гражданами Российской Федерации, за исключением тех лиц, которые 

в течение месяца заявили о своём желании сохранить имеющееся у них и их де-

тей иное гражданство либо остаться апатридами (лицами без гражданства).  

Данная процедура была относительно непроста, так как она была ограничена 

сроками, фактически вопросы гражданства со стороны Российской Федерации 

были разрешены, но Украина согласно ч. 4 ст. 5 Закону «Об обеспечении прав и 

свобод граждан и правой режим на временно оккупированной территории Укра-

ины» не признает переход и принятие гражданства Российской Федерации жи-

телями Крыма и г. Севастополя.  

Проанализируем нормативные правовые акты Украины. В соответствии со 

ст. 17 Закона Украины «О гражданстве» гражданство может быть прекращено 

только в трех случаях, а именно: утраты или выхода из гражданства, а также на 

основании международных договоров [5]. 

Для выхода из гражданства по нормативным правовым актам Украины граж-

данин должен подать заявление в компетентные органы Украины, заявление 

должно быть подано самостоятельно, и данное лицо должно постоянно прожи-

вать за пределами этого государства. Определенным гражданам Российской Фе-

дерации, проживающим в Крыме, подать заявление лично не предоставляется 

возможным в силу угрозы личной безопасности, так как выезд на территорию 

Украины грозит им арестом и заключением под стражу на длительный срок. 

В соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины за государственную из-

мену в отношении определённой категории жителей Крыма наказание заключа-

ется в лишении свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества [4]. 

Делаем вывод, что законодательство Украины исключает тот факт, а именно про-

живание в Крыму – проживанием за пределами Украины и при подаче заявления 

о выходе из гражданства по подобному основанию будет отказано. Таким обра-

зом, у граждан Российской Федерации, живущих в Крыму и по законодательству 
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Украины остающимися гражданами этого государства, отсутствует законное 

право выхода из гражданства Украины. Сравним нормативные правовые акты 

двух государств и обратимся к Конституции нашего государства, а именно к 

ст. 62: 1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностран-

ного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации. 

Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного 

государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вы-

текающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федераль-

ным законом или международным договором Российской Федерации.  

В Российской Федерации имеется ряд федеральных законов, регламентирую-

щие правовые основы получения гражданства, а именно Федеральный закон от 

31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О гражданстве Российской Федерации» 

[2]. Обратимся к ст. 6 данного Закона: 1. Гражданин Российской Федерации, име-

ющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только 

как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотрен-

ных международным договором Российской Федерации или федеральным зако-

ном. Рассмотрим и ФКЗ от 21.03.2014 № 6-ФКЗ (ред. от 01.07.2021) «О принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значе-

ния Севастополя» [1]. 

Согласно п. 4 ст. 4 данного Закона граждане Российской Федерации, признан-

ные таковыми в соответствии с ч. 1 настоящей статьи и получившие документ, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а также граж-

дане Российской Федерации, имевшие гражданство Украины, постоянно прожи-

вавшие на территории Республики Крым или на территории города федераль-

ного значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Респуб-

лики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов и 

до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в 

составе Российской Федерации новых субъектов, приобретших гражданство 

Российской Федерации либо подавших заявление о приобретении гражданства 

Российской Федерации, признаются гражданами Российской Федерации, не име-

ющими гражданства Украины, в случае подачи ими заявления о нежелании со-

стоять в гражданстве Украины. 

Обратимся к п. 5 ст. 4 этого же Закона: граждане Российской Федерации, яв-

лявшиеся на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и обра-

зования в составе Российской Федерации новых субъектов несовершеннолет-

ними детьми, оба родителя или единственный родитель которых являются граж-

данами Российской Федерации, указанными в части 4 настоящей статьи, в том 

числе усыновленные (удочеренные) и имевшие гражданство Украины, призна-

ются гражданами Российской Федерации, не имеющими гражданства Украины, 

в случае подачи ими после достижения 18 лет заявления о нежелании состоять в 

гражданстве Украины. 
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В Российской Федерации предусмотрен Федеральный конституционный за-

кон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ (ред. от 01.07.2021) «О принятии в Российскую Фе-

дерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации но-

вых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севасто-

поля» [1], в котором говорится о гарантиях в сфере социальной защиты и охраны 

здоровья данных граждан, а именно в ст. 11:  

1. Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории Республики Крым или на территории города федерального значения 

Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и об-

разования в составе Российской Федерации новых субъектов, признанные граж-

данами Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным кон-

ституционным законом или приобретшие гражданство Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о гражданстве, имеют 

право на получение пенсий, пособий и предоставление иных мер социальной 

поддержки, а также на охрану здоровья в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

2. Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров из 

числа граждан и лиц, указанных в ч. 1 настоящей статьи, не может быть меньше 

величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Республике 

Крым и городе федерального значения Севастополе. 

Таким образом, в Российской Федерации предусмотрены договоры, феде-

ральные законы, федерально-конституционные законы и иные нормативные пра-

вовые акты, регулирующие получение гражданства гражданами Крыма и города 

Севастополя, а также гарантии социальной защиты и охраны здоровья. Со сто-

роны Украины данные нормативные правовые акты отсутствуют, но есть ряд за-

конов, ограничивающих граждан Крыма беспрепятственно получить граждан-

ство или остаться апатридом. Российская Федерация сделала всё возможное для 

решения данной проблемы, но окончательную точку смог бы поставить Между-

народный договор между Украиной и Россией, который урегулировал бы эту 

проблему. Однако он до настоящего времени не подписан и вряд ли будет в бли-

жайшей перспективе. В каждой стране данная проблема трактуется по-разному, 

но не стоит углубляться в СМИ, а всё же обратиться к официальным источникам 

и международно-правовым основам.  
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К ВОПРОСУ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

В РАМКАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

В условиях резкого осложнения криминогенной обстановки на южных гра-

ницах СНГ, последовавшего после вывода контингента вооруженных сил США 

31 августа 2021 г., выхода отрядов исламистского радикально-религиозного во-

енизированного движения «Талибан» к границам Республики Таджикистан и 

усилившегося миграционного потока граждан Афганистана в страны СНГ, ожи-

дается значительный рост числа преступлений, связанных с нарушением порядка 

управления в сфере миграции, а также незаконным оборотом оружия и наркоти-

ков. То, что объектом данных деяний являются общественные отношения, охра-

няемые как российским уголовным законом, так и уголовным законом госу-

дарств – членов СНГ, а также их территориальная близость, подталкивают пра-

воохранительные органы, в том числе органы предварительного расследования 

стран СНГ, к более тесному, нежели предусмотренному уголовно-процессуаль-

ным законом, порядку сотрудничества в противодействии преступности. 

Основным законом, регламентирующим производство по уголовным делам и 

порядок взаимодействия различных органов государственной власти, осуществ-

ляющих уголовное судопроизводство, является УПК РФ. Кодекс содержит ряд 

норм, определяющих круг полномочий следователя по производству расследо-

вания за рубежом, а также порядок их реализации. Наиболее содержательны для 

него нормы, содержащиеся в главе 53 УПК РФ.  

Так, статья 453 УПК РФ дает лицу, осуществляющему предварительное рас-

следование при необходимости производства на территории иностранного госу-

дарства какого-либо следственного или иного процессуального действия, воз-

можность направить запрос в орган предварительного расследования иностран-
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ного государства, однако не напрямую, а через вышестоящие подразделения ор-

гана, к которому следователь принадлежит. Частью второй той же статьи предо-

ставляется и возможность вызова свидетеля, потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика 

либо их представителей, если они находятся вне пределов Российской Федера-

ции, но не принудительно, а только с их согласия [1].  

Данные положения, несмотря на их достаточно широкий спектр правового 

регулирования, тем не менее сильно ограничивают простор действий для следо-

вателя при расследовании уголовных дел, в особенности то, что у следователя на 

территории иностранного государства не действует богатый «арсенал» мер про-

цессуального принуждения и, что самое главное, не дают ему право на самосто-

ятельное производство следственных действий, как основного способа собира-

ния и проверки доказательств.  

В сложившейся в настоящее время криминогенной обстановке в регионах, 

граничащих с государствами – участниками СНГ, установление более тесных 

межведомственных и межгосударственных контактов в сфере предваритель-

ного следствия – как никогда актуальная мера по обеспечению безопасности 

и правопорядка. Основным документом, регламентирующим сотрудничество 

правоохранительных структур стран СНГ, является Соглашение о порядке со-

здания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на терри-

ториях государств – участников СНГ от 16.09.2015, принятый государствами – 

участниками СНГ. 

Цель данного Соглашения, в соответствии со ст. 2 – упрощение сотрудни-

чества следственных органов стран СНГ в рамках расследования и проведения 

ОРМ по делам о преступлениях, производство по которым осуществляется 

раздельно разными органами государств Содружества посредством введения 

и правового регулирования деятельности новой формы сотрудничества. Ста-

тья 3 определяет основную форму сотрудничества органов предварительного 

расследования и ОРД – совместную следственно-оперативную группу, среди 

задач которых, содержащихся в ст. 4 помимо общих, озвученных в Регламенте 

Совета министров внутренних дел стран СНГ и его нормативных документов 

[3], есть и организация упрощенного порядка взаимодействия компетентных 

органов и должностных лиц, совместное планирование процесса расследова-

ния на территориях разных стран, организация проведения отдельных процес-

суальных действий и ОРМ. 

Основная проблема формы предварительного расследования – проблема при-

знания судебных решений на территории СНГ. Несмотря на то что в Соглашении 

речь идет о стадии предварительного расследования, ряд следственных дей-

ствий, а также мер процессуального принуждения и мер пресечения, например 

контроль и запись переговоров, производятся только на основании судебного ре-

шения, следовательно, для его исполнения на территории другого государства 

требуется прохождение процедуры признания судебного решения, а поскольку 

для данной процедуры упрощенный порядок не предусмотрен, это может по-

влечь потерю времени, что негативно скажется на результатах расследования. 
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Для решения данной проблемы обратимся к опыту государств – членов Евросо-

юза, на территории которых действует договор о взаимном признании судебных 

решений, что значительно облегчает сотрудничество в сфере предварительного 

следствия. Своеобразная правовая основа для заключения договоров в данной 

сфере уже имеется, – если государства Евросоюза годами стремились к взаимной 

интеграции своего законодательства, то уголовный и уголовно-процессуальный 

законы государств – членов СНГ уже отчасти можно назвать интегрированными, 

в силу их общей основы в виде соответствующих законов СССР. 

Преимущество перед положениями главы 53 УПК РФ заключается в ускоре-

нии и упрощении взаимодействия между органами следствия и должностными 

лицами разных стран посредством предоставления права отправлять запросы ми-

нуя вышестоящие инстанции и соответственно ускоряя процесс, что, как сказано 

в ст. 8, упрощает порядок взаимодействия. Неоспоримым преимуществом ССОГ 

как формы взаимодействия органов предварительного расследования является ее 

организация по принципу единоначалия, т.е. назначение единоличного руково-

дителя ССОГ в соответствии с ч. 1 ст. 6 Соглашения.  

Наличие руководителя более эффективно организует работу ССОГ, а также 

ускоряет принятие ключевых решений, что крайне важно для эффективности и 

успеха предварительного следствия. Наиболее важным преимуществом ССОГ 

является сама природа Соглашения, а именно то, что оно накладывает на Сто-

роны определенные обязательства в сфере уголовного судопроизводства, не вы-

полнить которые оно имеет право только в случаях, предусмотренных ч. 6 ст 8 

Соглашения, а именно то, что в исполнении запроса может быть отказано только 

в случае возможного ущерба интересам государства – запрашиваемой стороны. 

УПК РФ же, в отличие от Соглашения, как часть национальной правовой си-

стемы не накладывает на правоохранительные органы зарубежных государств 

никаких обязательств, что не дает следователю (дознавателю) в полной мере осу-

ществлять свою уголовно-процессуальную функцию. 

Появление в рамках Соглашения совместных следственно-оперативных 

групп вывело взаимодействие между органами предварительного расследова-

ния стран, входящих в СНГ, на качественно новый уровень, многократно уско-

рив и повысив эффективность международного сотрудничества в правоохра-

нительной сфере, а международно-правовая природа соглашения, заключаю-

щаяся в возложении на запрашиваемую сторону обязанностей, позволит зна-

чительно повысить эффективность предварительного расследования по делам 

о преступлениях, посягающих на охраняемые законом общественные отноше-

ния сразу нескольких государств. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ БОРЬБЫ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА 

В последние годы изменение климата стало существенной темой многочис-

ленных современных дискуссий. Его присутствие и существование вредны для 

людей и планеты в целом. Он затрагивает все районы земного шара, независимо 

от политических границ, – это международный вопрос. Чтобы противостоять и 

разрешить ее, человечество предприняло несколько попыток, и создание Рамоч-

ной конвенции ООН об изменении климата (далее – РКИК ООН) [1] оказалось 

наиболее эффективной [7, с. 52–54]. 

Парижское соглашение (далее – Соглашение) в рамках РКИК ООН определен 

на официальном сайте ООН как «имеющий обязательную юридическую силу 

международный договор об изменении климата» [2]. Он согласован на 21-й Кон-

ференции Сторон (КС-21) в Париже, Франция, принят 12.12.2015 (в конце сес-

сии), вступил в силу и полностью вступил в силу менее чем через год. В ноябре 

2016 г., после того как в соответствии с требованиями «не менее 55 Сторон Кон-

венции, на долю которых приходится в общей сложности не менее 55 процентов 

общих глобальных выбросов парниковых газов» присоединились к Соглаше-

нию – «сдали на хранение свои документы о ратификации, принятии, одобрении 

или присоединение». К Соглашению официально присоединились более поло-

вины участников выбросов парниковых газов (далее – ПГ) (ст. 21.1 Парижского 

соглашения 2015 г.) [3]. 

В настоящее время в Соглашении участвуют 193 стороны [4]. Сторона может 

быть либо страной, либо региональной организацией экономической интеграции 

и ее государствами-членами (не имеющими «права одновременно осуществлять 

права по настоящему Соглашению»); единственная Сторона, которая является 

организацией, – это Европейский Союз вместе с его 27 государствами-членами 

(ранее – 28, включая Соединённое Королевство). 
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Таким образом, это «усиление глобального ответа на угрозу изменения кли-

мата» путем предотвращения повышения средней глобальной температуры бо-

лее чем на 2°C по сравнению с доиндустриальными уровнями, предпочтительно 

ограничить повышение до 1,5°C, поскольку «это значительно снизит риски и по-

следствия изменения климата »; адаптация к новым или грядущим мировым 

условиям таким образом, чтобы это не угрожало производству продуктов пита-

ния; и кроме того, «как можно скорее достичь глобального пика выбросов пар-

никовых газов», поскольку глобальное потепление – прямой результат чрезмер-

ных выбросов парниковых газов. 

Для достижения цели должен быть вклад от каждой стороны. Все страны 

должны подавать определяемые на национальном уровне вклады (NDC) (ст. 9 

Парижского соглашения 2015 г.) [3], в которых они сообщают о своих «наивыс-

ших возможных амбициях» в соответствии со своими обязанностями и возмож-

ностями, которые могут варьироваться от одного государства к другому. Кроме 

того, Соглашение действует на основе пятилетнего цикла, поэтому стороны бу-

дут каждые пять лет представлять НЦД (ст. 4.2 Парижского соглашения 2015 г.) 

[3] с повышением уровня амбиций. 

Следуя этому плану и образцу, климатически нейтральный мир может быть 

достигнут к середине 21 в. – долгосрочная цель Соглашения. 

Принципы включают: справедливость, прозрачность и «принцип общей, но 

дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей в 

свете различных национальных обстоятельств». Последний момент подчеркива-

ется неоднократно предлагаемой концепцией поддержки (финансовой, техниче-

ской и наращивания потенциала), предоставляемой «Сторонами, являющимися 

развитыми странами», «Сторонам, являющимся развивающимися странами». А 

эта поддержка является определяющим качеством международного взаимодей-

ствия в рамках Соглашения. 

Отличительная черта Парижского соглашения – его добровольный характер. 

Это еще более очевидно по сравнению с его предшественником, Киотским про-

токолом (1992 г). Протокол представляет собой международный договор РКИК 

ООН, который обязывает исключительно промышленно развитые (или «разви-

тые») страны сокращать выбросы парниковых газов с согласованными целями. 

Ключевой аспект заключается в том, что Протокол имеет юридическую (или 

имеющую отношение к праву) силу, в то время как Соглашение имеет более доб-

ровольную направленность. Структура Соглашения менее жесткая, без строгого 

разделения стран на категории «развитые» и «развивающиеся». Кроме того, со 

временем «развивающиеся» страны стали более серьезными загрязнителями (до 

60% глобальных выбросов). Эти функции могут быть теми, которые привлекают 

новых и удерживают старых членов в большем количестве с Парижским согла-

шением по сравнению с Киотским протоколом. 

Кроме того, экономика России – одна из крупнейших в мире, и ее структура, 

и характер (особенно энергетический сектор) имеют отношение к изменению 

климата: она в значительной степени зависит от ископаемого топлива, добычи 

нефти и газа, что чрезвычайно вредно для окружающей среды. Кроме того, в Рос-

сии обширные лесные массивы, северные леса – неотъемлемая часть круговорота 
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СО2. Эти факторы делают страну потенциально существенной угрозой стабиль-

ности климата в планетарном масштабе. 

«Климатическая политика в России начала развиваться прежде всего бла-

годаря ее участию в международных организациях по смягчению последствий 

изменения климата» [5, c. 39]. РКИК ООН и Киотский протокол (подписан в 

1999 г., ратифицирован в 2004 г., вступил в силу в 2005 г.). Разработка нацио-

нальной климатической политики России началась еще в период президент-

ства Д. Медведева. Климатическая доктрина Российской Федерации – первый 

официальный документ, касающийся изменения климата, – утверждена в 

2009 г. [6, c. 3]. В ней «признается антропогенный характер изменения кли-

мата и подчеркивается готовность России ограничивать и сокращать выбросы 

парниковых газов». Но выполнение плана (которое вначале было расплывча-

тым) оказалось весьма недостаточным.  

В то время было предпринято еще несколько попыток регулирования угро-

жающего энергетического сектора, но все они также оказались безуспешными. 

Тем не менее спустя полвека сокращение выбросов парниковых газов было до-

вольно значительным (результат первого периода обязательств по Киотскому 

протоколу), что дало России возможность не сокращать, а увеличивать свои вы-

бросы. Однако позже Россия не участвовала во втором периоде обязательств по 

Киотскому протоколу, что остановило прогресс. Было признано, что наиболее 

выгодным направлением политики как для страны, так и для климата является 

переход в энергетическом секторе к более экологичному пути. 

Следующим шагом стало принятие Указа Президента «О сокращении выбро-

сов парниковых газов» в 2013 г. Его цель заключалась в сокращении выбросов 

до уровня 75 % уровня 1990 г. к 2020 г. Но он подвергся критике из-за своей 

«неоднозначности и амбициозности» [5, c. 42]. Тем не менее план включал «со-

здание системы мониторинга парниковых газов, оценку потенциала сокращения 

выбросов и разработку государственных мер по регулированию уровней выбро-

сов». Так что нужно было больше наблюдать за ситуацией и собирать данные, 

чем предпринимать прямые действия. Инициатива снова не увенчалась успехом. 

Затем Россия предприняла еще одну попытку включиться в международные 

климатические дела. 22 апреля 2016 г., когда оно было открыто для подписания 

впервые, Российская Федерация вместе с другими 174 сторонами (173 государ-

ства и ЕС) подписали Парижское соглашение. Три года спустя, в 2019 г., Россия 

сдала на хранение свою ратификационную грамоту в ООН и, наконец, стала офи-

циальным участником Соглашения. 

Соглашение поощряет страны разрабатывать свои собственные националь-

ные планы адаптации, а затем сообщать о достижениях. В России такого плана 

пока нет, но есть региональный – в Санкт-Петербурге. 

После Конференции ООН по изменению климата-21 Минприроды России 

предложило проект с целью достижения нулевых выбросов CO2 в Восточной 

Сибири к 2050 г. Однако Минэнерго высказалось против этого предложения, за-

явив, что это неоправданно дорого, избыточное и невыгодное для определенных 

секторов экономики. Финансовые доводы в подобных случаях можно увидеть 
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довольно часто в российских экологических дискуссиях. Особенно с учетом 

того, что единого федерального органа по этому поводу нет. 

Добровольный характер и относительная свобода Парижского соглашения 

отражают более современный подход к проблеме изменения климата, чем Ки-

отский протокол, в связи с чем, последняя постепенно теряет актуальность 

и вымирает. 

Присоединение к многообещающей инициативе позволяет не только стране 

внести вклад в международное сотрудничество, но и усилить внимание людей на 

давно развивающуюся экологическую проблему. 
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