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Актуальные вопросы естественно-научных и технических дисциплин

Секция «Проблемы совершенствования  
оперативно-розыскной деятельности» 

Участковые уполномоченные полиции (да-
лее – участковые уполномоченные) являются 
представителями органов правопорядка, наибо-
лее тесно приближенными к населению. 

Началом истории российских участковых 
уполномоченных можно считать 1782 г., когда был 
утвержден «Устав Благочиния или Полицейский», 
регламентировавший организацию правоохра-
нительной службы в Российской империи. В со-
ответствии с этим уставом территории городов 
разбивались на административно-полицейские 
части, в которые входили кварталы. За поддер-
жание порядка на территории квартала отвечал 
квартальный надзиратель – прообраз современно-
го участкового.

Вместе с тем рассвет данной службы прихо-
дится на советский период нашей истории, когда 
участковые уполномоченные решали большой 
спектр задач, что вызывало у советских граждан 
заслуженное уважение к данному подразделению 
милиции. Кроме того, подобному авторитету 
способствовала пропаганда позитивного образа 
участкового инспектора, представленная в ли-
тературе и кинематографе. В данном контексте 
достаточно упомянуть кинотрилогию о деревен-
ском милиционере Анискине, снятую Иваном 
Лукинским по одноименной повести Виля 
Липатова [4].

В советский период, помимо традиционной 
административной практики, участковые уполно-
моченные активно решают задачи расследования 
преступлений, в т.ч. и с активным использовани-

ем средств и методов оперативно-розыскной дея-
тельности (далее – ОРД). 

Также происходила поэтапная интеграция 
службы участковых уполномоченных в состав 
уголовного розыска. Данный процесс завершился 
в 1974 г.

Трудно не согласиться с мнением А.В. Серова, 
утверждающего, что нахождение в период с 1974 
по 1983 г. участковых уполномоченных в штате 
уголовного розыска свидетельствует о близости 
задач обеих служб [3, с. 81]. На этом этапе уго-
ловный розыск наиболее полно и эффективно ис-
пользовал потенциал участковых в профилактике 
и раскрытии преступлений.

После выхода службы участковых уполномо-
ченных из состава уголовного розыска вплоть до 
настоящего момента происходило сокращение их 
функционала в части возможности раскрытия пре-
ступлений и смещение его исключительно к ве-
дению административной практики. Ключевую 
роль в этом, по нашему мнению, играет тот факт, 
что согласно федеральному закону «Об оператив-
но-розыскной деятельности» таковую могут про-
водить только оперативные подразделения, к ко-
торым участковые уполномоченные не относятся.

Вместе с тем в современных условиях, по ут-
верждению Е.А. Доля, защита личности, обще-
ства и государства от преступных проявлений, 
использующих специальные приемы и методы, 
технические средства, специалистов для подго-
товки, совершения и сокрытия преступлений, без 
активного использования в уголовном процессе 
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результатов ОРД весьма и весьма затруднительна, 
а зачастую и невозможна [2, с. 3].

Таким образом, если участковый уполномо-
ченный будет допущен к ведению ОРД, его воз-
можности будут намного больше.

Фактически участковые уполномоченные 
в ходе своей профессиональной деятельности 
продолжают проводить мероприятия, похожие на 
ОРМ, но формально таковыми не являющиеся. 
Здесь следует в первую очередь обратить внима-
ние на ОРМ, не требующие санкции руководства: 
опрос, наведение справок, сбор образцов для срав-
нительного исследования, исследование предме-
тов и документов, наблюдение, отождествление 

личности. Кроме того, большинство участковых 
имеют на своем участке информаторов-конфиден-
тов, отвечающих за те или иные преференции (как 
материальные, так и выражающиеся в «закрытии 
глаз» на определенные правонарушения), добычу 
информации, которая может представлять инте-
рес в оперативном плане [1, с. 38-39]. 

В связи с вышеизложенным и с целью повы-
шения эффективности деятельности участковых 
уполномоченных мы предлагаем в обозримом бу-
дущем, подготовив соответствующую правовую 
базу, передать участковых уполномоченных в со-
став уголовного розыска, что позволит им исполь-
зовать возможности ОРД. 
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ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ СУДЕБНОГО РАЗРЕШЕНИЯ  
НА ОГРАНИЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Конституция РФ [2] провозгласила основные 
права и свободы человека и гражданина. Так, 
в частности, ч. 2 ст. 23 закрепила право на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, ст. 25 гаранти-
рует неприкосновенность жилища. При этом вы-
шеназванные нормы содержат указание на воз-
можность ограничения данных прав на основании 
судебного решения. 

Одним из основных нормативных правовых 
актов федерального уровня, который регламен-
тирует порядок, основания и условия ограниче-
ния конституционных прав граждан, является 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (далее – 
ФЗ об ОРД) [3]. Так, детализируя положения 
Конституции РФ, в ст. 8 ФЗ об ОРД говорится, что 
«проведение оперативно-розыскных мероприя-
тий (включая получение компьютерной инфор-
мации), которые ограничивают конституционные 
права человека и гражданина на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений, передаваемых по сетям элек-
трической и почтовой связи, а также право на не-
прикосновенность жилища, допускается только 
на основании судебного решения». 
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При более детальном рассмотрении указан-
ных положений Конституции РФ и ФЗ об ОРД 
можно установить, что в первом случае речь идет 
о судебном решении на ограничение конституци-
онного права, а во втором – о судебном решении 
на проведение ОРМ, ограничивающего конститу-
ционные права. Эту проблему с точки зрения ис-
пользования единообразных терминологических 
оборотов в своём исследовании рассматривал 
профессор Н.С. Железняк [1, с. 7-13]. Анализ зако-
нодательных актов и решений Конституционного 
Суда позволил указанному автору установить, что 
даже в одном нормативно-правовом акте встреча-
ются оба варианта формулировок. Мы полностью 
согласны с мнением Н.С. Железняка о том, что 
«налицо фразеологическое противоречие между 
предписаниями ст. 8 и ст. 9 ФЗ об ОРД относи-
тельно предмета судебного санкционирования… 
Таким образом, четыре формулировки описыва-
ют этот процесс как судебное санкционирование 
ОРМ, ограничивающих конституционные права 
граждан, а две – как ограничение конституцион-
ных прав граждан при проведении ОРМ. В связи 
с этим возникает вопрос о том, что же все-таки 
подлежит судебному санкционированию в рамках 
оперативно-розыскной деятельности: проведение 
ОРМ, которые ограничивают конституционные 
права граждан, или ограничение конституцион-
ных прав граждан при проведении ОРМ» [1, с. 8].

В результате исследования указанных терми-
нологических оборотов Н.С. Железняк приходит 
к выводу, что в юридической литературе превали-
рует формулировка о разрешении суда на прове-
дение ОРМ, ограничивающих конституционные 
права. Этого же придерживается и правоприме-
нительная практика. 

В ходе исследования нами были изучены по-
становления суда о разрешении на проведение 
таких ОРМ, выданные в некоторых регионах 
Сибирского федерального округа. В результате 
было установлено, что они выносились на кон-
кретное ОРМ (или несколько ОРМ одновременно). 
При этом в тексте постановлений не указывалось, 
какое именно право будет ограничено, а имелась 
только ссылка на ст. 23, 25 Конституции РФ.

Кроме того, нами было установлено, что в ос-
новном оперативными сотрудниками были полу-
чены судебные разрешения на проведение таких 
ОРМ, как «Прослушивание телефонных пере-
говоров» (далее – ПТП), «Снятие информации 
с технических каналов связи» (далее – СИТКС), 
«Контроль почтовых отправлений» (далее – 
КПО), «Обследование зданий, сооружений, участ-
ков местности и транспортных средств» (далее – 
«Обследование»).

Однако в ходе изучения практики деятельно-
сти оперативных подразделений по раскрытию 
преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств (далее – НОН), нами 
были обнаружены случаи, когда при проведении 
таких ОРМ, как «Проверочная закупка» (далее – 
ПЗ) и «Оперативный эксперимент» (далее – ОЭ), 
возникала необходимость в ограничении консти-
туционных прав человека. 

Опрос оперативных сотрудников показал, что 
практически всегда ими заблаговременно получа-
ются соответствующие постановления суда о раз-
решении на проведение ОРМ, ограничивающих 
конституционные права граждан. При этом ре-
спонденты отметили, что ими никогда не получа-
лись разрешения суда на проведение таких ОРМ, 
как ПЗ и ОЭ, даже если в ходе их проведения было 
возможно ограничение конституционных прав. 
В обоснование своей позиции опрошенные со-
трудники отмечали, что это ОРМ ведомственного 
санкционирования и подготовка двух постановле-
ний о проведении одного ОРМ не практикуется. 
В то же время ни в федеральных, ни в ведомствен-
ных нормативных правовых актах каких-либо за-
претов на судебное санкционирование ПЗ или ОЭ 
нет.

При проведении ПЗ или ОЭ с использова-
нием средств аудио-, видеофиксации в жилище 
правоприменители выработали практику прово-
дить их в комплексе с ОРМ «Наблюдение» или 
«Обследование», на которые и получаются необ-
ходимые судебные разрешения об их проведении. 
Таким образом, каких-либо проблем в данной си-
туации не возникает. 

В то же время в ходе интервьюирования опе-
ративных сотрудников нами было установлено 
следующее. Нередко при проведении ПЗ или ОЭ, 
а также в иных оперативно-тактических ситуа-
циях оперативные сотрудники получают доступ 
к средству мобильной связи подозреваемого. 
С целью документирования его преступной дея-
тельности возникает необходимость в ознакомле-
нии и фиксации сообщений, находящихся на мо-
бильном устройстве. Однако судебных решений 
на ограничение конституционных прав не име-
лось. В этом случае оперативными сотрудниками 
должно быть получено соответствующее разре-
шение суда в соответствии с ч. 3 ст. 8 ФЗ об ОРД. 
В противном случае результаты данных ОРМ уже 
на стадии следствия признаются не соответству-
ющими действующему законодательству и не мо-
гут выступать в качестве источника доказательств 
по уголовному делу. 

Определенные трудности возникают и при 
выборе соответствующего ОРМ в рассматривае-
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мой ситуации. На данном этапе ещё не вырабо-
тано единого подхода к тому, каким ОРМ фикси-
ровать такую информацию, а также относится ли 
она к охраняемой законом тайне и ограничивают-
ся ли в связи с этим конституционные права [5, 
с. 216-232].

На практике встречаются случаи, когда опера-
тивные сотрудники, получив непосредственный 
доступ к мобильному устройству, для фиксации 
цифровой информации в виде переписки или све-
дений о соединениях абонентов ссылаются на 
ранее полученные ими постановления суда о раз-
решении проведения ОРМ ПТП, СИТКС и фик-
сируют информацию с мобильных устройств как 
результаты именно этих ОРМ. Однако такой под-
ход не всегда является верным, поскольку резуль-
таты ПТП и СИТКС имеют определенную форму 
в виде сводок, актов прослушивания фонограмм, 
дисков с оригиналами записей переговоров. 
В связи с этим скриншот, или фотоснимок экрана 
мобильного устройства, на котором изображена 
переписка лиц, причастных к совершению престу-
плений, представить именно как результаты ПТП 
или СИТКС будет проблематично. В то же время 
вполне логично такие сведения в зависимости от 
использованных сил и средств представить как 
результаты ОРМ «Исследование предметов и до-
кументов» или «Наблюдение» (с использованием 
технических средств), проведенных на основании 
соответствующих судебных решений.

Таким образом, в силу сложившейся практики 
получения судебного разрешения на проведение 
ОРМ, ограничивающих конституционные права 
граждан, оперативным сотрудникам необходи-
мо заблаговременно планировать весь комплекс 
возможных ОРМ и предусматривать их судебное 
санкционирование. Если же в силу каких-либо 
причин санкции суда на проведение необходимо-
го ОРМ заранее получено не было, то его прове-
дение следует организовать в соответствии с ч. 3 
ст. 8 ФЗ об ОРД. 

Рассматривая же положения Конституции РФ 
о возможности ограничения прав, а не проведе-
ния ОРМ, их ограничивающих, нам хотелось бы 
обратить внимание на наличие некоторых поло-
жительных аспектов. В частности, при докумен-
тировании преступной деятельности лица опе-
ративным сотрудникам на первоначальном этапе 
было бы достаточно получение всего одного по-
становления суда, разрешающего ограничение 

конституционных прав граждан (предусмотрен-
ных ст. 23, 25 Конституции РФ), при проведении 
ОРМ. В последующем, в ходе документировании 
преступной деятельности фигурантов, у опера-
тивных сотрудников появляется право проводить 
любое ОРМ, ограничивающее конституционные 
права граждан, с отсылкой на указанное разреше-
ние суда. 

По нашему мнению, это сократит излишний 
документооборот, снизит нагрузку как на опера-
тивных сотрудников, так и на суд, который, как 
показывает практика, за последние годы выдает 
более полумиллиона таких разрешений только на 
ограничение конституционных прав граждан на 
тайну переписки, телефонных переговоров, по-
чтовых, телеграфных и иных сообщений, переда-
ваемых по сетям электрической и почтовой связи, 
при этом за 2021 год отказано в таком ограниче-
нии всего в 444 случаях [4]. Также это значитель-
но расширит возможности и свободу действий 
оперативных сотрудников в выборе необходимых 
ОРМ для фиксации оперативно значимой инфор-
мации и её последующее легитимное использо-
вание как источник доказательств по уголовному 
делу.

Кроме того, по нашему мнению, в рамках та-
кого подхода не будут превышены пределы не-
обходимого вмешательства в конституционные 
права граждан, поскольку, к примеру, при прове-
дении ПТП, СИТКС фиксируется гораздо больше 
информации о частной жизни лица, чем при про-
ведении того же «Исследования» его мобильного 
телефона, и фиксации сведений исключительно 
о его преступной деятельности (переписки с соу-
частниками и т.д.). При этом разница между ПТП, 
СИТКС и «Исследованием» заключается только 
в способах и источниках получения такой инфор-
мации, а объем ограниченных прав существенно 
не различается. 

Если же рассматривать подход ограничения 
прав при проведении ОРМ с позиции граждан, 
чьи права ограничиваются, то для них в первую 
очередь имеет значение законность (основания) 
для такого ограничения, а не то, каким именно 
ОРМ это будет ограничено. Не имеет значения, 
и каким количеством ОРМ будут ограничиваться 
права, поскольку, даже имея разрешение суда на 
одно конкретное ОРМ, количество раз его прове-
дения за период действия судебного разрешения 
законодательно не ограничено.

Литература
1. Железняк Н.С. К вопросу об уточнении терминологии в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2017. № 4 (29). 
С. 7-13.
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Сотрудник оперативного подразделения поли-
ции в ходе осуществления оперативно-розыскной 
деятельности (далее – ОРД ОВД) может привлечь 
специалиста для оказания помощи при подготов-
ке и проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий и иных действий [2]. Именно сотрудники 
экспертно-криминалистических подразделений 
органов внутренних дел, по мнению Р.С. Белкина, 
участвуют в криминалистическом обеспечении 
ОРД ОВД. Специалисты применяют свои специ-
альные познания, техническую базу (криминали-
стическую технику, приборы, оборудование, ла-
боратории и т.д.) с целью быстрой, качественной, 
эффективной реализации поставленных перед 
оперативными подразделениями полиции задач. 
Однако возникает вопрос относительно пределов 
компетенции специалиста в ходе криминалисти-
ческого обеспечения ОРД ОВД.

Согласно ведомственному нормативному акту, 
регламентирующему осуществление экспертно-
криминалистической деятельности в полиции 
[3], спектр направлений оказания помощи специ-
алистом широк – это проведение исследований 
объектов, составление субъективных портретов 
разыскиваемых лиц, применение фото-, видео- 
и аудиозаписывающей аппаратуры, проведение 
проверок по экспертно-криминалистическим уче-
там и пр. С одной стороны, указанный перечень 
не ограничен рамками, но с другой стороны, при 

детальном изучении правовых норм о производ-
стве судебных экспертиз [1], которые по аналогии 
применяются к проведению экспертных иссле-
дований в системе органов внутренних дел, мы 
обнаруживаем наличие пределов. Данные ограни-
чения связаны прежде всего с применяемой мето-
дикой производства судебных экспертиз. 

В нашем государстве действует система го-
сударственных и негосударственных экспертных 
учреждений, которые выполняют возложенные на 
них функции согласно принятым в данной орга-
низации, ведомстве или иной структуре методи-
ческим рекомендациям по производству экспер-
тиз. Нередко возникают проблемные ситуации 
на стадии предварительного расследования или 
судебного следствия, определяющие, выводы 
какого эксперта использовать в качестве доказа-
тельства по уголовному делу при наличии двух 
документов с противоположными выводами. 
Например, в экспертных подразделениях поли-
ции в категорической форме не решается вопрос 
об исполнителе подписи или рукописной записи 
в копии (изображении) документа, но сотрудники 
негосударственных экспертных учреждений со-
гласно применяемым ими методикам устанавли-
вают конкретное лицо, чей почерковый материал 
предоставлен эксперту. 

Таким образом, необходимо сделать вывод 
о наличии пределов компетенции специалиста 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм., одо-
бренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ (ред. от 28.06.2022). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Документ 
опубликован не был.

4. Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции 
и мировых судей за 1 полугодие 2022 года // Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=7096 (дата обращения: 29.11.2022).

5. Чечетин А.Е. Конституционный Суд РФ об осмотре средств мобильной связи в деятельности по 
раскрытию преступлений // Оперативно-розыскная деятельность и современность: сборник научных 
трудов / под ред. В.С. Овчинского. М.: Инфра-М, 2022. С. 216-232.

В.С. Горшкова
Барнаульский юридический институт МВД России

К ВОПРОСУ О ПРЕДЕЛАХ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА  
В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОРД ОВД
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в криминалистическом обеспечении ОРД ОВД при 
использовании специальных познаний, очерчен-
ных методическими рекомендациями проведения 
судебных экспертиз и исследований в системе ор-
ганов внутренних дел. Данные границы области 
применения специфических знаний, умений и на-
выков обязательно должны учитываться при под-
готовке и проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий и иных действий, оценке их результатов 
и возможности дальнейшего использования в ОРД 
ОВД либо при расследовании уголовных дел.

При анализе практической деятельности опе-
ративных и экспертно-криминалистических под-
разделений полиции установлено, что сотруд-
никам уголовного розыска нередко приходится 
учитывать позицию прокуратуры, сложившуюся 
судебно-следственную практику о необходимости 
проведения экспертных исследований. Например, 
по материалам предварительной проверки по пре-
ступлениям в сфере лесопромышленного ком-
плекса в обязательном порядке проводят лесопа-
тологические исследования, которые согласно ис-
пользуемым методикам могут выполнять только 
негосударственные экспертные учреждения на 
возмездной основе. При этом поставленные перед 
«частным» лицом вопросы о видовой принадлеж-
ности дерева, времени прекращения его роста 
и др. решаются сотрудником экспертно-крими-
налистического подразделения полиции в рамках 
ботанического исследования (в т.ч. с использова-
нием метода денрохронологии). В этой связи с це-
лью минимизации затрат выделенных бюджет-
ных ассигнований на производство экспертных 
исследований в подразделениях внутренних дел 
региона руководством ЭКЦ ГУ МВД России по 
Алтайскому краю (далее – ЭКЦ ГУ) предложен 
алгоритм назначения исследований в случае воз-
никновения спорных ситуаций относительно ком-
петенции «сведущего лица». Согласно данному 
порядку инициатор подготавливает письмо с ука-
занием имеющихся в распоряжении объектов, об-
разцов, а также формулировок вопросов для по-

следующего разрешения специалиста полиции 
и направляет посредством сервиса документообо-
рота системы МВД России в ЭКЦ ГУ. 

При поступлении документа он рассматрива-
ется исполнителем, который составляет подроб-
ное и мотивированное письмо-ответ о возмож-
ности/невозможности проведения исследования 
в экспертно-криминалистических подразделени-
ях полиции либо возможности разрешения ряда 
вопросов из предполагаемого перечня в рамках 
проводимых в системе МВД России родов (ви-
дов) судебных экспертиз. Только в случае полу-
чения инициатором отрицательного ответа (на 
основании письма-ответа) финансовые подраз-
деления полиции выделяют денежные средства 
для оплаты проведения экспертного исследова-
ния в ином экспертном учреждении. Таким об-
разом, происходит эффективное взаимодействие 
инициатора с исполнителем на стадии подго-
товки материалов для дальнейшего применения 
специальных познаний, устраняются факты не-
обоснованного выделения денежных средств на 
проведение исследований во вневедомственные 
экспертные учреждения, что создает предпосыл-
ки для дальнейшего совершенствования методик 
производства судебных экспертиз органов вну-
тренних дел.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод 
о том, что четкое определение компетенции спе-
циалиста необходимо для установления правиль-
ных отношений между сотрудниками оперативно-
го и экспертно-криминалистического подразделе-
ний полиции в рамках криминалистического обе-
спечения ОРД ОВД. Оно оказывает существенное 
влияние на объективность, всесторонность, пол-
ноту проведенного исследования, создает предпо-
сылки для формирования в дальнейшем надеж-
ной доказательственной базы по уголовному делу. 
При этом важно продолжать дальнейшие научные 
поиски по определению содержания и границ 
не только юридической, но и профессиональной 
компетенции специалиста.

Литература
1. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».  

2. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в си-
стеме МВД России [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 11.01.2009 № 7. Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант». 
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Эффективность разрабатываемых ситуацион-
но ориентированных методических рекомендаций 
по раскрытию и расследованию преступлений во 
многом определяется познаниями природы опера-
тивно-розыскной и следственной ситуации. А это, 
в свою очередь, невозможно без исследования 
проблемы их соотношения.  

В теории оперативно-розыскной деятельно-
сти (далее – ОРД) наиболее обстоятельно и целе-
направленно исследовал данную проблему в сво-
ей монографии В.П. Шиенок [4], выделив ряд об-
щих и отличительных признаков этих ситуаций. 
По мнению ученого, с точки зрения содержания 
самой ОРД оперативно-розыскная и следственная 
ситуации несравнимы. 

В отдельных криминалистических исследова-
ниях проблемно-поисковую оперативно-розыск-
ную ситуацию рассматривают как разновидность 
проблемной следственной ситуации [1, с. 128].

Согласно еще одной точке зрения, представлен-
ной в оперативно-розыскной науке, целесообразно 
говорить о складывающихся оперативно-след-
ственных ситуациях в процессе раскрытия и рас-
следования преступлений. В этом смысле заслужи-
вают внимания исследования В.Л. Попова по ши-
рокому спектру проблемных теоретико-приклад-
ных вопросов интеграции оперативно-розыскной 
и следственной практики [3]. В основу разработки 
тактических рекомендаций (как криминалистиче-
ских, так и оперативно-розыскных), по мнению 
ученого, должен быть положен постулат о том, что 
деятельность по выявлению, раскрытию, рассле-
дованию преступлений – это единый, неделимый 
процесс субъектов, наделенных соответствующи-
ми полномочиями. А имеющиеся барьеры на пути 
интеграции оперативно-розыскной и следственной 
практики во многом носят искусственно надуман-
ный характер. Реалии современной правоохрани-
тельной практики таковы, что дальнейшая разоб-
щенность теории и практики криминалистики, 
с одной стороны, и оперативной работы, с другой 
стороны, является одним из главных препятствий 
эффективной реализации государственной полити-
ки по борьбе с преступностью.

Указанные идеи находят отклик в других на-
учных трудах. Так, входит в оборот понятие «опе-

ративно-следственная ситуация», под которой 
понимается совокупность условий, возникающих 
в связи с совершением преступлений, исходя из 
которых следователь совместно с оперативным 
работником на определенном этапе строят свою 
деятельность по раскрытию преступления [2, 
с. 17]. 

С нашей точки зрения, разработка единых 
методических рекомендаций для следователей 
и оперативных работников применительно к не-
которым складывающимся ситуациям возмож-
на, однако это должно быть не общим правилом, 
а, скорее, исключением. Как показывает практика, 
такой подход приемлем, к примеру, по делам о взя-
точничестве, сбыте наркотических средств, где 
преступная деятельность документируется путем 
фиксации действий преступников посредством 
проверочной закупки, оперативного эксперимен-
та, а после проведения оперативно-розыскных 
мероприятий следователь немедленно приступает 
к следственным действиям для легализации полу-
ченных результатов. В этих случаях действитель-
но со следователем необходимо согласовывать 
тактику проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий либо непосредственно привлекать его 
к их проведению.  

Разработка совместных рекомендаций по рас-
крытию и расследованию преступлений требует 
создания теоретической базы, вкладом в которую 
мог бы стать анализ соотношения оперативно-ро-
зыскной и следственной ситуации. Безусловно, 
они находятся в диалектическом единстве, кото-
рое проявляется в имеющихся между ними взаи-
мосвязях, взаимозависимостях и ряде общих при-
знаков.

Во-первых, взаимосвязь следственной и опе-
ративно-розыскной ситуации обусловлена посто-
янным взаимодействием следователя и оператив-
ного работника в процессе раскрытия и рассле-
дования преступления. Оперативный работник 
в ряде случаев непосредственно участвует в про-
ведении следственных действий или проводит их 
по поручению следователя. В свою очередь, сле-
дователю могут представляться результаты ОРД, 
которые в соответствии со ст. 11 федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 

С.И. Давыдов, доктор юрид. наук, доцент 
Барнаульский юридический институт МВД России

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ И СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ:  
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
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могут служить поводом и основанием для возбуж-
дения уголовного дела, а также использоваться 
в доказывании по уголовным делам. Таким обра-
зом, ситуация оперативно-розыскная может пре-
образоваться в ситуацию следственную. 

Во-вторых, и следственные, и оперативно-ро-
зыскные ситуации возникают в процессе деятель-
ности, цель которой – борьба с преступностью.

В-третьих, и для следственной, и для опера-
тивно-розыскной ситуации характерно состояние 
конфликта между следователем или оперативным 
работником, с одной стороны, и преступником – 
с другой.  

В-четвертых, безусловно, и та и другая ситуа-
ция динамично развиваются.

Общим признаком является и повторяемость 
ситуаций при всей их индивидуальности и кон-
кретности.

Указанные общие признаки ситуаций след-
ственной и оперативно-розыскной деятельности 
свидетельствуют о наличии объективных предпо-
сылок для проведения комплексных научных раз-
работок проблем оперативно-розыскной и крими-
налистической тактики. 

Вместе с тем, несмотря на некоторое сходство, 
природа следственной и оперативно-розыскной 
ситуации все-таки различна и определяется пре-
жде всего спецификой деятельности оперативно-
го работника и следователя. 

Относительно первой отличительной чер-
ты анализируемых ситуаций согласимся 
с В.П. Шиенком и В.Л. Поповым, которые пред-
лагают различать их по кругу субъектов. 

Правовой статус субъектов следственной си-
туации четко регламентирован уголовно-процес-
суальным законодательством. Субъектами след-
ственной ситуации являются следователь, про-
курор, орган дознания, свидетель, обвиняемый, 
эксперт, защитник и т.д. Оперативные работники 
также могут входить в число субъектов следствен-
ной ситуации в случае проведения следственных 
действий, совместного планирования по уголов-
ному делу, при выполнении поручений следовате-
ля и т.д.

Круг субъектов оперативно-розыскной си-
туации установлен федеральным законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности», однако их 
правовой статус и возникающие отношения лишь 
в определенной мере урегулированы законода-
тельными нормами. К субъектам оперативно-ро-
зыскной ситуации авторы относят: оперативных 
работников, сотрудников иных служб и подраз-
делений, участвующих в проведении оператив-
но-розыскных мероприятий; агентуру; разраба-
тываемых и проверяемых лиц; представителей 

криминогенной среды и иных лиц, так или иначе 
вовлеченных в сферу ОРД; внештатных сотрудни-
ков оперативных аппаратов и т.д. Их отличие от 
субъектов следственной ситуации заключается 
в разном правовом статусе и механизме его реа-
лизации, в различной степени информированно-
сти о содержании и целях деятельности, участ-
никами которой они являются. Кроме того, в ре-
гулировании отношений между рядом субъектов 
следственной ситуации применяются специаль-
ные меры государственного принуждения, что не 
характерно для оперативно-розыскной ситуации, 
где отношения между субъектами менее фор-
мализованы, строятся либо на доверии, либо на 
переигрывании противника. Но в любом случае 
отсутствует явно выраженный элемент государ-
ственно-властного характера, а в регулировании 
отношений большое значение имеют морально-
этические нормы и правила. 

Второе отличие связано с моментом образо-
вания ситуаций и содержанием действий их субъ-
ектов. Возникновение следственной ситуации 
обусловлено возбуждением уголовного дела, а ее 
основное содержание составляет производство 
процессуальных действий в порядке, предусмо-
тренном уголовно-процессуальным законодатель-
ством. Оно ограничивает следователя кругом дей-
ствий, которые он может осуществить, строгим 
порядком и сроками их проведения.

Возникновение оперативно-розыскной ситу-
ации не связывается  напрямую с возбуждением 
уголовного дела. Она может возникнуть и ранее, 
уже на этапе инициативного проведения поис-
ковых оперативно-розыскных мероприятий по 
выявлению первичных данных о преступлениях 
и лицах, к ним причастных. Как отмечается в спе-
циальной литературе, ситуации, возникающие 
в ходе поисковой работы (их образование), не на-
ходятся в столь жесткой зависимости от того или 
иного криминального или криминогенного явле-
ния. Они возникают на основе признаков, име-
ющих широкий веер оперативной значимости: 
появление предмета, похожего на похищенный; 
приезд уголовно-преступного авторитета; обна-
ружение лица, схожего по приметам с разыскива-
емым преступником, и т.д. Иными словами, сами 
факты использования негласных сотрудников, 
оперативной техники, ведения наблюдения в ходе 
поисковой работы уже создают самостоятельную 
оперативно-розыскную ситуацию [4, c. 32].

Несколько иное положение складывается 
в процессе осуществления оперативно-розыск-
ных мероприятий по конкретным преступлениям 
и лицам, к ним причастным. В этом случае дей-
ствия оперативного работника находятся в пря-
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мой зависимости от характеристики конкретного 
криминального явления.

Ситуации, возникающие в процессе ОРД, де-
терминированы задачами, которые стоят перед 
оперативными подразделениями, – предупреж-
дением, выявлением, раскрытием преступлений, 
розыском преступников и без вести пропавших. 
Деятельность оперативного работника не так 
жестко регламентируется на законодательном 
уровне, он более свободен в выборе средств рас-
крытия преступлений, тактических приемов про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий. 
Ведомственный нормативный акт регламентирует 
лишь основы организации и тактики ОРД, под-
черкивая творческий ее характер. 

Третьим признаком, отличающим оперативно-
розыскную ситуацию от следственной, является 
конспиративный характер оперативно-розыскных 
мероприятий, осуществляемых в рамках ситуаций 
первого вида. В соответствии с принципом кон-
спирации в процессе ОРД применяются правила 
и приемы, позволяющие сохранять в тайне от пре-
ступников действия правоохранительных органов 
по их разоблачению. Инструментарий ОРД со-
ставляют специальные силы, средства и методы, 
порядок применения которых регламентируется 
ведомственными нормативными актами закрыто-
го характера. В то же время нормы уголовно-про-
цессуального законодательства являются общедо-
ступными, а сведения об организации и тактике 
следственных действий не относятся к сведениям, 
составляющим государственную тайну. 

Из этого вытекает вопрос о соотношении со-
держания информационного компонента след-

ственной и оперативно-розыскной ситуации. На 
первый взгляд в основе следственных ситуаций 
наряду с фактическими данными, полученными 
процессуальным путем (доказательствами), ле-
жат сведения процессуального характера, в т.ч. 
и оперативно-розыскная информация. Следует 
согласиться с В.П. Шиенком, что такое сравне-
ние ни к каким продуктивным выводам не при-
ведет. Каждая оперативно-розыскная ситуация, 
по его мнению, «фиксирует» определенный этап 
на пути раскрытия преступления. Здесь и оценка 
возможности лиц, способствующих проведению 
оперативно-розыскных мероприятий, и данные 
оперативных учетов о связях подозреваемых лиц, 
и результаты оперативных комбинаций по дезин-
формации преступников. Оперативно-розыскная 
ситуация может содержать информацию о по-
ложении негласного сотрудника в разрабатыва-
емой преступной группе, т.е. явление никак, ни 
по каким параметрам не сравнимое со следствен-
ной ситуацией. В информационное содержание 
оперативно-розыскной ситуации могут входить 
также сведения, непосредственно не подлежа-
щие использованию следователем, к примеру, по 
причине расшифровки конфидента, но могущие 
существенно влиять на ход раскрытия преступле-
ний. Указанные обстоятельства свидетельствуют 
о невозможности сравнивать оперативно-розыск-
ную и следственную ситуации.

Таким образом, оперативно-розыскная и след-
ственная ситуации имеют ряд как общих черт, так 
и различий, вытекающих из содержания опера-
тивно-розыскной деятельности и деятельности по 
расследованию преступлений. 
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Стремительное развитие современных тех-
нологий влечет за собой появление новых видов 
преступлений и видоизменение уже существу-
ющих, вследствие чего перед оперативными со-
трудниками ОВД неизбежно ставятся задачи 
по актуализации механизмов выявления совер-
шаемых преступлений. Данное обстоятельство 
в первую очередь обусловлено требованием, за-
крепленным федеральным законом «Об оператив-
но-розыскной деятельности» [5] и иными норма-
тивно-правовыми актами, регламентирующими 
деятельность отдельных субъектов ОРД, в т.ч. по 
линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков 
(далее – НОН), в соответствии с которыми выяв-
ление преступлений силами оперативно-розыск-
ной деятельности (далее – ОРД) входит в число 
главных задач органов внутренних дел [4].

Сеть Интернет представляет собой простран-
ство, где циркулирует колоссальный объем различ-
ной информации, которая представляет огромную 
ценность как для практикующих сотрудников, так 
и для ученых. Представляется, что подобно любо-
му обществу всемирная паутина имеет свои объек-
ты, субъекты и социальную природу. Согласно мне-
нию, превалирующему в научной среде, необходи-
мо «учитывать социальную природу Интернета 
и при выборе методов получения оперативно-ро-
зыскной информации опираться на понятия сете-
вой социальной среды и сетевого информацион-
ного пространства (киберпространства)» [6, с. 14]. 
С этим нельзя не согласиться, поскольку именно 
социальная природа сети в первую очередь об-
уславливает наличие в ней такого неотъемлемого 
для любого общества явления, как преступность.

Преступная деятельность, связанная с торгов-
лей наркотиками в сети Интернет, как правило, 
носит организованный характер и может свиде-
тельствовать о переходе транснациональной орга-
низованной преступности на качественно новый 
уровень. Использование ИТТ предоставило ли-
цам, занимающимся НОН, большие возможности 
для построения сложноструктурных организаций 
с большим количеством трудно выявляемых пре-
ступных связей.

Согласно официальной статистике, по итогам 
2021 г. сотрудниками правоохранительных орга-

нов зарегистрировано порядка 179,9 тыс. престу-
плений, связанных с НОН, что на 5,3% меньше по 
сравнению с 2020 г. [8]. Однако наличие положи-
тельной динамики не всегда говорит об оздоров-
лении криминальной обстановки. Зачастую дан-
ный факт свидетельствует об обратном, а именно 
о повышении латентности указанного вида пре-
ступления в связи с увеличением доли соверше-
ния сделок между участниками наркобизнеса с ис-
пользованием ИТТ и, как следствие, усложнении 
процесса их выявления. Следует подчеркнуть, что 
ситуация, связанная с деятельностью по борьбе 
с НОН, сложившаяся, в частности, в Алтайском 
крае, может указывать на эффективность работы 
оперативных подразделений. Согласно официаль-
ным данным, в течение 8 месяцев 2022 г. сотруд-
никами было выявлено 1127 преступлений, пред-
усмотренных ст. 228.1, что на 21,5% больше, чем 
за аналогичный период предыдущего года – 927.

Учитывая специфику бесконтактного сбыта 
наркотиков, выявление – это одна из основных 
задач, поставленных перед оперативными подраз-
делениями по борьбе с НОН, которая должна ре-
шаться путем осуществления последовательного 
оперативно-розыскного процесса, требующего от 
оперативных сотрудников не только общих базо-
вых умений и навыков по раскрытию преступле-
ний, но и специальных технических знаний в об-
ласти информационных технологий, способству-
ющих ориентированию в сетевом пространстве. 

На основе анализа литературы был сделан 
вывод о том, что рассматриваемая задача реша-
ется путем проведения оперативного поиска, ко-
торый в науке ОРД определяется как «начальная 
организационно-тактическая форма оперативно-
розыскной деятельности, то есть система опера-
тивно-розыскных мероприятий, осуществляемых 
органами внутренних дел в целях обнаружения 
лиц, фактов, предметов (в т.ч. имущества), доку-
ментов, представляющих оперативный интерес» 
[7, с. 120]. Малоосвещенной в рамках теории 
ОРД остается такая разновидность направления 
оперативного поиска, как оперативно-розыскной 
мониторинг. Перспективность развития и исполь-
зования данного направления при раскрытии раз-
личных видов преступлений, совершенных в сети 

А.А. Детков 
Барнаульский юридический институт МВД России 
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Интернет, освещалась во многих работах различ-
ных исследователей [3, 9].

Согласимся с точкой зрения авторов, которые 
под оперативно-розыскным мониторингом по-
нимают «комплексную систему оперативно-ро-
зыскных мероприятий, которые обеспечивают 
наблюдение за состоянием криминальных про-
цессов в сетевой социальной среде, базирующих-
ся на применении средств и методов оперативно-
розыскной деятельности» [10, с. 366]. Исходя из 
этого, совершенно справедливым представляются 
мнения ученых, которые считают, что по своей 
сущности оперативно-розыскной мониторинг 
представляет собой «автоматизированный поиск 
интернет-ресурсов, содержащих запрещенную 
к распространению информацию, путем опе-
ративно-розыскного изучения материалов вы-
явленных ресурсов, связанных с деятельностью 
преступных сообществ, а также наблюдение за 
закрытыми для общего доступа местами сетево-
го общения криминальной направленности» [6, 
с. 14]. 

Анализируя современные сетевые инструмен-
ты, используемые для сбора и анализа информа-
ции в сети Интернет, нам видится, что в процес-
се оперативно-розыскного мониторинга может 
эффективно использоваться технология OSINT – 
разведка на основе открытых данных. Данная 
технология появилась в «разведывательном со-
обществе США с февраля 1941 г., с момента фор-
мирования в составе комиссии по коммуникациям 
Информационной службы зарубежного вещания 
(Foreign Broadcast Information Service – FBIS)» [1]. 
В настоящее время OSINT позволяет осуществить 
сбор информации из открытых источников в сете-
вом пространстве и отделить наиболее значимые 
сведения, которые могут быть использованы, на-

пример, для установления личности. Источниками 
сбора массива данных могут служить такие сете-
вые ресурсы, как веб-сайты, блоги, форумы по 
интересам, социальные сети, группы в мессен-
джерах. OSINT имеет возможность доподлинно 
установить дату публикации веб-контента, значи-
мые детали на изображениях, заинтересованность 
и активность конкретных интернет-пользовате-
лей, метки с геолокацией, а также оценить целе-
вую аудиторию интересующих веб-сайтов, видео- 
и аудиофайлы, документы и т.д.

Раскрывая проблематику нашего исследо-
вания, обратимся к публикации А.В. Морозова, 
посвященной проблемам организации борьбы 
с наркопреступностью в сфере ИТТ, в которой 
отмечается, что OSINT используется в практике 
работы ГУНК МВД России для поиска, выбора, 
сбора и анализа информации из общедоступных 
источников в сети Интернет с целью выявления 
и установления участников интернет-магазинов 
даркнета [2, с. 196]. Из вышеизложенного стано-
вится очевидным, что указанная технология мо-
жет являться эффективным сетевым инструмен-
том для решения задач ОРД.

В заключение хотелось бы отметить, что вы-
явление преступлений законодателем отнесено 
к числу основных задач, поставленных перед 
оперативными подразделениями ОВД. В рамках 
проведенного исследования нами сделан вывод, 
что выявление бесконтактного сбыта наркотиков 
представляет собой процесс, в котором от опе-
ративного состава по борьбе с НОН требуются 
специальные технические знания в сфере ИТТ. 
Одним из путей эффективного решения постав-
ленной задачи может быть проведение оператив-
но-розыскного мониторинга в сетевом простран-
стве с использованием технологии OSINT.
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Е.Ю. Дорош
Омская академия МВД России

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ  

С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Организация взаимодействия оперативных 
подразделений с следственными органами в про-
цессе расследования преступлений, связанных 
с нарушением правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, в частности 
в сфере пассажирских перевозок, является глав-
ным залогом их быстрого и успешного раскры-
тия. Указанная категория преступлений часто 
вызывает повышенный общественный резонанс, 
чему способствуют внимание со стороны средств 
массовой информации, большое количество по-
гибших и травмированных лиц, а также значи-
тельное число людей, ежедневно использующих 
транспорт. Отметим, что исследуемая категория 
дел предполагает вовлечение в процесс расследо-
вания большого количества участников и расши-
рение круга субъектов взаимодействия, которыми 
выступают: оперативные дежурные, сотрудники 
ГИБДД, эксперты экспертно-криминалистиче-
ских подразделений МВД России, а также экс-
перты иных ведомств, не входящих в правоох-
ранительный блок, участковые уполномоченные 
полиции, сотрудники патрульно-постовой служ-
бы, Росгвардии и др. При этом качественное рас-
следование указанных преступлений во многом 
зависит от своевременности производства опе-
ративно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), 

проводимых сотрудниками оперативных подраз-
делений органов внутренних дел. 

Как уже отмечали исследователи данной темы, 
одной из проблем расследования преступлений, 
связанных с нарушением правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств 
в сфере пассажирских перевозок, является от-
сутствие должного оперативного сопровождения 
процесса расследования. Ввиду специфики дан-
ной категории преступлений в составе следствен-
но-оперативной группы, выезжающей на место 
дорожно-транспортного происшествия, отсут-
ствуют сотрудники оперативных подразделений, 
а необходимые поисковые мероприятия и содей-
ствие следователю при производстве неотложных 
следственных действий осуществляются сотруд-
никами ГИБДД [1, с. 138-139], которые не наделе-
ны полномочиями по проведению ОРМ. Как по-
казало наше исследование, отсутствие должного 
оперативного сопровождения расследования ука-
занной категории преступлений зачастую связано 
с ведомственными оценками деятельности опера-
тивных подразделений. 

В процессе расследования уголовных дел, 
связанных с пассажирскими или иными коммер-
ческими перевозками, возникает необходимость 
правовой оценки деятельности ряда субъектов, 
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чьи действия или бездействия могут находиться 
в причинно-следственной связи с произошедшем 
дорожно-транспортным происшествием. К тако-
вым можно отнести руководителей транспортных 
предприятий, индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих пассажирские перевоз-
ки, лиц, ответственных за выпуск транспортных 
средств и водителей на линию, должностных лиц, 
осуществляющих государственный надзор в об-
ласти безопасности дорожного движения и др. 
При этом надо учитывать, что указанные лица по-
сле того, как им стало известно о происшествии, 
могут предпринимать действия, направленные на 
сокрытие следов своей преступной деятельности, 
уничтожение, подделку различных документов, 
попытаться скрыться от следствия и др. В дан-
ном случае без должного оперативно-розыскно-
го обеспечения расследование сталкивается со 
значительными трудностями. Таким образом, 
полагаем, что к оперативному сопровождению 
расследования указанных уголовных дел целесо-
образно привлекать сотрудников подразделений 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции. При этом для оперативного сопрово-
ждения расследования уголовных дел важны сле-
дующие направления: дача и выполнение поруче-
ний о проведении следственных действий и ОРМ, 
взаимное информирование (обмен оперативной 
и иной информацией), совместное планирование 
следственных действий и ОРМ, направленных на 
раскрытие преступления и др.

В процессе сопровождения расследования 
уголовных дел указанной категории оперативным 
сотрудникам необходимо предусмотреть опера-
тивно-розыскные и иные мероприятия, направ-
ленные:

- на обеспечение проведения следственных 
действий (прежде всего неотложных – осмотра 
места происшествия, обысков и др.);

- пресечение попыток подделки или уничто-
жения предметов и документов, имеющих доказа-
тельственное значение; 

- установление лиц, которые могут быть сви-
детелями;

- получение доказательств преступной дея-
тельности, а также иных дополнительных сведе-
ний и др.;

- пресечение возможного уклонения фигуран-
тов от следствия, оказания давления на потерпев-
ших и свидетелей, попыток скрыться, установ-

ление фактов согласования между фигурантами 
ложных показаний;

- установление местонахождения и задержа-
ние фигурантов;

- обеспечение работы с задержанными при их 
водворении в изолятор временного содержания 
и следственный изолятор после избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу; 

- установление имущества с целью обеспече-
ния исполнения приговора в части гражданского 
иска, взыскания штрафов.

При этом одним из основных направлений 
сопровождения расследования должно стать про-
ведение ОРМ в отношении должностных лиц, 
в чьи обязанности входит осуществление госу-
дарственного надзора в области безопасности 
дорожного движения (Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта – Ространснадзор, 
ГИБДД и др.), а также лиц, контролирующих со-
блюдение требований законодательства в иных 
сферах, непосредственно взаимосвязанных 
с безопасностью пассажирских перевозок, на-
пример организацией и соблюдением режима 
труда и отдыха водителей (Государственной ин-
спекции труда). В отношении должностных лиц 
необходимо осуществлять ОРМ с целью уста-
новления наличия в их действиях признаков пре-
ступления, предусмотренного ст. 293 УК России 
(халатность), а также иных должностных пре-
ступлений, в т.ч. коррупционной направленно-
сти. Особую значимость здесь будет иметь про-
ведение неотложных оперативно-технических 
мероприятий. При необходимости проведения 
комплекса ОРМ целесообразно заведение дела 
оперативного учета. 

Подводя итог, считаем, что проведение всего 
комплекса ОРМ в рамках оперативно-розыскно-
го сопровождения расследования преступлений, 
связанных с нарушением правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств, 
должно начинаться с момента организации ос-
мотра места происшествия и происходить на ста-
дии возбуждения уголовного дела, на всех этапах 
предварительного расследования, а также рас-
смотрения дела в суде. Только в этом случае мы 
можем говорить о вероятности установления всех 
обстоятельств преступления, устранения проти-
водействия расследованию, выявления возмож-
ных преступлений со стороны должностных лиц 
надзорных и контролирующих органов.  
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Оперативная работа (далее – ОРД) как один 
из основных видов правоохранительной деятель-
ности, ориентированный преимущественно на 
противодействие преступности, невозможна без 
активного использования в этом представителей 
населения1. С учетом открытого характера рабо-
ты в ее содержании мы не будем анализировать 
деятельность конфидентов, а сосредоточимся на 
иных категориях лиц, могущих оказывать то или 
иное гласное содействие представителям государ-
ственного сыска.

И начнем наше исследование с достаточно 
распространенной группы лиц, которых (по уго-
ловно-процессуальному образу и подобию) сы-
щики в документах называют понятыми (а также 
представителями общественности или незаинте-
ресованными лицами). 

Чтобы остановиться на термине, аналогичном 
используемому в уголовно-процессуальной мате-
рии, сначала дадим краткую характеристику двум 
другим.

Многие из нас полагают, что представители 
общественности – это члены общества, т.е. по-
простому население. Однако отдельные словар-
ные определения рисуют иную картину.

Так, в одном из наиболее известных слова-
рей общественность определяется как передо-
вая часть общества, выражающая его мнение [7, 
с. 440], а представитель – лицо, которое дей-
ствует по чьему-либо поручению, выражает чьи-
нибудь интересы, взгляды [7, с. 581]. Таким об-
разом, представителя общественности можно 
описать как лицо, выражающее мнение передовой 
части общества. 

Если заглянуть в почитаемые многими интер-
нет-ресурсы, то в них представители обществен-
ности, как правило, ассоциируются с граждан-
ским или уголовным судопроизводством [8].

Незаинтересованные лица, исходя из пред-
ставленного в упомянутом нами выше авторитет-
ном словаре антонима, – индивиды, не имеющие 

1 Под представителями населения в данном случае мы по-
нимаем лиц, способных по возрастным, моральным, инфор-
мационным и иным характеристикам оказывать продуктив-
ное содействие оперативным подразделениям в решении 
задач ОРД. 

в конкретном деле определенного интереса [7, 
с. 206]. 

Используя аналогию и сложившуюся в ряде 
регионов России практику, сыщики привлекают 
подобных лиц для подготовки и проведения не-
которых ОРМ. 

Кстати, именно такие субъекты значатся 
в п. 14 нормативного правового акта МВД России, 
посвященного одному из оперативно-розыскных 
мероприятий (далее – ОРМ): «Для удостоверения 
факта, содержания, хода проведения и результатов 
изъятия к участию в изъятии привлекаются с их 
согласия не менее двух дееспособных граждан, 
достигших возраста восемнадцати лет, не заинте-
ресованных (выделено авт. – Н.Ж.) в результатах 
изъятия, не состоящих с лицами, проводящими 
изъятие, в родстве или свойстве, не подчиненных 
и не подконтрольных указанным лицам, а также 
не являющихся работниками органов исполни-
тельной власти, наделенными в соответствии 
с федеральным законом полномочиями по осу-
ществлению оперативно-розыскной деятельности 
и (или) предварительного расследования» [3].

Иное словосочетание используется в другом 
нормативном правовом акте МВД России, регу-
лирующем подготовку и проведение проверочной 
закупки [1]. В нем (п. 34.4.1, 34.4.5, 34.5) упо-
минаются «лица, участвующие (выделено авт. – 
Н.Ж.) в проведении проверочной закупки». При 
этом их возрастные или иные характеристики не 
приводятся.

А что же наблюдается в уголовном судопро-
изводстве?

В соответствии с частью 1 статьи 60 Уголовно-
процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) 
«…понятой – не заинтересованное в исходе уго-
ловного дела лицо, привлекаемое дознавателем, 
следователем для удостоверения факта производ-
ства следственного действия, а также содержа-
ния, хода и результатов следственного действия». 
Предложенное законодателем определение рас-
сматриваемого понятия позволяет сделать выво-
ды о том, что понятой:

- во-первых, не заинтересованное в исходе 
уголовного дела лицо;

Н.С. Железняк, доктор юрид. наук, профессор, заслуженный юрист РФ 
Сибирский юридический институт МВД России 
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- во-вторых, оно привлекается дознавателем 
или следователем для участия в проведении след-
ственного действия;

- в-третьих, целью такого привлечения вы-
ступают удостоверение факта его производства, 
а также содержания, хода и полученных результа-
тов.

Кроме того, согласно части второй рассматри-
ваемой статьи УПК РФ понятыми не могут быть:

1) несовершеннолетние;
2) участники уголовного судопроизводства, их 

близкие родственники и родственники;
3) работники органов исполнительной власти, 

наделенные в соответствии с федеральным за-
коном полномочиями по осуществлению опера-
тивно-розыскной деятельности и (или) предвари-
тельного расследования.

Однако в отличие от процессуальных поня-
тых1 используемые в сыскной сфере человече-
ские индивиды не имеют официального юридиче-
ского статуса. Конституционный Суд Российской 
Федерации (далее – КС РФ) так характеризует их 
прикосновенность к оперативно-розыскному про-
цессу: «Часть пятая статьи 62 Федерального за-
кона "Об оперативно-розыскной деятельности" 
не предусматривает участия в оперативно-ро-
зыскных мероприятиях понятых (выделено авт. – 
Н.Ж.), которые привлекаются для проведения от-
дельных следственных действий, направленных 
на собирание доказательств. Результаты же опера-
тивно-розыскных мероприятий, как неоднократ-
но отмечал Конституционный Суд Российской 
Федерации, являются не доказательствами, а лишь 
сведениями об источниках тех фактов, которые, 
будучи полученными с соблюдением требований 
названного федерального закона, могут стать до-
казательствами только после закрепления их над-
лежащим процессуальным путем, а именно на 
основе соответствующих норм уголовно-процес-
суального закона, т.е. так, как это предписывается 
статьями 49 (часть 1) и 50 (часть 2) Конституции 
Российской Федерации» [4]. 

1 Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дозна-
вателя, следователя или в суд, а также разглашать данные 
предварительного расследования, если он был об этом за-
ранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 
настоящего кодекса. За разглашение данных предваритель-
ного расследования понятой несет ответственность в со-
ответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Указанные особенности не распространяются на 
используемых в ОРД представителей населения.

2 Должностные лица органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, решают ее задачи посредством 
личного участия в организации и проведении оперативно-
розыскных мероприятий, используя помощь должностных 
лиц и специалистов, обладающих научными, техническими 
и иными специальными знаниями, а также отдельных граж-
дан с их согласия на гласной и негласной основе.

Более того, понятыми не могут быть лица, не 
достигшие установленного законом возраста со-
вершеннолетия. Однако КС РФ применительно 
к ОРД дает следующее толкование возможности 
использования несовершеннолетних в опера-
тивно-розыскном процессе: «Согласно статье 17 
Федерального закона "Об оперативно-розыскной 
деятельности" отдельные лица могут с их согла-
сия привлекаться к подготовке или проведению 
оперативно-розыскных мероприятий… органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятель-
ность, могут заключать контракты с совершенно-
летними дееспособными лицами. Таким образом, 
указанные положения ограничивают использова-
ние содействия несовершеннолетних лиц органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность, исключая возможность заключения 
с ними контракта, но не запрещают использова-
ние их содействия для подготовки или проведения 
оперативно-розыскных мероприятий на бескон-
трактной основе» (выделено авт. – Н.Ж.) [5].

Что касается участия в ОРМ лиц, употребляю-
щих наркотики, то в этом смысле КС РФ разъяс-
няет следующее: «Статья 17 Федерального закона 
"Об оперативно-розыскной деятельности" пред-
усматривает возможность использования органа-
ми, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, содействия отдельных граждан 
в подготовке и проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий, в том числе на конфиденциаль-
ной основе, которое может осуществляться только 
с согласия этих граждан… Соответственно, само 
по себе содействие частных лиц в проведении та-
ких мероприятий не может рассматриваться в ка-
честве ограничения прав заявителя» [6].

Учитывая, что «решения Конституционного 
Суда Российской Федерации обязательны на всей 
территории Российской Федерации (выделено 
авт. – Н.Ж.) для всех представительных, испол-
нительных и судебных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, пред-
приятий, учреждений, организаций, должностных 
лиц, граждан и их объединений» [2], вести речь об 
использовании понятых в оперативно-розыскном 
процессе не представляется возможным.

Таким образом, следует резюмировать, что не-
гативным фактором для осуществления единоо-
бразной правоприменительной практики в систе-
ме МВД России выступает отсутствие унифици-
рованного подхода к характеристике лиц, участву-
ющих в оперативно-розыскном процессе. В связи 
с этим полагаем целесообразным:

- предписания ведомственных нормативных 
правовых актов МВД России соотнести с поло-
жением ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, согласно которо-
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му «отдельные лица (выделено авт. – Н.Ж.) мо-
гут с их согласия привлекаться к подготовке или 
проведению оперативно-розыскных мероприятий 
с сохранением по их желанию конфиденциально-
сти содействия органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность»;

- для этого исключить в рассматриваемых нор-
мативных правовых документах обязывающие 
предписания, излишне конкретизирующие дей-
ствия сотрудников оперативных подразделений 
по привлечению представителей населения к под-
готовке и проведению ОРМ.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РАСКРЫТИЮ ХИЩЕНИЙ ГРУЗОВ С ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Ввиду сосредоточения различного рода ма-
териальных ценностей подвижной состав желез-
нодорожного транспорта регулярно становится 
объектом преступных посягательств. По данным 
Министерства внутренних дел России, за январь-
октябрь 2022 г. подразделениями МВД России на 
транспорте зарегистрировано 11 659 преступле-

ний против собственности, из них краж – 10 015, 
включая 1359 грузов на транспорте (+2,8% по 
сравнению с 2021 г.), раскрываемость которых 
составила 70,2% [2]. Хищения грузов на желез-
нодорожном транспорте обладают собственной 
спецификой и некоторыми отличительными при-
знаками, которые были рассмотрены нами ранее 
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[1]. В системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации противодействие указан-
ному виду преступности возложено на специ-
альные подразделения по борьбе с преступными 
посягательствами на грузы (далее – ПБППГ), пра-
вомочные осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность [3]. Так, в ходе раскрытия престу-
плений, связанных с хищением грузов с подвиж-
ного состава, сотрудники ПБППГ используют, как 
правило, следующие виды оперативно-розыск-
ных мероприятий: опрос, наведение справок, на-
блюдение, прослушивание телефонных перегово-
ров и снятие информации с технических каналов 
связи.

Рассмотрим алгоритм действий сотрудника 
ПБППГ на примере конкретной ситуации. Так, 
после получения сообщения о прибытии на стан-
цию назначения вагона с возможными признаками 
хищения, такими как отсутствие запорно-пломби-
ровочных устройств, несоответствие веса груза 
перевозочным документам, сотруднику ПБППГ 
необходимо провести оперативно-розыскное ме-
роприятия «Наведение справок», заключающееся 
в анализе движения вагона с пункта отправления 
до станции назначения; сведений о прохождении 
автоматизированной системы коммерческого ос-
мотра поездов и вагонов, предназначенной для 
визуального контроля и регистрации состояния 
вагонов и грузов в процессе движения составов; 
в установлении наличия попутных актов общей 
формы в пути следования вагона (в т.ч. содержа-
щих сведения об отсутствии запорно-пломбиро-
вочных устройств, закруток, повреждении вагона 
и несоответствии веса груза перевозочным доку-
ментам); в истребовании расшифровок скоросте-
мерных лент со сведениями о скорости движения 
состава, местах и времени его стоянок. 

Следующим оперативно-розыскным меро-
приятием является «Опрос», в рамках которого 

опрашиваются лица, принимавшие участие в фор-
мировании груза и его обработке на всех этапах 
перевозочного процесса, такие как составители 
поездов, машинисты, дежурные по станции, груз-
чики, приемосдатчики актового стола, осмотрщи-
ки вагонов. При этом следует помнить, что часто 
работники железнодорожного транспорта сами 
становятся субъектами хищений, поэтому к их по-
казаниям следует относиться скептически и про-
водить дополнительные проверки. 

Проведение оперативно-розыскных меропри-
ятий «Прослушивание телефонных переговоров» 
и «Снятие информации с технических каналов 
связи», ограничивающих конституционные пра-
ва граждан, производится по мотивированному 
судебному постановлению, как правило, с целью 
установления фактов и мест хищений груза, мест 
возможного сбыта и хранения похищенного, лиц, 
причастных к преступной деятельности и др. 
Проведение указанных оперативно-розыскных 
мероприятий при наличии технической возмож-
ности позволяет раскрывать хищения грузов, со-
вершенные в условиях неочевидности, учитывая 
протяженность территории оперативного обслу-
живания и возможные места хищения на малоин-
тенсивных участках железных дорог.

Таким образом, сотрудник ПБППГ должен 
разбираться в особенностях перевозочного про-
цесса, знать особенности грузовой и коммер-
ческой работы, разбираться в используемой на 
железной дороге документации, а также исполь-
зовать весь спектр оперативно-розыскных меро-
приятий для выявления, раскрытия преступлений 
и установления причастных к этому лиц. Учет 
указанных аспектов, по нашему мнению, может 
поспособствовать высококачественной подготов-
ке доказательственной базы по данным делам, по-
зволит сотруднику продумать тактику производ-
ства действий на месте происшествия.
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На сегодняшний день вопросы противодей-
ствия преступлениям в сфере незаконного оборо-
та наркотических средств остаются приоритетны-
ми для правоохранительных органов Российской 
Федерации. Данные официальной статисти-
ки Министерства внутренних дел Российской 
Федерации свидетельствуют о том, что в январе-
октябре 2022 г. сотрудниками полиции пресечено 
150 тыс. преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, выявлено 66,2 тыс. лиц, их 
совершивших [2]. За 11 месяцев 2022 г. выявле-
но на 54,5% противоправных деяний, связанных 
с производством запрещенных веществ, больше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, на 7,3% – с их сбытом и на 7,4% – с пересыл-
кой. Из незаконного оборота изъято 32,7 тонны 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов, а также сильнодействующих ве-
ществ, из них 27,3 тонны – сотрудниками органов 
внутренних дел [3]. 

Анализ статистических данных подтверждает 
факт того, что количество преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотических средств 
остается на довольно высоком уровне и имеет 
тенденцию к увеличению. Это свидетельствует 
о том, что эффективность принимаемых правоох-
ранительными органами в этом направлении мер, 
связанных с противодействием рассматриваемым 
преступным проявлениям, продолжает оставаться 
довольно низкой. Методы борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков, разрабатываемые законо-
дательные и иные меры отстают от появления 
новых форм противоправной деятельности орга-
низованных групп и преступных сообществ, зани-
мающихся данным видом преступной деятельно-
сти, усиления ими конспирации каналов поставки 
и сбыта наркотиков с использованием инноваци-
онных коммуникационных и других новых тех-
нологий [4], скорости изобретаемых способов из-
влечения доходов от сферы наркобизнеса.

Исходя из анализа практики, можно убедить-
ся в том, что основным фактором, оказывающим 
негативное влияние на состояние и развитие кри-
минальной ситуации в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, является агрессивное примене-
ние преступными группами с целью пропаганды 

и сбыта запрещенных веществ информацион-
но-телекоммуникационных технологий и сети 
Интернет.

Чаще всего незаконные операции с наркотика-
ми происходят посредством распространения ин-
формации в так называемой теневой сети DarkNet 
через браузер Tor, которая обеспечивает абсолют-
ную анонимность пользователей в обход отсле-
живания серверов провайдеров [1, с. 113]. Данное 
обстоятельство позволяет наркоторговцам оста-
ваться в тени, осуществляя бесконтактный сбыт 
наркотических средств, несмотря на принимае-
мые меры по блокировке интернет-ресурсов, со-
держащих информацию о запрещенных товарах. 
Помимо изменения форм сбыта наркотиков с кон-
тактного на бесконтактный, на результаты работы 
по выявлению и раскрытию наркопреступлений 
оказывает существенное влияние перестройка 
наркорынка, а именно появление большого коли-
чества синтетических наркотиков, поступающих 
из других стран и производимых в условиях под-
польных лабораторий. 

Как показывает оперативно-розыскная прак-
тика, лица, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, объединяются в устойчи-
вые организованные группы, преступные сообще-
ства с большим количеством преступных звеньев, 
обладающих высоким уровнем специфических 
знаний о действенных мерах сокрытия следов 
своей преступной деятельности в сети Интернет. 
У каждого из участников преступных групп име-
ются инструкции, обеспечивающие конспирацию 
производимых действий и описывающие спосо-
бы противодействия правоохранительным орга-
нам. Кроме того, сведения о пользователях в сети 
Интернет заменяются на никнеймы (псевдони-
мы), количество которых у каждого может дости-
гать нескольких десятков.

При этом задерживаются в основном рядо-
вые участники схем продаж наркотиков – курье-
ры и закладчики, находящиеся в пределах одного 
или нескольких регионов страны, либо единич-
ные создатели сетевых наркомагазинов, лично 
осуществляющие закладки. Вместе с тем органи-
заторы, не имеющие контакта с наркотическими 
средствами и часто находящиеся за пределами 
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Российской Федерации, продолжают их сбывать, 
вовлекая в преступную деятельность новых лиц 
[1, с. 114].

Резюмируя изложенное, можно сделать вы-
воды о том, что в настоящее время работа по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков име-
ет свои характерные черты. Участники нарко-
бизнеса не прекращают использовать для со-
вершения наркопреступлений возможности 
информационно-телекоммуникационных техно-

логий, основным свойством которых является 
высокий уровень анонимности общения между 
участниками преступной среды. Значительное 
количество интернет-ресурсов позволяет про-
пагандировать потребление и предлагает рабо-
ту, связанную с распространением наркотиков. 
В связи с этим необходимо качественно обнов-
лять методы и средства борьбы с преступлени-
ями в сфере незаконного оборота наркотиков на 
современном этапе.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ  
ЗАКОННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРД В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС

В современных условиях развития и совер-
шенствования оперативно-розыскной политики, 
совершения осужденными пенитенциарных пре-
ступлений, высокого уровня повторной преступ-
ности и криминализации личности осужденных, 
распространения криминальной субкультуры, 
противодействия террористической, экстремист-
ской, националистической и неонацистской идео-
логии, негативному влиянию лидеров криминаль-
ной среды, принадлежности к так называемому 
сообществу «А.У.Е.» возрастает значение ОРД 
для обеспечения эффективного функционирова-
ния исправительных учреждений, безопасности 
осужденных, персонала и иных лиц.

Как любая другая профессиональная деятель-
ность, осуществляемая в пенитенциарной сфере, 
ОРД в ИУ основывается на принципах законности 
и гуманизма исполнения уголовных наказаний, 
вследствие чего должны обеспечиваться права 
и свободы, законные интересы подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных [1, с. 23]. 

В ходе сравнительного анализа норм законо-
дательных и ведомственных нормативных право-
вых актов Генпрокуратуры, Минюста и ФСИН 
России, касающихся проведения ОРД и реализа-
ции правового статуса осужденных, а также обе-
спечения законности, нами были выявлены не-
которые проблемы, нуждающиеся в разрешении. 
Теоретико-эмпирическое изучение темы показы-
вает, что некоторые права осужденных в процессе 
осуществления ОРД могут быть нарушены:

- ограничено право на передвижение при во-
дворении в ШИЗО;

- на личную неприкосновенность при приня-
тии необоснованного решения о проведении ОРМ 
и их сроков;

- предоставления достоверной информации 
о нарушениях установленных правил отбывания 
наказания, доказательств совершенного пенитен-
циарного преступления;

- соблюдения конституционных прав на 
охрану конфиденциальности личной жизни, 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/34307225/
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требующие судебного решения на проведение 
ОРМ.

Отметим, что проведение ОРД в ИУ является 
весьма специфичным. Отмечается некоторое раз-
личие в интерпретации деятельности оператив-
ных подразделений учреждений УИС и других 
субъектов ОРД.

В настоящее время основными механизмами 
обеспечения законности при осуществлении ОРД 
в УИС являются ведомственный контроль и про-
курорский надзор. Первый регулируется ведом-
ственными нормативными правовыми актами 
ФСИН России и весьма эффективно реализуется 
должностными лицами вышестоящих оператив-
ных подразделений в ходе проведения инспек-
торских и контрольных проверок. Второй – при 
реализации прокурорского надзора за законно-
стью осуществления ОРД в УИС. Его право-
вой основой выступают Федеральный закон от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» и Приказ Генпрокуратуры России от 
15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов при осуществле-
нии оперативно-розыскной деятельности».

Теоретико-эмпирическое изучение проблемы, 
в т.ч. методом включенного наблюдения, выявило 
приоритетные направления совершенствования 
указанных механизмов обеспечения законности 
осуществления ОРД в УИС. К ним относятся:

- проведение внеплановых проверок соблю-
дения порядка реализации ОРД, прав и законных 
интересов руководителями оперативных подраз-
делений учреждений УИС, УФСИН (ГУФСИН) 
субъектов федерации, Главного оперативного 
управления ФСИН России;

- не реже одного раза в полугодие анализи-
ровать и обобщать состояние законности и про-
курорского надзора при реализации ОРД опера-
тивными подразделениями учреждений и органов 
УИС [2, с. 42];

- Генпрокуратуре и ФСИН России проводить 
совместные плановые мероприятия по выработке 
действенных мер, направленных на соблюдение 

законности, прав и свобод подозреваемых, обви-
няемых и осужденных при осуществлении ОРД; 

- анализировать полноту и качество внесенных 
прокурорами актов прокурорского реагирования 
и результаты их рассмотрения, уделяя первосте-
пенное внимание принятию мер по устранению 
причин и условий выявленных нарушений закона;

- подготавливать соответствующие обобще-
ния, использовать их при планировании контроль-
ной и надзорной деятельности [4, с. 321];

- повысить качество проверок, обсуждать их 
результаты на заседаниях коллегий, оператив-
ных и координационных совещаниях. Исключить 
в надзорной деятельности факты формализма;

- совершенствовать методику проведения про-
курорской проверки в целях эффективного выяв-
ления нарушений оперативно-розыскного законо-
дательства [3, с. 65];

- осуществлять плановые комплексные науч-
ные исследования по теме;

- предусмотреть выделение дополнитель-
ных часов на изучение законности, соблюдения 
прав и законных интересов подозреваемых, об-
виняемых и осужденных по учебным дисци-
плинам «Оперативно-розыскная деятельность», 
«Безопасность УИС», «Правовое регулирование 
и организация режима» и «Правовое регулирова-
ние и организация надзора в УИС»;

- дополнить тематику выпускных квалифика-
ционных работ темами по рассматриваемой про-
блематике.

Таким образом, обеспечение законности при 
реализации ОРД в УИС в настоящее время явля-
ется одним из приоритетных направлений ее раз-
вития, не только влияет на эффективность про-
фессиональной деятельности сотрудников опе-
ративных подразделений, состояние, характери-
стику и управляемость оперативной обстановки 
в пенитенциарных учреждениях, но и формирует 
позитивный имидж системы в общественном 
сознании, создает объективные предпосылки ее 
поступательного развития в современных усло-
виях. 

Литература
1. Запивалов Д.А., Ложкин Ю.А. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие права 

граждан: основания, условия и порядок проведения: монография. Пермь, 2021. 130 с.
2. Ковалев О.Г. Обеспечение законности в деятельности оперативных подразделений ФСИН России 

как фактор совершенствования безопасности в уголовно-исполнительной системе // Актуальные во-
просы обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы: сборник мат-лов круглого стола 
с международным участием (Псков, 3 декабря 2021 г.). Псков: Псковский филиал Академии ФСИН 
России, 2021. С. 41-45.

3. Ковалев О.Г. Основные направления обеспечения законности в деятельности оперативных под-
разделений учреждений УИС в современных условиях // Петербургские пенитенциарные конференции: 



23

Проблемы совершенствования  оперативно-розыскной деятельности

сборник мат-лов комплекса международных научно-практических конференций (Санкт-Петербург, 
Пушкин, 16-17 мая 2022 г.). СПб.: Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения 
наказаний, 2022. С. 63-68.

4. Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. М.: Юрайт, 2019. 
481 с.

В.Н. Кукарцев, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ОПЕРАТИВНЫХ СОТРУДНИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В соответствии со ст. 19 федерального зако-
на «Об оперативно-розыскной деятельности» [2] 
(далее – ФЗ «Об ОРД») финансовое обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности (далее – 
ОРД) относится к расходным обязательствам 
Российской Федерации. Учитывая данное поло-
жение, можно заключить, что по общему правилу 
проведение оперативно-розыскных мероприятий 
(далее – ОРМ) должно осуществляться за счет 
средств федерального бюджета.

Вместе с тем на основании п. 3 ч. 1 ст. 15 ФЗ 
«Об ОРД» допускается использовать в ходе про-
ведения ОРМ по договору или устному соглаше-
нию служебные помещения, имущество предпри-
ятий, учреждений, организаций, воинских частей, 
а также жилые и нежилые помещения, транспорт-
ные средства и иное имущество частных лиц.

Поскольку к имуществу частных лиц в полной 
мере относятся их денежные средства, указанная 
норма позволяет использовать денежные средства 
граждан в ходе проведения ОРМ. Между тем, 
по нашему мнению, использование денежных 
средств частных лиц допустимо в тех случаях, 
когда возникают препятствия, затруднения в ис-
пользовании средств федерального бюджета.

Отдельного рассмотрения требует вопрос 
о правомерности использования денежных 
средств оперативных сотрудников при проведе-
нии ОРМ.

Представляется, что разрешение данного во-
проса зависит от того, является ли оперуполномо-
ченный лицом, проводящим ОРМ, или нет.

В том случае, когда оперативный сотрудник 
сам непосредственно не осуществляет ОРМ, 
правомерность использования принадлежащих 

ему как физическому лицу денежных средств при 
проведении данного мероприятия сомнений не 
вызывает.

Однако, если сам инициатор ОРМ финансиру-
ет его проведение, он, наряду со статусом сотруд-
ника оперативного подразделения, приобретает 
статус лица, оказывающего содействие при про-
ведении мероприятия, определяемый ст. 17, 18 
ФЗ «Об ОРД». Несмотря на то что прямых запре-
тов на смешение правовых статусов ни законом, 
ни теорией оперативно-розыскной деятельности 
не установлено, возникает неоднозначная оценка 
данного обстоятельства, т.к. получается, что сам 
сотрудник проводит мероприятие и сам себе со-
действует в его проведении. 

С другой стороны, не вполне правильной вы-
глядит, например, ситуация, когда оперативный 
сотрудник, выступая в роли покупателя, при про-
ведении проверочной закупки приобретает нарко-
тики на собственные средства. В этой ситуации 
впору задуматься о провокации при проведении 
ОРМ, ведь наблюдается такая заинтересован-
ность оперативного сотрудника в достижении по-
ложительного результата проведения ОРМ, что он 
сам готов профинансировать его проведение.

Дальнейшие рассуждения приводят к пред-
положению о том, что, выделив денежные сред-
ства на проведение ОРМ, оперативный сотрудник 
будет стремиться к тому, чтобы обеспечить их 
возврат, соответственно, может действовать во-
преки цели мероприятия, а это не что иное, как 
конфликт интересов, под которым в соответствии 
с ч. 1 ст. 10 федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» [1] понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая или 
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косвенная) лица, замещающего должность, за-
мещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегули-
рованию конфликта интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспри-
страстное исполнение им должностных (служеб-
ных) обязанностей (осуществление полномочий). 
Следует учесть, что в соответствии со ст. 11 ука-
занного закона лицо обязано принимать меры по 
недопущению любой возможности возникнове-

ния конфликта интересов и должно уведомить 
руководителя о возможности его возникновения. 
Если эти обязанности оперативным сотрудником 
не выполнены, то следует заключить, что исполь-
зование им собственных денежных средств при 
проведении ОРМ будет противоречить действу-
ющему антикоррупционному законодательству, 
следовательно, это негативно скажется на резуль-
татах самого мероприятия, которые могут быть 
признаны недопустимыми.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Обеспечение национальной безопасности яв-
ляется главной задачей государства, что продик-
товано реально значимыми угрозами для лично-
сти, общества и государства. Достижение целей 
обеспечения государственной и общественной 
безопасности осуществляется путем реализа-
ции государственной политики, направленной 
на предупреждение и пресечение террористиче-
ской и экстремистской деятельности организаций 
и физических лиц (п. 7 ст. 47), а также предупреж-
дение проявлений радикализма, профилактику 
экстремистских и иных преступных проявлений, 
прежде всего среди несовершеннолетних и моло-
дежи (п. 9 ст. 47) [3].

Ситуация осложняется тем, что в современ-
ной России в связи с цифровизацией информа-
ционного пространства и стремительным разви-
тием телекоммуникационных технологий экстре-
мизм и терроризм получают новые возможности 
для распространения и пропаганды радикальных 
идеологий. Использование новейших технологий 
не только повышает эффективность преступной 
деятельности экстремистского характера, по-
зволяя обеспечить ее «анонимность», скрывать 
каналы финансирования, но и дает возможность 
объединять широкий круг разобщенных пользо-

вателей информационно-телекоммуникационных 
сетей.

Представители террористических и экстре-
мистских сообществ и организаций используют 
сеть Интернет в целях разжигания религиозной 
вражды, распространения публичных призывов 
к осуществлению экстремистской и террористи-
ческой деятельности, создания информационных 
порталов, распространяющих идеологию и прак-
тику насилия, с целью вовлечения в свою деятель-
ность новых участников.

Сегодня, по экспертным оценкам, насчитыва-
ется около 30 тыс. экстремистских и террористи-
ческих сайтов. Экстремизм и терроризм с каждым 
годом молодеют, имеет место радикализация не-
совершеннолетних через сайты и группы в соци-
альных сетях, т.к. «они не только легче поддаются 
идеологическому и психологическому воздей-
ствию, но и при определенных обстоятельствах 
не подлежат уголовной ответственности» [4]. По 
мнению экспертов, «до 80% участников группи-
ровок экстремистской и террористической на-
правленности составляют молодые люди в воз-
расте от 13 до 20 лет» [1].

Задачи, стоящие перед правоохранительными 
органами в сфере противодействия экстремист-
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ской деятельности, возможно частично решить 
в результате привлечения к уголовной ответствен-
ности лиц, совершивших преступления террори-
стического и экстремистского характера с ис-
пользованием сети Интернет. Судебные решения 
по уголовным делам указанной категории в даль-
нейшем могут быть использованы для проведения 
информационно-пропагандистских мероприятий 
и ограничения доступа граждан к информацион-
ным ресурсам, распространяющим материалы 
террористического характера и экстремистской 
направленности.

В целях выявления в телекоммуникационной 
сети преступлений экстремистской направлен-
ности и террористического характера, а также 
установления лиц, их совершающих, оператив-
ным сотрудникам по линии противодействия 
экстремистской деятельности необходимо обе-
спечить постоянный оперативный контроль сети 
Интернет. 

Поисковая и иная оперативно-розыскная де-
ятельность в сети Интернет в рамках выявления 
первичной информации и раскрытия престу-
плений экстремистской направленности должна 
осуществляться под легендированным аккаунтом 
в социальных сетях, форумах, блогах, на круп-
ных интернет-ресурсах, в т.ч. региональных. При 
этом контент созданных аккаунтов должен со-
ответствовать идеологии экстремистской среды 
без нарушения действующего законодательства. 
Это позволит осуществить проникновение в раз-
личные проэкстремистские группы и сообщества 
с ограниченным доступом пользователей.

Анализ сложившейся практики показывает, 
что наиболее распространенными преступлени-
ями, выявляемыми посредством мониторинга 
сети Интернет, являются деяния, направленные 
на пропаганду идей терроризма, ответствен-
ность за которые предусмотрена ст. 205.2 УК РФ 
(Публичные призывы к осуществлению террори-
стической деятельности, публичное оправдание 
или пропаганда терроризма), а также публичные 
призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности, совершенные с использованием сети 
Интернет, ответственность за которые предусмо-
трена ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Наиболее оперативно значимыми из интер-
нет-сервисов на современном этапе развития 
информационного пространства являются соци-
альные сети. Они часто используются в качестве 
доступных средств коммуникации, обладающих 
определенной степенью анонимности и позволя-
ющих использовать методы конспирации при осу-
ществлении террористической и экстремистской 
деятельности. 

В отдельных случаях привлечь лиц, совершив-
ших вышеуказанные преступления, к уголовной 
ответственности не представляется возможным 
по ряду причин:

- использование специального программно-
го обеспечения, затрудняющего идентификацию 
пользователя;

- осуществление данных действий лица-
ми, находящимися вне юрисдикции Российской 
Федерации;

- размещение в сети Интернет материалов 
террористического характера и экстремистской 
направленности гражданами, не достигшими воз-
раста уголовной ответственности;

- самостоятельное удаление администрацией 
ресурсов материалов экстремистской и террори-
стической направленности, а также информации, 
позволяющей идентифицировать пользователей.

Учитывая, что значительная часть информа-
ции, размещаемой в сети Интернет, доступна не-
ограниченному кругу лиц, а процесс ее распро-
странения поддается контролю частично, доку-
ментирование данных преступных посягательств 
имеет ряд организационных и тактических осо-
бенностей.

Примерный алгоритм установления лиц, при-
частных к противоправной деятельности в сети 
Интернет, выглядит следующим образом:

- устанавливается доменное имя интернет-
ресурса, на котором размещена противоправная 
информация, либо аккаунт интересующего поль-
зователя (данные сведения содержатся в адресной 
строке интернет-браузера);

- при помощи специальных сервисов, распо-
ложенных в открытом доступе в сети Интернет, 
выявляется организация, зарегистрировавшая 
указанный домен, и место физического располо-
жения сайта, представляющего оперативный ин-
терес;

- осуществляется получение сведений об ад-
министраторах интересующих сайтов (возможно 
получить путем наведения справок в организации, 
зарегистрировавшей их доменные имена либо 
предоставившей им услуги контент-провайдера);

- посредством направления запроса админи-
страторам сетевых ресурсов, на которых пользо-
ватель вел свою деятельность, устанавливаются 
IP-адреса, с которых размещена противоправная 
информация, а также телефонные номера и иные 
данные лиц, указанные при регистрации интере-
сующего сетевого ресурса;

- после установления нужных IP-адресов при 
помощи вышеуказанных сервисов доменных 
имен определяется интернет-провайдер, за кото-
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рым они зарезервированы, а также отрабатывает-
ся иная ранее полученная информация;

- посредством направления запроса интернет-
провайдеру устанавливаются сведения о конеч-
ных пользователях указанных IP-адресов и ис-
пользуемом ими оборудовании.

Как правило, данной информации достаточно 
для установления лица, осуществляющего терро-
ристическую или экстремистскую деятельность 
посредством сети Интернет. 

При выявлении фактов размещения в сети 
Интернет материалов, содержащих признаки экс-
тремистской или террористической деятельности, 
необходимо проведение лингвистического либо 
психолого-лингвистического исследования на 
базе соответствующего экспертного учреждения, 
при необходимости с привлечением специалистов 
из других областей (религии, истории и т.д.).

Вместе с тем в целях повышения эффективно-
сти оперативно-розыскной деятельности необхо-
димо учитывать следующие аспекты документи-
рования противоправных действий пользователей 
сети Интернет:

- в случае использования интересующим ли-
цом аккаунтов в социальных сетях либо иных 
сервисов, позволяющих вести интернет-перепи-
ску и попадающих под юрисдикцию Российской 
Федерации, с целью получения оперативно значи-
мой информации целесообразно проведение ОРМ 
«Наведение справок» на основании судебного 
решения с последующим изъятием информации, 
составляющей тайну переписки, за необходимый 
период времени;

- в случае использования фигурантом сотовой 
связи в качестве канала доступа к сети Интернет, 
путем проведения ОРМ «Наведение справок» 
целесообразно на основании судебного решения 
получить сведения у оператора о том, в каких 
мобильных телефонах использовались интере-

сующие сим-карты и где находились на момент 
осуществления противоправного деяния, что по-
зволит установить место и средство совершения 
преступления. 

При получении в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления, а имен-
но: сведения о том, где, когда, какие признаки 
и какого именно преступления обнаружены; при 
каких обстоятельствах имело место их обнаруже-
ние, сведения о лице (лицах), его совершившем 
(если они известны), и очевидцах преступления 
(если они известны); о местонахождении предме-
тов и документов, которые могут быть признаны 
вещественными доказательствами по уголовному 
делу; о любых других фактах и обстоятельствах, 
имеющих значение для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела, полученные резуль-
таты, согласно пункту 18 Инструкции о порядке 
представления результатов оперативно-розыск-
ной деятельности органу дознания, следователю 
или в суд [2], передаются в следственные органы 
в качестве повода и основания для возбуждения 
уголовного дела. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 20 
Инструкции результаты ОРД, представляемые 
для использования в доказывании по уголов-
ным делам, должны позволять формировать до-
казательства, удовлетворяющие требованиям 
уголовно-процессуального законодательства, 
предъявляемым к доказательствам в целом, к со-
ответствующим видам доказательств; содержать 
сведения, имеющие значение для установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по уго-
ловному делу, указания на ОРМ, при проведении 
которых получены предполагаемые доказатель-
ства, а также данные, позволяющие проверить 
в условиях уголовного судопроизводства доказа-
тельства, сформированные на их основе.
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Всё чаще сотрудниками подразделений эконо-
мической безопасности и противодействия кор-
рупции на потребительском рынке особое вни-
мание уделяется борьбе с нелегальным оборотом 
алкогольной продукции. Вследствие совершения 
указанных преступлений причиняется ущерб 
и экономике государства (контрафактная продук-
ция поступает из-за рубежа незаконно), и офици-
альному представителю (недополученная выгода, 
вред репутации), и потребителю (создается угроза 
его жизни и здоровью из-за отсутствия надлежа-
щей проверки требований безопасности контра-
фактной продукции). 

Особую актуальность обсуждаемому вопросу 
придаёт нежелание ряда государств поддерживать 
с Российской Федерацией торговые отношения 
в связи с рядом событий политического характе-
ра, а также курс на импортозамещение.

В связи с изложенным выше очевидна необ-
ходимость борьбы с данными видами преступле-
ний, ведь их количество в перспективе едва ли 
будет уменьшаться.

Производство, приобретение, хранение, пере-
возка в целях сбыта или продажа алкогольной 
и спиртосодержащей продукции – всё это состав-
ные части незаконного оборота алкогольной про-
дукции.

На протяжении нескольких лет контрабан-
да и контрафакт алкоголя вредят экономике 
Российской Федерации, ведь оборот немаркиро-
ванного алкоголя больше годового бюджета мно-
гих субъектов нашего государства.

На сегодняшний день ст. 171.1 УК РФ 
«Производство, приобретение, хранение, перевоз-
ка или сбыт товаров и продукции без маркировки 
и (или) нанесения информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации» пред-
усматривает ответственность за использование 
немаркированной алкогольной продукции.

Специфика общественной опасности рас-
сматриваемых общественных отношений заклю-
чается в посягательстве на общественные отно-
шения, складывающиеся в сфере экономической 
деятельности. Акцизы – важнейший фискальный 
источник формирования бюджетов субъектов 
Российской Федерации, который выравнивает ус-

ловия социально-экономического развития субъ-
ектов России. Поступление акцизов позволяет 
сравнительно планомерно обеспечивать доходы 
бюджетов. При этом акцизы выполняют и специ-
фические функции, связанные с регулированием 
определенных социально-экономических отно-
шений: акциз на алкогольную продукцию позво-
ляет государству отказаться от публичной моно-
полии на оборот данных товаров и регулировать 
потребление с компенсацией социального ущер-
ба, наносимого злоупотреблением алкоголем. 
До введения системы ЕГАИС (единая государ-
ственная автоматизированная информационная 
система) маркировка и акцизный контроль за ал-
когольной продукцией выступали основным ин-
струментом системы гарантий качества и защи-
ты от контрафактной продукции. Аналогичную 
функцию выполняет и акцизное налогообложе-
ние табачной продукции по настоящий день [1, 
с. 121-125]. 

Ситуация на алкогольном рынке свидетель-
ствует о падении продаж легальной спиртосо-
держащей продукции в условиях относительно 
постоянного уровня фактически потребляемого 
алкоголя, что приводит к негативным последстви-
ям уже в социальной сфере. Так, в период с 2012 
по 2019 г. на территории Российской Федерации 
зарегистрировано 403 150 случаев острых от-
равлений спиртсодержащей продукцией, в т.ч. 
103 710 случаев с летальным исходом (25,7%) [2, 
с. 55-61]. 

На наш взгляд, общественная опасность не-
законного оборота алкогольной продукции су-
щественно недооценена по достоинству. В под-
тверждение данного тезиса целесообразно приве-
сти некоторые доводы. 

Незаконный оборот алкогольной продукции, 
включающий в себя незаконное производство, 
приобретение, хранение, перевозку в целях сбы-
та, продажу алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, для бюджета государства несёт по-
терю миллиардов рублей, которые должны были 
поступить в виде акцизов. 

Не стоит забывать о вреде, причиняемом здо-
ровью населения вследствие употребления кон-
трафактного алкоголя. В лучшем случае послед-

Р.А. Нейман 
Барнаульский юридический институт МВД России 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ



28

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

ствием может быть отравление, но ведь не редки 
и случаи летальных исходов. 

На данный момент, на наш взгляд, уголов-
ная ответственность, предусмотренная ст. 171.1 
УК РФ за «производство, приобретение, хране-
ние, перевозку или сбыт товаров и продукции 
без маркировки и (или) нанесения информации, 
предусмотренной законодательством Российской 
Федерации», слишком мала. 

Однако это лишь небольшая часть трудностей, 
возникающих при документировании незаконно-
го оборота алкогольной продукции оперативника-
ми подразделений экономической безопасности 
и противодействия коррупции. Последние стал-
киваются с мощным противодействием со сторо-
ны злоумышленников и, как ни странно, потреби-
телей контрафакта. 

В силу активного развития технологий, а так-
же нечистых на руку сотрудников полиции не 
только злоумышленникам со стажем, но и диле-
тантам заранее известны возможные способы 
документирования их преступной деятельности. 
Это обстоятельство позволяет им умело избегать 
трудностей, создаваемых блюстителями закона. 

Немаловажное значение имеет тот факт, что, 
помимо преступных элементов, в успешности 
их злодеяний заинтересованы и потребители. 

Последние активно соблюдают меры конспи-
рации и условия, диктуемые преступниками. 
Мотивы такого поведения потребителей крайне 
просты: немаркированный алкоголь гораздо де-
шевле легальной продукции, а спрос, как извест-
но, порождает предложение.

Подводя итоги, логично заметить, что пробле-
мы выявления и раскрытия преступлений, связан-
ных с производством, приобретением, хранением, 
перевозкой в целях сбыта или продажей немар-
кированной алкогольной и спиртосодержащей 
продукции заключаются в мощнейшем противо-
действии преступных элементов, осуществляе-
мом с согласия и при содействии потребителей, 
а также в мягкости наказания, предусмотренного 
за совершение вышеуказанных деяний. 

Считаем целесообразным применение мер 
к ужесточению уголовной ответственности про-
давцов за незаконный оборот алкогольной продук-
ции. Возможно, имеет смысл и введение некой ад-
министративной ответственности потребителей. 

Таким образом, изменение в лучшую сторону 
ситуации с выявлением и раскрытием незакон-
ного оборота спирта и алкоголя возможно лишь 
при более глубоком исследовании данного вопро-
са с последующим обоснованным принятием мер 
законодательного характера. 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО КАК ПОДОТРАСЛЬ (ИНСТИТУТ)  
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА?

Принятие Закона РФ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности в Российской Федерации» 
вывело ОРД из сферы практически абсолютной 
негласности. Дальнейшее принятие ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (далее – 
Закон об ОРД) только усилило тенденции к об-
народованию многих аспектов ОРД. Факт сня-
тия завесы тайны активизировал работу ученых 
в этом направлении. Закон 1995 г. требовалось 

изучать и, более того, критиковать для дальней-
шего совершенствования правового регулирова-
ния. 

Одно из ответвлений научной мысли – статус 
ОРД с точки зрения его места на карте системы 
российского права. Действительно, структурный 
характер права России требует определить отно-
симость правового массива, регулирующего ОРД, 
к той или иной отрасли права.
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Ряду юридических наук антикриминально-
го цикла соответствует самостоятельная отрасль 
права, в связи с чем вопрос о правовой природе 
правовых норм, их представляющих, не стоит. 
Как можно заметить, данные отрасли регламен-
тируют особые правоотношения. ОРД, казалось 
бы, также является деятельностью уникальной, 
что подчеркивает её легальное определение в ста-
тье 1 Закона об ОРД. Тем не менее сегодня вряд ли 
найдешь в учебнике, посвященном основам или 
теории ОРД, упоминание её статуса с точки зре-
ния системы права России. Исследовать данный 
вопрос необходимо, поскольку без ответа на него 
невозможно в принципе рассматривать правовую 
природу самой оперативно-розыскной деятельно-
сти, сущность реализующихся в ней правовых от-
ношений, а следовательно, обеспечить законность 
и обоснованность правоприменительной работы.

Для того чтобы идентифицировать ОРД в си-
стеме российского права, необходимо подвер-
гнуть анализу существующие позиции относи-
тельно правовой природы ОРД. Одной из самых 
распространенных является позиция об оператив-
но-розыскном праве как подотрасли (институте) 
административного права. Данную точку зрения 
мы рассмотрим в настоящей работе. Используя 
понятие «оперативно-розыскное право», заявля-
ем об отсутствии предубежденности в настоящей 
работе к его отраслевому характеру.

Пожалуй, обстоятельному исследованию 
вопрос административно-правового характе-
ра ОРД получил ещё в прошлом веке. В 1999 г. 
Ю.П. Соловей отнес сыск (именно так ученый име-
новал ОРД) к институту административного пра-
ва, подкрепляя свою позицию мнением авторите-
тов оперативно-розыскной науки А.И. Алексеева, 
В.Д. Гребельского и Г.К. Синилова. В данной 
работе были приведены серьезные аргументы 
в пользу подчиненного положения оперативно-
розыскного права (далее – ОРП) по отношению 
к административному праву.

В частности, автор отмечал, что администра-
тивно-правовой характер ОРД подтверждает факт 
наличия ОРМ, фактически используемых в рам-
ках административной деятельности ОВД (напри-
мер, опрос, наведение справок и др.) и наоборот. 
Скрытность же, по мнению ученого, также не 
является исключительной прерогативой органов, 
осуществляющих ОРД (например, сотрудники 
ГИБДД также могут осуществлять скрытное па-
трулирование). Отмечались и другие различия 
[3, с. 87]. В современной доктрине также можно 
встретить сторонников данной позиции. 

По нашему мнению, ОРД является специфич-
ной, уникальной государственной деятельностью 

(как, например, уголовно-процессуальная), в силу 
чего не может рассматриваться как подотрасль 
(институт) административного права. Приведем 
аргументы.

Правовая основа. ОРД регламентируется од-
ноименным федеральным законом и множеством 
подзаконных актов. Полагаем, что убедительна 
точка зрения Е.В. Кузнецова, который считает ад-
министративное право материнской отраслью от-
носительно ОРП. Ученый отмечает, что перелом-
ным моментом, расставившим точки над i, стало 
принятие законов об ОРД, которые сместили ак-
центы в пользу самостоятельности ОРД в систе-
ме права [1, с. 13]. Более того, в правовую основу 
ОРД можно включить УК РФ, а также УПК РФ. 
Административная же деятельность регламен-
тируется обширным перечнем законодательства, 
тем не менее де-факто антикриминальное законо-
дательство в него можно включить едва ли.

Задачи. Статья 2 Закона об ОРД включает 
в перечень задач противодействие преступности 
<…>; осуществление розыска скрывающихся лиц, 
а также розыска без вести пропавших и т.д. В ли-
тературе есть позиция, согласно которой ОРД осу-
ществляется не только по криминальным моти-
вам, поскольку безвестное исчезновение может не 
иметь криминального характера. Однако следует 
отметить, что по факту безвестного исчезновения 
в органах следствия (СК РФ) всегда проводится 
доследственная проверка в порядке ст. 144 УПК 
РФ (о наличии либо отсутствии в данном факте 
события преступления, предусмотренного ст. 105 
УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ 
и т.д.). Кроме того, осуществление ОРД в целях, 
например, выявления административных правона-
рушений будет незаконным [2; 4, с. 48].

Субъекты. Ю.П. Соловей в своей работе от-
мечает, что наличие в оперативно-розыскных 
отношениях помимо государственных органов 
граждан еще больше свидетельствует о размыва-
нии границ между ОРД и административной дея-
тельностью. Такое суждение позволило бы прийти 
к административно-правовой природе уголовно-
процессуальной деятельности (понятые как участ-
ники следственных действий) и, как следствие, её 
подчиненному административному праву характе-
ру. Тем не менее мы полагаем, что рассматривать 
необходимо не просто факт наличия граждан, а их 
функцию. В ОРД граждане наделены уникальным 
правовым статусом конфидентов, которых нет ни 
в одной другой деятельности.

Объекты. Безусловно, нормы административ-
ного права регулируют организацию, процесс 
управления в органах ОРД как органов исполни-
тельной власти. В то же время ОРД как основной 
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вид деятельности (с уникальными рассмотрен-
ными выше задачами) нормами административ-
ного права не регулируется. Однако опять же 
есть исключение. ОРД включает в себя помимо 
уголовно-розыскной (вспомним, как именовал 
оперативно-розыскное право уважаемый профес-
сор А.Ю. Шумилов – уголовно-розыскное право) 
ещё и административно-проверочную деятель-
ность (допускную работу органов, не связанную 
с основной задачей ОРД – противодействием пре-
ступности). Данный факт позволяет выдвинуть 
гипотезу об элементе комплексности в правовом 
регулировании ОРД.

Методы. ОРД осуществляется гласно и неглас-
но с учетом принципа конспирации. Опять же воз-
вращаясь к аргументу Ю.П. Соловей, ГИБДД осу-
ществляет скрытое патрулирование в целях и для 
решения задач, закрепленных в КРФоАП, а не УК 
РФ, являющемся правовой основой ОРД. 

Таким образом, как было рассмотрено, име-
ются существенные различия между ОРД и ад-
министративно-правовой деятельностью, что за-
ставляет усомниться в истинности позиции о по-
дотраслевом (институциональном) отношении 
оперативно-розыскного права к административ-
ному праву. 
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В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 46 Конституции Российской Федерации 
закрепляет право каждого на судебную защиту 
прав и свобод, а также устанавливает положение 
о том, что в судебный орган могут быть обжалова-
ны любые решения и действия (или бездействие) 
органов государственной власти и должностных 
лиц. Конституционное право на судебную защиту 
является гарантией в отношении других консти-
туционных прав и свобод. При этом реализация 
данного конституционного права имеет особое 
значение в сфере оперативно-розыскной дея-
тельности (далее – ОРД), которая осуществляет-
ся преимущественно негласными методами, за-
трудняющими контроль общества и государства 
за их законностью и обоснованностью. В силу 
негласности таких действий эта деятельность, 
как отмечает Конституционный Суд Российской 
Федерации (далее – КС РФ), во многих случаях 
«имеет зыбкую грань между правом и бесправи-

ем, соблюдением и защитой прав и их необосно-
ванным ограничением или нарушением» [1, с. 8]. 
Осуществление ОРД регулируется Федеральным 
законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» (далее – Закон 
об ОРД). Согласно части второй ст. 5 вышеука-
занного закона лицо, полагающее, что действия 
органов, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность, привели к нарушению его прав 
и свобод, вправе обжаловать эти действия в вы-
шестоящий орган, осуществляющий оперативно-
розыскную деятельность, прокурору или в суд. 

Гарантированное Конституцией Российской 
Федерации право на судебную защиту прав и сво-
бод хоть и закреплено в оперативно-розыскном за-
конодательстве, но при этом не обеспечено созда-
ние механизма реализации этого права в процессе 
осуществления ОРД, а именно судебного порядка 
рассмотрения жалоб на действия оперативных 
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органов. В связи с этим выполнение обязанности 
государства по обеспечению права на судебную 
защиту в сфере ОРД нельзя признать удовлетво-
рительным. Об этом, в частности, свидетельству-
ет огромное количество обращений граждан в КС 
РФ: «около 40% всех жалоб на нормы Закона об 
ОРД связаны с нарушением права на судебную за-
щиту, т.е. с неисполнением судами своей консти-
туционной обязанности» [2, с. 176]. 

В силу отсутствия соответствующего законо-
дательного регулирования суды не рассматривают 
жалобы, ссылаясь на то, что они им не подсудны. 
Современная практика знает немало казуистиче-
ских примеров, когда относительно жалобы, по-
данной на незаконные действия сотрудников опера-
тивных подразделений до возбуждения уголовного 
дела в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ (далее – УПК РФ), суды общей юрисдик-
ции указывали, что она подлежит рассмотрению 
в гражданско-правовом порядке. В свою очередь, 
по поводу жалобы, поданной в порядке главы 25 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (далее – ГПК 
РФ), суды посчитали, что её нужно рассматривать 
в уголовно-процессуальном порядке. 

Рассматривая жалобы на нормы Закона об 
ОРД, КС РФ в своих решениях отмечал, что раз-
решение вопросов, касающихся определения пра-
вовой природы отношений, возникающих между 
субъектами оперативно-розыскной деятельности, 
по поводу действий, совершаемых до возбужде-
ния уголовного дела, и, соответственно, выбора 
законодательных норм относится к полномочиям 
судов общей юрисдикции. К данной позиции при-
соединился Пленум Верховного Суда РФ, кото-
рый в Постановлении от 10 февраля 2009 г. № 1 
установил, что исходя из смысла части третьей 
ст. 5 Закона об ОРД в порядке ст. 125 УПК РФ мо-
гут быть обжалованы лишь те решения и действия 
должностных лиц оперативно-розыскных орга-
нов по выявлению, пресечению преступлений, 
а также проверке поступивших заявлений и иных 
сообщений о совершенном или готовящемся пре-
ступлении, которые были направлены на выпол-

нение поручения следователя, руководителя след-
ственного органа и органа дознания. В других слу-
чаях согласно пункту 7 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 2 
действия должностных лиц, совершенные ими 
при осуществлении оперативно-розыскных меро-
приятий, могут быть оспорены в порядке, предус-
мотренном главой 25 ГПК РФ. В связи с тем, что 
был принят Кодекс административного судопро-
изводства Российской Федерации от 08.03.2015 
№ 21-ФЗ (далее – КАС РФ), который упразднил 
вышеуказанную главу ГПК РФ, право граждан на 
судебную защиту возможно реализовать в проце-
дуре, которая предусмотрена главой 22 вышеука-
занного кодекса. Однако «жалобы, поступающие 
в Конституционный Суд, свидетельствуют о том, 
что судебная практика пока не отрегулировала 
процедуры рассмотрения таких жалоб, а потому 
без помощи законодателя эта проблема вряд ли 
разрешится сама собой» [3, с. 13 -14].

Данную процедуру реализации права на су-
дебную защиту нельзя считать гарантированной, 
т.к. нормы Закона об ОРД регулируют особые 
правовые отношения, которые тесно взаимос-
вязаны с уголовно-процессуальными и админи-
стративными. Отношения, подпадающие в сферу 
ОРД, имеют субъектов, обладающих специфиче-
скими правами и обязанностями, свои объекты 
и определенные юридические факты. Наличие 
данных признаков свидетельствует о существо-
вании «оперативно-розыскных» правоотноше-
ний. Закрепленное в Конституции Российской 
Федерации право на судебную защиту по факту 
является декларативным, но анализ решений КС 
РФ по жалобам на нормы Закона об ОРД показы-
вает, что право на судебную защиту не является 
недействующим в сфере ОРД. 

Вышеизложенное позволяет судить о том, что 
в настоящее время отсутствует взаимосвязь тре-
бований Конституции Российской Федерации, 
Закона об ОРД, гарантирующих обеспечение прав 
личности в оперативно-розыскной деятельности, 
с существующей практикой судебного контроля 
за ней, которая препятствует реализации консти-
туционного права на судебную защиту. 
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Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

В условиях компьютеризации общества осо-
бое значение приобретают преступления, свя-
занные с мошенничеством, основным способом 
совершения которого является активное исполь-
зование возможностей компьютера и информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Анализируемый вид мошенничества является 
высококвалифицированным, его раскрытие пред-
ставляет особую сложность. Проблемы раскры-
тия данного преступления:

1. Мошенничество в сфере компьютерной 
информации посредством завладения денежны-
ми средствами с банковского счета, как правило, 
совершаются дистанционно и зачастую имеют 
транснациональный характер.

2. Для сокрытия следов могут применять-
ся различные способы маскировки и изменения 
IP-адреса (использование SIP-телефонии, IP-
телефонии, VPN, NAT-сервера).

3. Для совершения данного преступления тре-
буется компьютер, ноутбук, нетбук и т.п. с выхо-
дом в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет.

Несмотря на высокую технологичность и осо-
бую сложность совершения мошенничества, 
в сфере компьютерной информации можно вы-
явить некий комплекс мероприятий оператив-
но-розыскного характера, направленных на рас-
крытие и расследование данного преступления 
и установление следующих данных:

1) выявление лица, подготавливающего, со-
вершающего и совершившего анализируемое 
преступление; 

2) установление его местонахождения; 
3) получение информации с устройства, по-

средством которого совершалось противоправное 
деяние; 

4) выяснение и собирание информации о дви-
жении похищенных денежных средств; 

5) определение целей получения таких дан-
ных, как пароль от аккаунта в социальных сетях, 
номер платежной карты и другие данные.

Предлагаемый нами комплекс состоит из трёх 
оперативно-розыскных мероприятий: наведение 
справок, прослушивание телефонных перегово-

ров (ПТП), снятие информации с технических ка-
налов связи (СИТКС) [1].

Наведение справок является одним из струк-
турных компонентов системы оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направленных на рассле-
дование мошенничества в сфере компьютерной 
информации посредством завладения денежными 
средствами с банковского счета. Наведение спра-
вок нацелено на направление запросов в банков-
ские организации, компании телефонных операто-
ров, компании интернет-провайдеров. Так как ос-
новной целью лиц, совершающих мошенничество 
в сфере компьютерной информации посредством 
завладения денежными средствами с банковско-
го счета, являются денежные средства, то данная 
информация требуется органам предварительного 
следствия: для установления наличия банковских 
счетов у подозреваемого (обвиняемого); установ-
ления факта поступления денежных средств на 
счет лица, совершившего преступление; отслежи-
вания движения похищенных денежных средств; 
собора характеризующей информации о лице, со-
вершившем преступление; установления принад-
лежности абонентского номера сим-карты, MAC-
адреса или IP-адреса компьютера.

Если рассматривать данное оперативно-
розыскное мероприятие применительно к по-
терпевшему, то наведение справок служит для 
установления факта перевода денежных средств 
на счет злоумышленника; удостоверения факта 
телефонного разговора между потерпевшим и по-
дозреваемым или получения какого-либо СМС-
сообщения, с помощью которого злоумышленник 
мог получить доступ к банковским счетам.

Если злоумышленник получил данные, ко-
торые используют для совершения преступле-
ния, путем телефонного звонка потерпевшему, 
то принадлежность номера устанавливается пу-
тем направления запроса в компанию оператора 
связи.

Наведение справок как оперативно-розыскное 
мероприятие по общему правилу не нуждается 
в ведомственном или судебном санкционирова-
нии. Однако если речь идет о справках по опера-
циям, счетам и вкладам физических лиц, то необ-
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ходимо судебное решение, т.к. эти данные пред-
ставляют собой банковскую тайну.

Если в результате наведения справок удалось 
установить принадлежность номера телефона, 
который использовался для совершения мошен-
ничества в сфере компьютерной информации, то 
у сотрудников специализированных подразделе-
ний появляется возможность для проведения опе-
ративно-розыскного мероприятия, такого как про-
слушивание телефонных переговоров. 

ПТП является оперативно-техническим меро-
приятием, т.к. его проведение невозможно без при-
менения технических средств. Перечень техниче-
ских средств, предназначенных для проведения 
ПТП, установлен постановлением Правительства 
РФ от 1 июля 1996 г. № 770.

Прослушивание телефонных переговоров по-
зволяет: установить причастность лиц к совер-
шению преступления; задокументировать факт 
совершения преступления, т.к. ПТП предполагает 
запись переговоров; выявить соучастников пре-
ступления и понять распределение ролей (если 
преступление совершено организованной груп-
пой); установить местонахождение лица, совер-
шившего преступление, а также его соучастников; 
установить потерпевших. 

Если номер сим-карты позволяет провести 
прослушивание телефонных переговоров, то 
MAC-адрес и IP-адрес компьютера позволяют 
провести такое оперативно-техническое меропри-
ятие, как СИТКС, которое позволяет сотрудникам 
специализированных подразделений сканировать 
технические каналы связи; копировать информа-
цию, передаваемую по каналам связи; устанавли-
вать местонахождение объекта, определять, какие 

абонентские номера находились рядом; уста-
новить контроль за IP-телефонией; определить 
устройство, с помощью которого совершено пре-
ступление.

Рассмотрев оперативно-розыскные меропри-
ятия, проводимые при расследовании мошенни-
чества в сфере компьютерных технологий, можно 
выделить некоторые признаки, которые присущи 
каждому из них. 

Первая особенность – это то, что используе-
мые оперативно-розыскные мероприятия затра-
гивают конституционные права человека и граж-
данина либо охраняемую законом тайну. Вторая 
особенность заключается в том, что рассматри-
ваемые нами мероприятия являются мероприя-
тиями судебного санкционирования (наведение 
справок в части получения справок по операци-
ям, счетам и вкладам физических лиц). Третья 
особенность – это то, что оперативно-розыскные 
мероприятия имеют оперативно-поисковый ха-
рактер и направлены на получение информации. 
Четвертая особенность заключается в том, что 
оформленные надлежащим образом результаты 
рассмотренных выше оперативно-розыскных ме-
роприятий могут служить доказательствами по 
уголовному делу.

Рассмотрев проблематику раскрытия и рас-
следования данного вида мошенничества, ком-
плекс оперативно-розыскных мероприятий и осо-
бенности мероприятий, входящих в него, можно 
сделать вывод о том, что, несмотря на все возмож-
ности правоохранительных органов, мошенниче-
ство в сфере компьютерной информации ещё не-
которое время будет оставаться сложнорасскры-
ваемым видом мошенничества. 

Литература
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В соответствии со ст. 17 Федерального закона 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) [2] 
гражданам предоставлено право оказывать содей-
ствие в подготовке и проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий. При этом правовой статус 
этих лиц не определен.

В теории права под правовым статусом лич-
ности понимается совокупность прав, свобод 
и обязанностей индивида. Однако если говорить 
о данном понятии в широком смысле, то не стоит 
забывать о таких составляющих, как ответствен-
ность личности и юридические гарантии реализа-
ции прав, свобод и основных обязанностей. 

По нашему мнению, рассматривая правовой 
статус лиц, содействующих органам, осуществля-
ющим оперативно-розыскную деятельность, не-
обходимо учитывать специфику их правового ста-
туса. Она находит свое выражение в возложенных 
на них обязанностях и характере тех полномочий, 
которыми они наделены. 

Говоря о правовом статусе лиц, содейству-
ющих органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность, следует отметить, 
что такое содействие является его правом, а не 
обязанностью. Кроме того, граждане имеют 
возможность реализовать свое закрепленное 
Конституцией Российской Федерации право на 
защиту от противоправных посягательств путем 
оказания содействия правоохранительным ор-
ганам. При этом целью реализации такого права 
является защита жизни, здоровья, прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, обеспе-
чения безопасности общества. В ходе раскрытия 
и расследования преступлений, использование 
результатов оперативно-розыскной деятельности 
в доказывании по уголовным делам нередко со-
провождается проблемами обеспечения безопас-
ности лиц, содействующих органам, осущест-
вляющим оперативно-розыскную деятельность. 
В связи с этим вопросы правового статуса указан-
ных лиц, а также вопросы их правовой и социаль-
ной защиты нуждаются в совершенствовании.

Безусловно, рассуждая о правовом статусе 
лиц, содействующих органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, следует го-
ворить не только о праве этих лиц на защиту, но 
и об их обязанностях.

Как известно, в правах и обязанностях субъ-
ектов правоотношений сочетаются основные 
принципы взаимоотношений государства и лич-
ности. Законодатель в данном случае ограничил-
ся общими фразами, относительно выполнения 
лицами, содействующими органам, осуществля-
ющим оперативно-розыскную деятельность, на 
конфиденциальной основе, общественного долга 
и возложенных на них обязанностей. Так, на дан-
ное лицо возложена обязанность не разглашать 
сведения, которые стали ему известны в ходе его 
деятельности, оно также несет ответственность 
за предоставление заведомо ложной информации 
соответствующим органам. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального за-
кона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государ-
ственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» (да-
лее – Федеральный закон о госзащите потерпев-
ших) [1] совсем кратко законодатель говорит о ме-
рах государственной защиты в отношении лиц, ко-
торые своей деятельностью способствовали пред-
упреждению или раскрытию преступлений. 

Таким образом, определяя правовой статус 
лиц, содействующих органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, необходи-
мо на законодательном уровне более конкретно 
определить как права, так и обязанности указан-
ных выше лиц. Кроме того, следует более четко 
определить содержание таких понятий, как со-
действие и сотрудничество, т.к. в ходе анализа 
специальной литературы нами было установлено, 
что среди ученых нет единого мнения по поводу 
данных понятий. Такая неопределенность с точки 
зрения права говорит о наличии различных под-
ходов к обеспечению защиты лиц, оказывающих 
содействие органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность.  

Л.А. Федорова
Барнаульский юридический институт МВД России

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦА, ОКАЗЫВАЮЩЕГО СОДЕЙСТВИЕ  
ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Условия проведения оперативно-розыскных 
мероприятий (далее  – ОРМ), закрепленные в ст. 8 
федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее – Закон об ОРД), являются 
одним из основных элементов механизма обеспе-
чения прав личности в оперативно-розыскной де-
ятельности (далее – ОРД), поскольку определяют 
общие и специальные правила их осуществления 
в процессе указанной деятельности. В то же вре-
мя правовое регулирование этих правил в силу 
лаконизма Закона об ОРД имеет ряд проблем, тре-
бующих своего разрешения.

Прежде всего представляется необходимым 
обратить внимание на формулировку положе-
ний, закрепленных в части второй ст. 8 Закона об 
ОРД, согласно которым ОРМ, ограничивающие 
перечисленные в ней конституционные права 
граждан, могут проводиться только на основа-
нии судебного решения. Анализируя эту норму, 
нельзя не отметить, что законодатель в данном 
случае ушел от упоминания конкретных ОРМ, 
которые могут ограничивать конституционные 
права, оставив данный вопрос на усмотрение 
правоприменителя. В связи с этим органы, осу-
ществляющие ОРД, в своих подзаконных нор-
мативных актах вынуждены были установить, 
что такие ОРМ, как прослушивание телефонных 
переговоров, снятие информации с технических 
каналов связи, контроль почтовых отправлений, 
а также обследование жилища без согласия про-
живающих в нем лиц, требуют предварительного 
получения судебного разрешения. Однако этого 
оказалось недостаточно, поскольку в практике 
ОРД сразу возник вопрос о том, ограничивает ли 
право на тайну телефонных переговоров получе-

ние от операторов связи сведений о соединениях 
абонентов. Разрешать эту частную проблему вы-
нужден был Конституционный Суд Российской 
Федерации (далее – Конституционный Суд) в по-
лучившем широкую известность среди специали-
стов Определении от 2 октября 2003 г. № 345-О.

Верховный Суд Российской Федерации в од-
ном из своих внутренних документов в 2014 г. 
вынужден был признать, что в судебной прак-
тике продолжают возникать вопросы о том, ка-
кие из числа закрепленных законом ОРМ могут 
быть связаны с ограничением конституционных 
прав граждан. В связи с этим было разъяснено, 
что решение данного вопроса не зависит от вида 
ОРМ, а определяется содержанием предпола-
гаемых действий, их способностью ограничить 
права граждан, закрепленные в статьях 23 и 25 
Конституции РФ. Отсюда следует, что оператив-
ный сотрудник, планируя то или иное ОРМ, пре-
жде всего сам должен решать, способно ли оно 
ограничить чьи-либо права, т.е. определять пре-
делы (границы) конституционных прав граждан 
в конкретных ситуациях. При этом у прокурора 
и судьи вполне естественно может быть свое ви-
дение и понимание этих пределов, не всегда со-
впадающих с правопониманием оперативного 
сотрудника. Вышеизложенное свидетельствует 
о недостаточной определенности правовой нор-
мы, устанавливающей условия проведения ОРМ, 
ограничивающих конституционные права граж-
дан, поскольку она допускает различное толкова-
ние правоприменителями пределов действия од-
них и тех же конституционных прав.

Вторая проблема, на которую следовало бы 
обратить внимание, связана с ограничением воз-
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можности проведения ОРМ по уголовным делам, 
находящимся в производстве следователя. Дело 
в том, что законодатель в ст. 7 Закона об ОРД, 
определив в качестве одного из оснований про-
ведения ОРМ наличие возбужденного уголов-
ного дела, в ст. 157 УПК РФ установил, что по-
сле передачи уголовного дела следователю ОРМ 
по этому делу могут производиться только по 
поручению последнего. Таким образом, норма 
уголовно-процессуального закона фактически 
ограничивает условия проведения ОРМ по воз-
бужденному уголовному делу необходимостью 
получения поручения следователя, а поэтому 
любые инициативные действия оперативного со-
трудника, направленные на решение задач ОРД, 
при отсутствии указанного поручения могут быть 
признаны незаконными. В связи с этим не может 
не возникнуть вопрос о том, как законно разре-
шить проблемную ситуацию, если следователь не 
желает, чтобы в отношении подозреваемого (об-
виняемого) по находящемуся в его производстве 
уголовному делу проводились какие-либо ОРМ, 
а у оперативного сотрудника имеются сведения 
о возможной причастности лица к иным, в т.ч. 
латентным, преступлениям. Обозначенную про-
блему отчасти разрешил Конституционный Суд 
в определении от 25 января 2012 г. № 167-О-О, 
допустив возможность проведения ОРМ и без по-
ручения следователя при наличии иных законных 
оснований. Однако разъяснение органа судебного 
конституционного контроля, на наш взгляд, нуж-
дается в нормативном закреплении ввиду очевид-
ной несогласованности оперативно-розыскного 
и уголовно-процессуального законодательства.

Еще одна проблема связана с условиями про-
ведения ОРМ в отношении подозреваемых, содер-
жащихся под стражей. Как известно, часть пятая 
ст. 13 Закона об ОРД предоставляет право опера-
тивно-розыскным органам проводить ОРМ в след-
ственных изоляторах совместно с работниками 
уголовно-исполнительной системы. Однако это 

право ограничено положением ч. 2 ст. 95 УПК РФ, 
согласно которому встречи оперативного сотруд-
ника с подозреваемым возможны только с пись-
менного разрешения следователя, в производстве 
которого находится уголовное дело. Как справед-
ливо отмечал профессор В.В. Николюк в одном 
из своих недавних выступлений в Московском 
университете МВД России, данная норма фак-
тически регулирует оперативно-розыскные от-
ношения и должна была бы находиться в Законе 
об ОРД, при том что сама по себе она за рамками 
своего регулирования оставляет много вопросов, 
ответы на которые пока не даны ни теорией ОРД, 
ни уголовно-процессуальной наукой. В дополне-
ние к изложенному им следовало бы отметить, 
что рассматриваемое законоположение не пред-
полагает возможности встреч с подозреваемым 
без разрешения следователя, в т.ч. в тех случаях, 
когда возникает необходимость привлечения его 
к конфиденциальному содействию для пресече-
ния и раскрытия иных преступлений, не связан-
ных с расследуемым делом. В этом случае уголов-
но-процессуальная норма фактически блокирует 
реализацию закрепленного в ст. 15 Закона об ОРД 
права оперативно-розыскных служб на контакты 
с лицами, изъявившими согласие оказывать со-
действие на конфиденциальной основе.

Часть 2 ст. 95 УПК РФ не согласуется так-
же с положением ст. 34 Федерального закона от 
15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений», которое допускает про-
ведение ОРМ в местах содержания под стражей 
в целях выявления, предупреждения, пресечения 
и раскрытия преступлений, не связывая это с необ-
ходимостью получения разрешения следователя.

Затронутые нами вопросы далеко не исчер-
пывают круга проблем правового регулирования 
условий проведения ОРМ, требуют более глубо-
ких исследований для определения оптимальных 
путей их разрешения.
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Одним из способов обеспечения законности 
и эффективности деятельности государственных 
органов является общественный контроль.

Данный институт является объектом иссле-
дований в многочисленных публикациях отече-
ственных и зарубежных авторов. При этом авторы 
отмечают, что взаимодействие государственных 
институтов и институтов гражданского обще-
ства непременно должно строиться на принципах 
взаимного контроля. Интерес авторов к иссле-
дованию этого института обусловлен многочис-
ленными проблемами организации и функцио-
нирования института общественного контроля 
в России. Ввиду многих негативных процессов 
в правоохранительной системе, накопленных за 
прошедшие годы, в обществе и среди ученых на-
метились идеи осуществления общественного 
контроля правоохранительных органов страны. 
Общественный контроль законности в оператив-
но-розыскной деятельности как государственно-
правовой форме противодействия преступности, 
как нам представляется, имеет право на существо-
вание.

Анализ законодательства, регулирующего во-
просы осуществления общественного контроля, 
позволяет определить следующие уровни право-
вого регулирования общественного контроля 
в сфере внутренних дел и в оперативно-розыск-
ной деятельности в частности: 1) конституцион-
ный уровень; 2) федеральный уровень (уровень 
министерства); 3) региональный уровень (терри-
ториальных органов на уровне субъекта федера-
ции); 4) локальный уровень (территориальных 
органов на районном уровне).

1. Конституционно-правовой режим обще-
ственного контроля в настоящее время не опреде-
лен. Конституция РФ детально не регламентирует 
право народа на осуществление общественного 
контроля. В ней заложены основы общественно-
го контроля (ст. 1, 3), а также предусматривается 
обеспечение контроля со стороны общества ор-
ганов власти, главная цель которого – обратная 
связь государства и общества. Одной из таких 
форм контроля стал институт общественного кон-

троля за деятельностью органов государственной 
власти.

2. Федеральный уровень (уровень мини-
стерства) представлен несколькими федераль-
ными законами: от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об 
Общественной палате Российской Федерации»; от 
10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания»; 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации» (далее – 
ФЗ от 21.07.2014 № 212-ФЗ). Примечательно, что 
сначала были приняты законы, регулирующие от-
дельные области общественных отношений в ис-
следуемой сфере, и до принятия ФЗ от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ на федеральном уровне категориаль-
ный аппарат общественного контроля не был до-
статочно разработан. 

В настоящее время на федеральном уров-
не в сфере ОВД правовое регулирование обще-
ственного контроля осуществляется на осно-
вании закона о полиции (ст. 9, 50 и др.), актов 
Президента РФ и Правительства РФ, приказов 
МВД России. Например, согласно п. 6 Положения 
о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента 
РФ от 21.12.2016 № 699 (далее – Положение 
о МВД России), Министерство осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти, 
иными государственными органами, с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и организациями. 
Этим подчеркивается взаимная связь между госу-
дарственным органом и гражданским обществом 
через общественные объединения и организации. 
Положение о МВД России в п. 7 определяет, что 
деятельность министерства является открытой 
для общества и публичной в той мере, в какой это 
не противоречит требованиям законодательства 
Российской Федерации, а в п. 8 закреплено, что 
при МВД России действует общественный совет, 
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Сибирский юридический институт МВД России 
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который формируется в порядке, установленном 
Президентом Российской Федерации. 

3. В субъектах Российской Федерации как до 
вступления в силу ФЗ от 21.07.2014 № 212-ФЗ, 
так и после этого приняты нормативные правовые 
акты, регулирующие деятельность по осущест-
влению общественного контроля. К таким актам 
относятся конституции (уставы), определяющие 
основы организации общественного контроля 
по аналогии с Конституцией РФ, а также законы 
субъектов Российской Федерации и подзаконные 
акты, которые являются основным элементом, ре-
гулирующим его реализацию. Примерами таких 
нормативных правовых актов могут послужить: 
Закон Иркутской области от 07.07.2015 № 57-ОЗ 
«Об общественном контроле в Иркутской обла-
сти»; Закон Забайкальского края от 27.12.2016 
№ 1441-ЗЗК «Об отдельных вопросах органи-
зации и осуществления общественного контро-
ля в Забайкальском крае»; Закон Республики 
Хакасия от 20.02.2017 № 08-ЗРХ «Об основах 
общественного контроля в Республике Хакасия»; 
Закон Республики Саха (Якутия) от 30.04.2014 
1305-З № 167-V «Об общественном контроле 
в Республике Саха (Якутия)» и др.

Порядок формирования общественных со-
ветов при территориальных органах МВД 
Российской Федерации и формирования их соста-
ва, а также порядок утверждения положений о них 
установлены приказом МВД России от 15.08.2011 
№ 939 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 23  мая 2011 г. № 668». 
Примерами нормативных правовых актов терри-
ториальных органов МВД Российской Федерации 
могут стать следующие: Приказ ГУ МВД России 
по Свердловской области от 23.12.2016 № 2151 
«О персональном составе Общественного совета 
при ГУ МВД России по Свердловской области»; 
Приказ ГУ МВД России по Кемеровской области 
от 13.11.2019 № 565 «Об утверждении состава 
Общественного совета при Главном управле-

нии Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Кемеровской области»; Приказ 
ГУ МВД России по Московской области от 
29.08.2011 № 524 «Об утверждении Положения 
об Общественном совете при ГУ МВД России по 
Московской области» и др.

4. Локальный уровень включает норматив-
ные акты как отдельных подразделений ОВД на 
районном уровне, так и субъектов обществен-
ного контроля. Так, данный уровень составляют 
нормативные правовые акты участников конкрет-
ного мероприятия по общественному контролю. 
Например, деятельность общественных советов 
при ОВД на локальном уровне регламентируется 
нормативными правовыми актами МВД России, 
роль которых заключается в регулировании от-
дельных вопросов их деятельности. Положения 
об общественных советах при территориальных 
ОВД устанавливаются нормативным правовым 
актом соответствующего органа. Например, та-
кими актами являются приказы: ГУ МВД России 
по г. Москве от 27.02.2019 № 99 «Об утвержде-
нии Положения об Общественном совете при 
ГУ МВД России по г. Москве», ГУ МВД России 
по Иркутской области от 29.08.2011 № 377 «Об 
общественном совете при ГУ МВД России по 
Иркутской области» и др. Согласно Положению 
об Общественном совете при ГУ МВД России по 
г. Москве одной из задач является осуществление 
общественного контроля за деятельностью ОВД. 
Общественный совет вправе запрашивать и по-
лучать информацию о деятельности ОВД. По ре-
зультатам проведенных мероприятий обществен-
ным советом принимаются рекомендательные 
решения, оформляемые протоколами, которые 
размещаются в информационных системах обще-
го пользования.

Таким образом, выделяются четыре уровня 
правового регулирования общественного контро-
ля в сфере ОРД: конституционный, федеральный, 
региональный и локальный.
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Одной из задач оперативно-розыскной дея-
тельности является розыск лиц, пропавших без 
вести. Сегодня данному направлению деятель-
ности уделяется пристальное внимание как со 
стороны органов внутренних дел и следственного 
комитета, непосредственно организующих и осу-
ществляющих розыск, так и со стороны надзорно-
го органа – прокуратуры. Об этом свидетельству-
ет издание межведомственной Инструкции о по-
рядке рассмотрения заявлений, сообщений о пре-
ступлениях и иной информации о происшествиях, 
связанных с безвестным исчезновением лиц, ут-
вержденной приказом МВД России, Генеральной 
прокуратуры России и Следственного комитета 
России от 16 января 2015 г. № 38/14/5 (далее – 
Инструкция) [4]. Цель издания Инструкции – обе-
спечение законности при рассмотрении заявле-
ний, сообщений о преступлениях, а также иной 
информации о происшествиях, связанных с без-
вестным исчезновением лиц, а также усиление ве-
домственного контроля и прокурорского надзора 
за этой деятельностью. 

Важность данного направления деятельности 
подтверждается статистическими данными. Так, 
в 2021 г. органами внутренних дел зарегистриро-
вано 208,7 тыс. заявлений о безвестном исчезно-
вении граждан. По сравнению с аналогичными 
данными за 2020 год прирост таких сообщений 
составил 15,1%. Большая часть без вести про-
павших граждан была установлена в результа-
те проведения первоначальных оперативно-ро-
зыскных мероприятий. Тем не менее в розыске 
осталось 29,1 тыс. безвестно отсутствующих 
граждан, из которых по факту исчезновения воз-
буждены уголовные дела относительно 14,3 тыс. 
Эффективность розыска составила 21,2%.

Важную роль в эффективности розыска лиц, 
пропавших без вести, играет время, в течение ко-
торого оперативные сотрудники приступят к про-
ведению оперативно-розыскных мероприятий по 
установлению местонахождения разыскиваемого. 
Не случайно в соответствии с п. 3 Инструкции 
сообщение о безвестном исчезновении лица под-
лежит приему, регистрации и разрешению в уста-
новленном порядке независимо от давности и ме-
ста исчезновения лица, а также и других обсто-

ятельств. Более того, законодатель планомерно 
совершенствует правовую основу розыска лиц, 
пропавших без вести.

Так, в частности, в соответствии с федераль-
ным законом от 2 августа 2019 г. № 311-ФЗ [1] 
в ст. 8 федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) [3] 
были внесены изменения, позволившие в случае 
получения сообщения о без вести пропавшем не-
совершеннолетнем и при наличии письменного 
согласия одного из родителей несовершеннолет-
него или лиц, их заменяющих, «на основании 
мотивированного постановления одного из руко-
водителей органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, …допускается полу-
чение информации о соединениях абонентского 
устройства, находящегося у несовершеннолетне-
го, с иными абонентами и (или) их абонентски-
ми устройствами, иным оборудованием, а также 
о местоположении данного абонентского устрой-
ства путем снятия информации с технических ка-
налов связи».

Несомненно, потребность внесения данных из-
менений назрела задолго до их принятия. Средства 
мобильной связи достаточно плотно вошли 
в жизнь нашего общества, и сегодня ими пользует-
ся практически каждый человек. Соответственно, 
та информация, которая отражается в информа-
ционных системах операторов связи, может стать 
одной из немногих, которая способствует установ-
лению местонахождения пропавшего. С ее помо-
щью имеется возможность установления связей 
разыскиваемого, определение его примерного ме-
стоположения. Данные сведения позволяют вос-
становить события из жизни разыскиваемого, ко-
торые происходили непосредственно перед исчез-
новением, могут способствовать организации по-
исковых мероприятий и т.д. Однако, как видно из 
текста правовой нормы, эти изменения коснулись 
только розыска без вести пропавших несовершен-
нолетних. Следовательно, на момент принятия эти 
изменения носили характер полумер и существен-
ного влияния на эффективность розыска лиц, про-
павших без вести, не оказали.

Законодатель, видимо, понимая эту недора-
ботку, устранил её, и уже в июле 2021 г. в соот-
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ветствии с федеральным законом [2] предоставил 
право оперативным подразделениям на полу-
чение информации о соединениях абонентского 
устройства, находящегося у без вести пропавшего 
лица с иными абонентами и (или) их абонентски-
ми устройствами, иным оборудованием, а также 
о местоположении данного абонентского устрой-
ства в отношении всех без вести пропавших. При 
этом законодатель разрешил получение указанной 
информации в рамках ОРМ «Снятие информа-
ции с технических каналов связи», проводимого 
в особом порядке, т.е. на основании мотивирован-
ного постановления одного из руководителей ор-
гана, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, вынесенного в течение 24 часов 
с момента поступления сообщения о без вести 
пропавшем лице, с обязательным уведомлением 
суда (судьи) в течение 24 часов.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю, как 
правило, данные постановления выносит заме-
ститель начальника полиции (по оперативной 
работе). Поэтому руководство управления уго-
ловного розыска ГУ МВД России по Алтайскому 
краю с целью сокращения времени, затрачиваемо-
го на получение информации о соединениях або-
нентского устройства, находящегося у без вести 
пропавшего лица, с иными абонентами и (или) их 
абонентскими устройствами, иным оборудовани-
ем, а также о местоположении данного абонент-
ского устройства, в качестве существенного фак-
тора, оказывающего влияние на эффективность 
розыска лица, пропавшего без вести, организова-
ло работу по вынесению данных постановлений 
следующим образом. 

При получении сообщения о безвестном ис-
чезновении лица, у которого при себе имелся сото-
вый телефон, территориальным органом внутрен-
них дел на районном уровне проводятся все не-
обходимые оперативно-розыскные мероприятия. 
Одновременно с этим оперативный сотрудник, 
осуществляющий розыск без вести пропавшего, 
сообщает в отдел по координации деятельности 
территориальных органов по розыску лиц УУР 
ГУ МВД России по Алтайскому краю (далее – от-
дел розыска УУР) информацию об обстоятель-
ствах исчезновения. Далее сотрудник отдела ро-
зыска УУР инициирует вынесение постановления 
заместителя начальника полиции (по оперативной 
работе) о проведении ОРМ «Снятие информации 
с технических каналов связи» в отношении разы-
скиваемого. Далее все необходимые документы 
передаются в оперативно-техническое подраз-
деление для проведения оперативно-розыскного 
мероприятия.

В связи с тем, что в Алтайском крае работа по 
вынесению постановлений о разрешении на прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий, огра-
ничивающих конституционные права граждан, 
организована только в Алтайском краевом суде, со-
трудник отдела розыска УУР готовит уведомление 
в суд в соответствии с ч. 7 ст. 8 Закона об ОРД.

Полагаем, что организованная таким образом 
деятельность по проведению оперативно-розыск-
ных мероприятий существенным образом ускоря-
ет процесс получения информации о соединениях 
разыскиваемого и его местоположении, что повы-
шает эффективность розыска лиц, пропавших без 
вести.
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Секция «Проблемы применения  
уголовно-процессуального законодательства» 

Происходящие в настоящее время фундамен-
тальные геополитические события, обуславлива-
ющие изменение расстановки сил на междуна-
родной арене, одновременно влекут вступление 
нашего общества в эпоху внутренних перемен 
с целью ревизии нормативных и нравственных 
установок как социума в целом, так и отдельного 
индивида, анализа взаимоотношений государства 
и его гражданина. В этом свете также представ-
ляется своевременным объективное и беспри-
страстное переосмысление сложившейся модели 
российского уголовного судопроизводства, соот-
ветствия ее положений реальным публичным ин-
тересам. 

Минувшие с момента принятия УПК РФ два 
десятилетия ознаменовались кардинальной сме-
ной как внешней, так и внутренней политической 
обстановки. Ни для кого не секрет, что в основе 
реформирования российского уголовного судо-
производства лежали отказ от советской уголов-
но-процессуальной «наследственности» и созда-
ние принципиально нового кодекса на «началах 
подлинной состязательности» [7]. В немалой сте-
пени таким установкам способствовало активное 
участие в разработке УПК РФ зарубежных (пре-
жде всего, из США) и международных организа-
ций, продвигавших имплементацию на россий-
скую почву англосаксонской модели уголовного 
процесса [6, с. 126].

По замыслу разработчиков УПК РФ, одной 
из главных мер по укреплению принципа состя-
зательности сторон стало изменение судебной 
процедуры с акцентом на активность сторон за 
счет ослабления активности суда в ходе судебного 

следствия [4, c. 94-95]. Так, в частности, из полно-
мочий суда были исключены права возбуждать 
уголовное дело, продолжать судебное разбира-
тельство при отказе прокурора от обвинения, воз-
вращать дело прокурору для производства допол-
нительного или нового расследования, а ответ-
ственность за представление доказательств была 
возложена на стороны. Исключительной компе-
тенцией суда было провозглашено осуществле-
ние правосудия посредством реализации функции 
разрешения дела, а также создания необходимых 
условий для осуществления сторонами их про-
цессуальных прав и обязанностей на основе пол-
ного равенства. Таким образом, суду надлежало 
выступать пассивным и беспристрастным арби-
тром в споре двух сторон – обвинения и защиты, 
являя собой живое воплощение богини Фемиды. 

При этом в погоне за соответствием новой 
российской модели уголовного процесса запад-
ным стандартам в их искаженном и чрезмерно 
идеалистичном понимании российский законо-
датель оставил без внимания тот факт, что актив-
ность суда, как и преданный правовой «анафеме» 
принцип материальной (объективной) истины, 
является обязательным условием нормального 
функционирования континентальной системы 
права, к которой по-прежнему относится отече-
ственное уголовное судопроизводство.

Так, судебное разбирательство в большин-
стве стран романо-германской правовой семьи 
построено на принципе «материальной истины» 
и теории «активного судьи», обязанного устано-
вить все обстоятельства дела, независимо от до-
казательственной инициативы сторон. Поэтому 
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судья вправе самостоятельно допрашивать свиде-
телей, назначать экспертизы и т.д., руководствуясь 
лежащей на нем обязанностью полно и объектив-
но установить все обстоятельства дела [6, с. 187]. 
Помимо этого, важнейшим полномочием суда 
также является возможность дополнения пред-
варительного расследования и даже изменения 
предъявленного органами уголовного преследо-
вания обвинения на более тяжкое без возвращения 
уголовного дела прокурору [1, с. 87], что находит 
отражение в уголовном процессе таких стран, как 
Франция, ФРГ, Италия, Испания и др. 

В то же время необходимо отметить, что, отво-
дя суду по уголовным делам роль пассивного ар-
битра, законодатель занимает противоположную 
позицию относительно регулирования других от-
раслей процессуального права. Так, положения 
АПК РФ (ст. 65, 66 и др.) и ГПК РФ (ст. 56, 57 
и др.) наделяют суд полномочиями по определе-
нию предмета доказывания, вынесению обстоя-
тельств на обсуждение, предложению участвую-
щим в деле лицам представлять дополнительные 
доказательства, оказанию содействия в их собира-
нии и истребовании, а также выполнению иных 
действий, направленных на всестороннее, полное 
и объективное исследование обстоятельств дела.

При этом, как отмечают исследователи, в про-
изводстве по арбитражным и гражданским делам, 
возникающим из публичных правоотношений, 
принципы активной роли суда, объективной ис-
тины и законности превалируют над принципами 
состязательности и диспозитивности. При рас-
смотрении таких дел суд обязан проявлять ини-
циативу в выяснении обстоятельств, имеющих 
значение для правильного разрешения дела, и не 
может быть поставлен в зависимость от активно-
сти сторон в процессе [2, с. 119-120].

Уголовное же судопроизводство, обладая пу-
блично-правовой природой, отличается от иных 
отраслей процессуального права, прежде всего, 
тем, что является единственной формой реали-
зации уголовного права, границы которого на-
ходятся на максимуме общественной опасности. 
Включая в себя различные механизмы выясне-
ния наличия или отсутствия оснований для при-
менения государственной уголовно-правовой ре-
прессии, уголовный процесс представляет собой 
максимум государственного принуждения [3, 
с. 22-23].

Системный анализ положений УПК РФ, реше-
ний Конституционного Суда РФ, а также между-
народных стандартов отправления правосудия 
позволяет выделить принцип справедливости не 
только в качестве основы всего уголовного судо-
производства, но и всей системы уголовно-про-
цессуальных принципов. При этом в своем сущ-
ностном понимании указанный принцип означа-
ет, что все уголовно-процессуальные решения 
и действия должны быть, во-первых, направлены 
на выяснение в максимально возможном объеме 
действительных обстоятельств дела, во-вторых, 
отражать подлинный смысл институтов и проце-
дур уголовного процесса и, в-третьих, соответ-
ствовать истине [5, с. 310].

Исходя из вышеизложенного, представляется, 
что без активной роли суда в исследовании об-
стоятельств совершенного преступления, а так-
же при сведении судебного разбирательства по 
уголовному делу к простому спору сторон в духе 
цивилистического процесса, в котором каждая из 
сторон стремится «выиграть», за рамками такой 
модели остаются, прежде всего, справедливость 
принимаемого по делу решения и неотвратимость 
наказания за совершенное преступление.
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Надлежащее оформление процессуальных до-
кументов является одним из условий реализации 
принципа законности в уголовном процессе, слу-
жит гарантией законного и обоснованного разре-
шения уголовного дела, а также соблюдения прав 
и свобод граждан.

Постановление о привлечении в качестве об-
виняемого, являясь важным процессуальным до-
кументом досудебного производства, должно со-
ответствовать требованиям законности, обосно-
ванности, мотивированности. 

Отдельного внимания заслуживает требование 
законности постановления о привлечении в ка-
честве обвиняемого. В самом общем понимании 
процессуальный документ должен быть законным 
как по форме, так и по содержанию. Законность 
постановления о привлечении в качестве обви-
няемого предполагает соответствие данного про-
цессуального документа требованиям уголовного 
и уголовно-процессуального закона.

В процессуальном аспекте требование закон-
ности постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого выражается в следующем:

1. Постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого должно быть вынесено надлежащим 
субъектом (тем органом расследования, к под-
следственности которого оно отнесено законом).

2. Постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого должно быть вынесено в предус-
мотренный законом срок. Несмотря на то, что 
данный срок законом не определен, им необхо-
димо считать момент формирования убежден-
ности следователя в том, что собранных доказа-
тельств виновности конкретного лица достаточно 
для формулирования и предъявления обвинения. 
Внутреннее убеждение следователя обусловлива-
ет незамедлительное вынесение постановления 
о привлечении лица в качестве обвиняемого [2]. 

3. Постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого должно быть законным по форме, 
т.е. должны быть отражены все элементы, уста-
новленные нормами уголовно-процессуального 
законодательства.

4. Постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого должно быть законным по содер-

жанию, что предполагает принятие соответству-
ющего процессуального решения на основаниях, 
предусмотренных нормами уголовно-процессу-
ального закона и при соблюдении норм матери-
ального права.

В силу требований уголовно-процессуального 
законодательства в постановительной части дан-
ного документа должно содержаться описание 
преступления с указанием времени, места его со-
вершения, а также иных обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию [1, с. 142]. Следует отметить, 
что несоблюдение данного требования может вы-
ступать основанием возвращения дела для допол-
нительного расследования.

Время совершения преступления обозначает-
ся датой, часами и минутами, промежутком вре-
мени, либо указывается приблизительное время. 
Указывая время совершения преступления, следо-
ватель должен проанализировать все имеющиеся 
в деле сведения. Иначе у стороны защиты может 
появиться версия о том, что во время, указанное 
следователем, обвиняемый находился в другом 
месте. Место совершения преступления обозна-
чается в основном определенным адресом или 
с привязкой к объекту, находящемуся по конкрет-
ному адресу.

Время и место совершения преступления вы-
ступают важными обстоятельствами, подлежа-
щими доказыванию. Время и место совершения 
преступления в отдельных случаях могут иметь 
квалифицирующее значение, но чаще служат для 
необходимой конкретизации обвинения.

Способ совершения преступления относится 
к объективной стороне. Это форма, в которой вы-
разились общественно опасные действия, приемы 
и методы, использованные преступником для со-
вершения преступления. По способу совершения 
преступления законодатель разграничивает неко-
торые однородные преступления (например, кра-
жа и грабеж).

В постановлении, помимо детального описа-
ния действий лица, совершившего преступление, 
должна быть отражена причинная связь между 
его действиями и наступившими последствия-
ми. Обязательному доказыванию подлежит ви-
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новность лица, привлекаемого в качестве обви-
няемого. В постановлении непременно делается 
вывод о виновности привлекаемого в качестве 
обвиняемого лица в совершении преступления 
с указанием формы его вины и мотивов.

Для предъявления обвинения необходимо 
установить характер и размер вреда, причиненно-
го преступлением, отразить его в постановлении. 
Это может иметь определяющее значение при 
квалификации деяния, позволяет установить сум-
му гражданского иска. 

Кроме того, в постановлении приводится под-
робная юридическая квалификация описанного 
преступления – пункт, часть, статья УК РФ, пред-
усматривающие ответственность за данное пре-
ступление.

Резолютивная часть постановления отражает 
реализацию процессуального порядка по дове-
дению принятого решения до заинтересованных 
лиц (направление копии постановления прокуро-
ру, вручение копии обвиняемому, защитнику).

Неустановление (неполное установление) 
указанных обстоятельств влечет за собой невоз-
можность рассмотрения дела в суде, поскольку 
именно обвинение, сформулированное в поста-
новлении о привлечении в качестве обвиняемого 
(а в дальнейшем – в обвинительном заключении) 
определяет пределы судебного разбирательства.

Основной и наиболее распространенной 
ошибкой в постановлении о привлечении в каче-
стве обвиняемого является техническая ошибка, 
которая может заключаться, например, в непра-
вильно указанной дате совершения преступле-
ния. Например, преступление совершено 15 мая 
2021 г., а следователь, предъявляя обвинение 
10 мая 2022 г., указывает дату совершения пре-
ступления 15 мая 2022 г., т.е. еще не наступив-
шую дату. Очевидно, что данная ошибка является 
опечаткой, но тем самым нарушается требование 
УПК РФ о необходимости указания времени со-
вершения преступления. Также ошибочно может 
быть указана дата рождения обвиняемого, его фа-
милия. Так, например, может возникнуть ошибка 

в написании фамилии обвиняемого, содержащей 
буквы «е» или «ё», в связи с чем обязательно ука-
зание в обвинении фамилии лица в точности так, 
как она указана в его паспорте. Всё это может при-
вести к возвращению уголовного дела прокурору 
для устранения препятствий к его рассмотрению 
судом.

Отметим, что постановления являются акта-
ми индивидуального применения, в связи с чем 
их резолютивная часть должна отражать решения 
применительно к конкретному обвинению и кон-
кретному лицу, содержать установочные данные 
конкретного обвиняемого. При совершении пре-
ступления в соучастии постановление выносится 
в отношении каждого лица. 

Достижение назначения уголовного процесса 
нередко зависит в т.ч. и от качества процессуаль-
ных документов, составляемых следователем, до-
знавателем, прокурором, судом. В свою очередь, 
качество составляемых уголовно-процессуаль-
ных документов определяется как уровнем юри-
дической грамотности его автора, так и его уме-
нием правильно использовать языковые средства 
и соблюдать правила их употребления.

Таким образом, привлечение в качестве об-
виняемого представляет собой некий итог уста-
новления обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания, определяя границы производства 
по уголовному делу, а для обвиняемого и его за-
щитника создает определенность в знании преде-
лов обвинения, позволяя выстроить линию защи-
ты. Основными проблемами, возникающими при 
привлечении лица в качестве обвиняемого, высту-
пают нарушения законодательства, допускаемые 
следователями, в связи с чем необходимо повы-
шение процессуального контроля за данной дея-
тельностью. Ведь нередко от того, насколько ка-
чественно составлены процессуальные докумен-
ты, отражены в них фактические обстоятельства 
дела, зависит и исход уголовного дела, принятые 
решения. Как следствие этого, разрешен вопрос 
об уголовной ответственности лица, а в итоге до-
стигнуты задачи уголовного судопроизводства.
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О результатах оперативно-розыскной дея-
тельности (далее – ОРД) как об источнике дока-
зательств говорят уже много лет, тем не менее до 
сих пор ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации изменений не претерпе-
ла [3]. Должную оценку полученные результаты 
оперативно-розыскной деятельности в виде опе-
ративно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) 
с доказательственной точки зрения не получили. 

Несмотря на то что результаты ОРД находятся 
в иной, непроцессуальной деятельности, хочется 
отметить, что задачи, стоящие перед органами до-
знания и лицами, ведущими расследование, оди-
наковые [2]. 

На сегодняшний день однозначного ответа 
о наделении результатов ОРД процессуальным 
доказыванием нет. Ученые высказывают различ-
ные точки зрения по этому поводу. Так, например, 
В.М. Борзов считает возможным включить все 
результаты оперативно-розыскной деятельности 
в доказательства [1, с. 114]. Однако есть и такие, 
кто эту точку зрения не разделяет. Вместе с тем 
имеющиеся научные исследования и практика 
применения ОРМ показывают, что все же суще-
ствуют вопросы, которые остались без должного 
внимания. Рассмотрим некоторые из них.

1. Исходя из собственного практического опы-
та, обозначим, что с завидной регулярностью ре-
зультаты ОРД попадают в итоговые документы 
лиц, ведущих расследование, особенно если речь 
идет об уголовных делах по фактам незаконного 
оборота наркотических средств. Речь идет о таких 
оперативно-розыскных мероприятиях, как акт 
сбора образцов для сравнительного исследования 
(получение ногтевых срезов или смывов с паль-
цев рук). Именно путем проведения этих ОРМ 
устанавливается наличие или отсутствие нарко-
тического вещества. В рамках возбужденного уго-
ловного дела повторить такую процедуру будет 
невозможно.

2. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, 
что, несмотря на отсутствие в ст. 74 УПК РФ ре-
зультатов ОРД как доказательств, ст. 89 УПК РФ 
предусматривает, что в процессе доказывания за-
прещается использование результатов ОРД, если 

они не отвечают требованиям, предъявляемым 
к доказательствам. Соответственно, можно ли го-
ворить о том, что при соблюдении всех норм при-
дания ОРМ процессуальной формы результаты 
ОРД могут быть доказательством? В процессе до-
казывания каждое доказательство подлежит про-
верке и оценке, независимо от субъекта, который 
их собирал, поскольку «отвечать требованиям» 
должны все доказательства, независимо от того, 
какой надлежащий субъект их получил. В данном 
случае необходимо отметить, что если орган до-
знания произвел оперативно-розыскные меро-
приятия, которые в совокупности будут оценены 
и проверены, стоит ли ставить их под сомнение? 
Действительно, лица, ведущие расследование, не 
являются участниками проведения оперативно-
розыскных мероприятий, но и прокурор, и суд не 
знают, каким образом следователь (дознаватель) 
проводил следственные действия с точки зрения 
законности их проведения.

4. Необходимо отметить тот факт, что немалое 
количество оперативно-розыскных мероприятий 
(как и некоторые следственные действия) про-
водятся с помощью технических устройств, где 
человек принимает опосредованное участие, вы-
ступая лишь фиксатором поступающей информа-
ции, поэтому и результаты таких мероприятий не 
должны вызывать никаких сомнений. 

5. Кроме того, следственные действия и опе-
ративно-розыскные мероприятия являются смеж-
ными между собой не только по способу прове-
дения, но и по источнику исполнения. Например, 
исполнитель такого следственного действия, как 
контроль и запись телефонных переговоров, – 
структурное подразделение органа дознания.

Таким образом, занимая принципиальную 
позицию относительно придания результатам 
ОРД доказательственного значения, обращаем 
внимание на то, что такие результаты имеют 
свойства доказательств. Это вовсе не значит, что 
мы говорим о замене ими закрепленных в УПК 
РФ процессуальных действий. Речь идет о тех 
случаях, когда проведение следственных дей-
ствий в силу объективных причин провести нет 
возможности.  

А.А. Афанасьева
Уфимский юридический институт МВД России

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК СРЕДСТВА СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  
ПРИНУЖДЕНИЯ В ВИДЕ НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО  

ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

В 2015 г. в УПК РФ была введена норма, по-
зволяющая продлевать действие меры процессу-
ального принуждения в виде наложения ареста 
на имущество после приостановления произ-
водства по уголовному делу (федеральный за-
кон от 29.06.2015 № 190-ФЗ). Согласно части 5 
ст. 115.1 УПК РФ в случае приостановления 
производства по уголовному делу срок действия 
ареста на имущество может быть отменен, прод-
лен или изменен в установленном законом по-
рядке. Впервые законодатель регламентировал 
возможность действия меры принуждения после 
приостановления предварительного расследова-
ния. 

Такие изменения вызвали неоднозначную ре-
акцию как на страницах юридической печати [1, 
с. 1], так и в сфере правоприменения [4]. В ходе 
правоприменительной деятельности зачастую 
возникают ситуации, когда необоснованно на-
рушаются права участников уголовного судо-
производства, т.к. данная мера процессуального 
принуждения может действовать на протяжении 
нескольких лет без каких-либо временных огра-
ничений. Более того, суд не учитывает возмож-
ности осуществления уголовно-процессуальной 
деятельности следователем в случае приостанов-
ления производства по делу.

Отсутствие временных рамок действия меры 
процессуального принуждения в виде наложе-
ния ареста на имущество после приостановле-
ния производства по уголовному делу повлек-
ло за собой большое количество обращений 
в Конституционный Суд Российской Федерации 

(постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 21.10.2014 № 25-П).

В частности, по одному из уголовных 
дел гражданка И.В. Янмаева обратилась 
в Конституционный Суд Российской Федерации 
с жалобой следующего содержания: квартира, 
приобретенная указанным лицом в собственность 
у обвиняемого, оказалась добытой преступным 
путем, в связи с чем судом был наложен арест на 
данное имущество, а уголовное дело приостанов-
лено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ. Фактически мера процессуаль-
ного принуждения в виде наложения ареста на 
имущество лица применена в отношении чело-
века, который не совершал преступления. Кроме 
того, срок действия указанной меры процессу-
ального принуждения составлял более трех лет. 
И.В. Янмаева, не совершающая в это время про-
тивоправные действия, длительное время была 
ограничена в правах на свое имущество [4]. 

Конституционный Суд РФ высказал следую-
щую позицию по данной проблеме: если у лица 
отсутствует процессуальный статус обвиняемого 
или он не является материально ответственным 
за действия такового, то неправомерно сохранять 
арест на его имущество, наложенный по уголовно-
му делу с целью обеспечения гражданского иска, 
после вступления приговора в законную силу (по-
становление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 21.10.2014 № 25-П). Однако он не 
акцентировал внимания на более важной, на наш 
взгляд, проблеме применения меры процессуаль-
ного принуждения в виде наложения ареста на 



47

Проблемы применения уголовно-процессуального законодательства

имущество после приостановления производства 
по уголовному делу. Неясными остаются вопросы 
о том, сколько раз следователь может обращаться 
в суд с ходатайством о продлении данной меры 
принуждения и появляются ли для этого новые 
фактические обстоятельства, обосновывающие 
необходимость продления. Кроме того, возника-
ют вопросы о предельном сроке действия данной 
меры принуждения.

Конституционный Суд РФ разъясняет необ-
ходимость обоснованности продления меры про-
цессуального принуждения в виде наложения 
ареста на имущество по истечении времени [3], 
однако суды зачастую подходят к данному вопро-
су формально в случаях, когда предварительное 
расследование приостановлено. 

Н. Колоколов, исследуя данную проблему, от-
мечает следующее: «Проверка новых фактиче-
ских данных в ходатайстве о продлении ареста 
имущества может оказаться затруднительной по 
причине того, что в условиях приостановления 
предварительного следствия на длительный срок 
в суд не могут быть предоставлены новые данные, 
необходимые для принятия решения о сохранении 
или изменении объема ранее наложенных ограни-
чений права собственности» [1, с. 8]. Дополним, 
что отсутствие новых данных для продления меры 
процессуального принуждения зачастую связано 
с отсутствием уголовно-процессуальной деятель-

ности следователя после приостановления произ-
водства по уголовному делу. 

Е.Ю. Никифорова и Е.В. Меженина, высказы-
ваясь о данной проблеме, пишут, что суд отказы-
вает таким лицам в рассмотрении жалоб, в предо-
ставлении возможности участвовать в судебном 
заседании, а также в приобщении документов, 
свидетельствующих о добросовестности приоб-
ретения имущества. Авторы утверждают, что в та-
ких ситуациях остаются без внимания сведения, 
имеющие непосредственное значение для уголов-
ного дела [2, с. 242]. 

Считаем, что данная проблема требует вни-
мания со стороны высших судов Российской 
Федерации. При неоднократном продлении сро-
ков меры процессуального принуждения в виде 
наложения ареста на имущество после приоста-
новления производства по уголовному делу суду 
следует выяснять следующие обстоятельства: 
причины такого продления, степень обоснован-
ности ходатайства, уголовно-процессуальную де-
ятельность следователя после приостановления 
предварительного расследования. В ситуациях 
отсутствия обоснований таких ходатайств, а так-
же деятельности следователя по уголовному делу 
продлевать срок действия ареста на имущество 
считаем невозможным. Думается, что в подобных 
ситуациях необходимо соблюдать баланс публич-
ных и частных интересов. 
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Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 
уголовному делу, или предмет доказывания, опре-
делены в ст. 73 УПК РФ. Первым из них уголов-
но-процессуальный закон называет событие пре-
ступления, в т.ч. время, место, способ и другие 
обстоятельства его совершения.

Очевидно, что в данном случае уголовно-
процессуальный закон предписывает установить 
объективные признаки совершенного деяния. 
Применительно к мошенничеству как к одной 
из форм хищения данный способ является обяза-
тельным признаком объективной стороны престу-
пления и влияет на квалификацию деяния.

Принимая во внимание сказанное, отсутствие 
в деле доказательств, свидетельствующих о мо-
шенническом способе неправомерного безвоз-
мездного изъятия чужого имущества, неизбеж-
но влечет оправдание подсудимого [1]. Данная 
мысль, казавшаяся очевидной, не всегда ясно 
представляется правоприменителями по причине 
сложности доказывания обмана или злоупотре-
бления доверием как способов совершения мо-
шенничества.

В связи с этим важно не только установить, до-
казать способ мошенничества, но и раскрыть его 
в соответствующих процессуальных решениях.

Научное видение содержания предмета до-
казывания предложено в трудах отечественных 
исследователей дореволюционного периода 
(И.Я. Фойницкий, Л.Е. Владимиров, В.К. Случев-
ский, Г.С. Фельдштейн, Н.Н. Розин и др.), совет-
ского (В.Д. Арсеньев, Р.С. Белкин, В.П. Божьев, 
А.Н. Васильев, Н.А. Громов, А.А. Давлетов, 
В.Г. Даев, В.Я. Дорохов, Р.Г. Домбровский, 
Н.В. Жогин, 3.3. Зинатуллин, К.Б. Калиновский, 
Л.М. Карнеева, А.С. Кобликов, Л.Д. Кокорев, 
A.M. Ларин, П.А. Лупинская, И.Б. Михайловская, 
М.Н.  Норбеков, И.Л. Петрухин, Н.Н. Полянский, 
В.А. Попелюшко, Е.В. Ремизов, М.С. Строгович, 
М.А.  Чельцов, С.А. Шейфер, Ф.Н. Фаткуллин, 
П.С. Элькинд, М.Л. Якуб и др.), постсоветского 
или современного (А.В. Агутин, В.С. Балакшин, 
Р.В. Костенко, А.А. Кухта и многие другие выда-
ющиеся ученые).

На страницах диссертационных исследова-
ний обстоятельства, подлежащие доказыванию 
по делам о мошенничестве, раскрыты в трудах 
И.О. Антонова (1999 г.), Т.Л. Ценовой (2003 г.) 
и других авторов.

Принимая во внимание важность раскрывае-
мого вопроса, а также учитывая, что не во всех 
случаях правоприменители уделяют должное 
внимание доказыванию способа совершения мо-
шенничества и его описанию в итоговых процес-
суальных решениях, на страницах данной статьи 
выделим основные обстоятельства, которые, по 
нашему мнению, должны быть раскрыты в про-
цессуальном решении.

Уголовный закон в ст. 159 УК РФ определяет 
два способа мошеннического завладения имуще-
ством: обман и (или) злоупотребление довери-
ем. Их содержание предложено в разъяснениях 
Верховного Суда РФ [10], учеными и практиками 
на страницах подготовленных ими многочислен-
ных научных, монографических и периодических 
изданий.

С криминалистической точки зрения спосо-
бы мошенничества включают в себя как систему 
действий по подготовке, совершению и сокрытию 
преступления рассматриваемого вида, механизм 
реализации способа совершения мошенничества, 
так и содержание самого мошеннического обма-
на [8].

Мы убеждены, что, принимая и обосновывая 
решение о привлечении виновного к уголовной 
ответственности, правоприменителям необходи-
мо раскрыть порядок, последовательность дей-
ствий виновного по сообщению потерпевшему 
ложных, искаженных или неполных данных об 
обстоятельствах, имеющих значение для при-
нятия решения, а равно об умолчании о фактах 
и обстоятельствах, которые виновный был обя-
зан сообщить потерпевшему, обуславливающие 
хищение имущества или права на имущество, 
принадлежащее потерпевшему, т.е. раскрыть со-
держание способа совершения мошенничества 
как с уголовно-правовой, так и с криминалисти-
ческой точки зрения [1].

В.Ю. Белицкий, канд. юрид. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России

СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, 
ПОДЛЕЖАЩЕЕ ДОКАЗЫВАНИЮ
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С сожалением приходится констатировать, 
что встречаются ситуации, при которых право-
применители, не доказав способ совершения пре-
ступления, принимают необоснованные решения 
о привлечении лиц к ответственности. Примером 
является дело № 1-67/2018, которое было воз-
буждено по факту хищения размещенных во 
вклады денежных средств граждан руководством 
ВСПКК «Альтернатива» по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 
Вместе с тем при рассмотрении уголовного дела 
судом было установлено, что невыполнение обя-
зательств по договорам вкладов не имело умыш-
ленного характера, не было заведомым и заранее 
спланированным, денежные средства граждан не 
были похищены В.Н. Л. путём обмана [1].

Соответственно, важно доказать способ со-
вершения преступления и раскрыть его в итого-
вом процессуальном решении. Например, по уго-
ловному делу по обвинению руководителя ООО 
«Удобно-Сбережения» Н.П. О. в совершении мо-
шенничества следователь, а в последующем и суд, 
раскрывая способ совершения преступления, от-
разили, что виновный осуществил набор сотруд-
ников созданного им общества, ввел их в заблуж-
дение относительно своих преступных намерений, 
поручив им, создавая видимость добросовестного 
исполнения взятых Обществом обязательств, со-
ставлять договоры займов, оформляя при этом 
необходимые документы и получая денежные 
средства от граждан. С целью привлечения как 
можно большего числа граждан, желающих вне-
сти свои денежные сбережения в ООО «Удобно-
Сбережения», Н.П. О., кроме заведомо ложных 
обещаний вкладчикам о получении гарантирован-
но высокого дохода, организовал распространение 
заведомо не соответствующих действительно-
сти сведений в средствах массовой информации 
о привлечении заемных средств с выплатой вы-
соких процентов, гарантируя стабильный доход. 
Для создания у потерпевших ложных представ-
лений о законности и экономической эффектив-
ности деятельности ООО «Удобно-Сбережения» 
Н.П. О. через сотрудников Общества сообщал 
потерпевшим не соответствующую действитель-
ности разноплановую информацию экономиче-
ской направленности, убеждал их вносить деньги 
во вклады, а также под предлогом размещения их 
в различных коммерческих проектах, якобы га-
рантирующих высокую доходность, с обязатель-
ством выплаты процентов, заведомо не имея на-
мерений и возможности выполнить взятые на себя 
обязательства по возврату вкладываемых средств 
и выплат процентов по ним [5].

Как было отмечено, содержание мошенни-
ческого обмана разнообразно и обусловлено как 

сферой, в которой совершается мошенничество 
(здравоохранение, социальная сфера, жилищно-
коммунальное хозяйство, строительство, купля-
продажа движимого или недвижимого имущества 
и пр.), так и видом мошенничества.

В частности, для мошенничеств в сфере обо-
рота недвижимого имущества, при которых осу-
ществляется реализация квартир в многоквар-
тирном доме, способ совершения преступления 
может включать: обман граждан относительно 
категории земельного участка (при строительстве 
дома на участке, не предназначенном для строи-
тельства), вида разрешенного использования зе-
мельного участка, сокрытии от граждан инфор-
мации о возможных рисках признания в судебном 
порядке строения самовольно возведенным и под-
лежащим сносу и пр. 

Нередко виновные сообщают гражданам заве-
домо ложные сведения о том, что приобретаемое 
ими жилое помещение будет пригодным для про-
живания, скрывая отсутствие проектной докумен-
тации на коммуникации и технические условия на 
подключение к городским коммуникациям [7].

Раскрывая способ совершения мошенниче-
ства, важно отразить:

1) систему, порядок или механизм действий, 
состоящих в обмане и (или) злоупотреблении до-
верием потерпевших с последующим хищением 
принадлежащего им имущества или права на иму-
щество;

2) содержание мошеннического обмана, 
а равно злоупотребления доверием. На обман, 
в частности, могут указывать данные нереаль-
ности или необоснованности взятых на себя 
обязательств об использовании подложных дан-
ных о стороне в обязательстве и иные доказа-
тельства [8].

В качестве примера описания судом в приго-
воре фактов нереальности исполнения обязатель-
ства приведем содержание приговора, вынесенно-
го Златоустовским городским судом Челябинской 
области в отношении И.Ю. Б. 

В частности, суд отразил, что подсудимая, 
принимая деньги в долг, понимала, что возвра-
тить их в оговоренные сроки она не сможет по 
причине отсутствия у неё материальной возмож-
ности погашения долговых обязательств в связи 
с отсутствием собственных средств и постоянно-
го источника дохода. Данный вывод суда также 
основан на доказательствах о поведении вино-
вной после получения имущества: расходование 
денег по личному усмотрению на повседневные 
нужды; об обмане потерпевших о причинах полу-
чения займа подсудимой; систематичности анало-
гичных действий подсудимой [2].
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Примером использования подложных данных 
о стороне в обязательстве может послужить уго-
ловное дело по обвинению руководителя ООО 
«Финанс Групп+» И.З. Н.

Как следует из приговора суда, ООО «Финанс 
Групп+» не являлось финансовой организацией и 
не имело права принимать вклады от граждан в 
качестве займа. Исполняя указание И.З. Н. как ру-
ководителя Общества, его сотрудники сообщали 
клиентам заведомо ложные сведения о деятель-
ности и правовом статусе организации. Никакой 
деятельности, приносящий прибыль, позволяю-
щей выплачивать высокие проценты по заключен-
ным договорам, ООО «Финанс Групп+» не осу-
ществляло, проценты по заключенным договорам 
выплачивались за счет вновь поступивших от 
граждан денежных средств. По указанию И.З. Н. 
в квитанциях о внесенных денежных средствах 
сотрудники организации ставили вымышленные 
фамилии [6].

Другой пример: согласно материалам уго-
ловного дела № 1-117/2017 Л.Г. А., получая 
денежные средства от граждан и обещая им га-
рантированный доход, заведомо не имела реаль-
ной финансовой возможности исполнять при-
нятые на себя обязательства, т.к. у ООО «ИТПК 
"Доверие"», от имени которого она принимала 
денежные средства, не имелось никаких обо-
ротных и основных средств, объектов строи-
тельства, за счёт которых могло обеспечиваться 
выполнение обязательств по договорам займов. 
Л.Г. А. сообщала потерпевшим заведомо ложные 

сведения о законности и успешности деятель-
ности общества, возможности начисления и сво-
евременной выплаты явно завышенных процен-
тов по займам, наличии имущества и денежных 
средств для обеспеченности выплаты денежных 
средств по договорам займов [4].

Фактическая фиктивность создания коопера-
тива явилась одним из доказательств по уголов-
ному делу по обвинению руководителя СКПК 
«Развитие Страусоводства». Раскрывая способ 
совершения преступления – обман, суд в при-
говоре отразил, что кооператив был создан ис-
ключительно для совершения мошенничества. 
Предпринимательской деятельности по разведе-
нию страусов СКПК не вел, а целью его учрежде-
ния явилась необходимость создания у потерпев-
ших убежденности в том, что они являются пол-
ноправными участниками совместной деятельно-
сти. Обман состоял и в сообщении потерпевшим 
ложной информации о страусозаводческой ферме 
в Сосновском районе Челябинской области, к ко-
торой СКПК «Развитие Страусоводства»  отноше-
ния не имел [3].

Таким образом, для принятия итогового про-
цессуального решения важно установить и обо-
сновать способ совершения мошенничества: си-
стему, порядок или механизм действий, состоя-
щих в обмане и (или) злоупотреблении доверием 
потерпевших с последующим хищением принад-
лежащего им имущества или права на имущество, 
а также содержание мошеннического обмана, 
а равно злоупотребления доверием. 
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Право на защиту – основополагающий прин-
цип уголовно-процессуального закона.

В Конституции России употребляется ка-
тегория «право на судебную защиту» (ст. 46 
Конституции России), но не стоит ее путать с ана-
лизируемой нами категорией «право на защиту» 
в целом, поскольку последнее несколько шире. 
Безусловно, можно говорить о том, что эти кате-
гории взаимосвязаны, но первую следует проана-
лизировать более полно. 

Основной критерий анализа права на судеб-
ную защиту среди академической обществен-
ности встречается именно с позиции уголовно-
процессуального права [3]. Однако существуют 
и иные мнения. 

К примеру, А.Н. Ведерников определяет кон-
ституционное право на судебную защиту как 
«сложноструктурное и многоаспектное правовое 
образование, предоставляющее личности возмож-
ность обратиться в суд за защитой своих прав, 
свобод, законных интересов, защищать их лич-
но или путем привлечения адвоката (защитника) 
и получить удовлетворение требований по защите 
своих прав и свобод» [1]. 

Г.А. Жилин, в свою очередь,  говорит о том, 
что «конституционное право на судебную защиту 
есть право на защиту действительно нарушенных 
или неправомерно оспариваемых прав и свобод 
с помощью суда» [2]. 

Расширительное толкование, безусловно, нам 
ближе, однако и оно нуждается в точечном допол-
нении для четкого определения роли суда в осу-
ществлении такой защиты. 

Наша мысль заключается в том, что право на 
судебную защиту – это часть права на защиту, что, 
в свою очередь, является частью права на право-
судие в той широкой трактовке, в которой оно 
было дано ранее. Таким образом, судебная защита 
реализуется в суде либо путем рассмотрения дела 
по существу, либо путем обжалования решения 
должностного лица или органа власти. 

Однако бывают ситуации, когда окончатель-
ные решения по различным категориям споров 
или деликтов принимаются должностными ли-
цами иных правоохранительных органов, а не су-
дьями и не обжалуются в суды. При этом защи-

та в контексте правосудия, по нашему мнению, 
все-таки должна осуществляться. И в этой связи 
жизненно необходимо закреплять в отдельных от-
раслях права нормы, касающиеся реализации пра-
ва на защиту. По логике юриспруденции и теории 
правоведения они должны быть закреплены еще 
на моменте принятия законопроекта в первом чте-
нии (особенно это касается кодифицированных 
нормативных правовых актов). 

Единственная отрасль права, в которой в на-
стоящее время закреплен принцип реализации 
права на защиту, – это уголовно-процессуальное 
право. Лишь в Уголовно-процессуальном кодексе 
РФ (далее – УПК РФ) имеются конкретные нор-
мы, непосредственно регулирующие право на за-
щиту и формы ее осуществления. 

В соответствии со ст. 16 УПК РФ подозрева-
емому и обвиняемому обеспечивается право на 
защиту, которое они могут осуществлять лично 
либо с помощью защитника и (или) законного 
представителя  [5].

Более того, у правоприменителей, осущест-
вляющих действия в отношении лица, привлека-
емого к уголовной ответственности, имеется кон-
кретная обязанность по должному обеспечению 
этого права (ч. 2 ст. 16 УПК РФ), и сложно приве-
сти количество судебных прецедентов, где только 
на основании неразъяснения данного положения 
решения должностных лиц были отменены. 

Можно даже привести разъяснение, указанное 
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
30.06.2015 № 29 «О практике применения судами 
законодательства, обеспечивающего право на за-
щиту в уголовном судопроизводстве», в соответ-
ствии с которым право на защиту в уголовно-про-
цессуальном законодательстве – это принцип, т.е. 
основополагающее начало. 

В вышеуказанном разъяснении Верховного 
Суда РФ заострено внимание на том, что принцип 
обеспечения права на защиту действует во всех 
стадиях уголовного судопроизводства. Поэтому 
правом на защиту обладает также лицо, в отно-
шении которого осуществляются затрагивающие 
его права и свободы процессуальные действия по 
проверке сообщения о преступлении в порядке, 
предусмотренном ст. 144 УПК РФ [4]. Однако на 
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практике, к сожалению, адвокат по назначению 
органа расследования привлекается лишь с мо-
мента придания лицу процессуального статуса 
подозреваемого (обвиняемого).

Все-таки в настоящий момент традиционно 
и исторически в нашей стране господствует семья 
романо-германского права, и, следовательно, 
правоприменители опираются на нормы права, 
а не судебные прецеденты. Во всяком случае так 
должно быть. И поэтому для реализации правила 

поведения или принципа необходимо его закре-
пление в законе, а не отражение в обобщенном 
разъяснении суда или конкретном судебном ре-
шении. 

В вышеуказанном примере видится основная 
проблема, поставленная в практико-прикладном 
аспекте нашего исследования, поскольку право 
на защиту провозглашается Конституцией России 
и его не следует применять исключительно в кон-
тексте уголовно-процессуального права. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИСТОЧНИК ИЛИ ОСНОВА  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ?

В формы доказывания, закреплённые законо-
дательно, настойчиво, невзирая на имеющиеся 
теоретические сложности, вмешивается опера-
тивно-розыскная деятельность. И с течением вре-
мени вопросы использования такой материи все 
острее встают перед учеными и практиками уго-
ловного процесса, т.к. появляются новые способы 
совершения преступлений, в частности, в эконо-
мической сфере, связанные с научно-технической 
революцией в области информационных техно-
логий. Свобода обмена информацией и возмож-
ность не только лиц, имеющих высокие познания 
в сфере IT-технологий, но и граждан, слабо раз-
бирающихся в тонкостях эксплуатации высоких 
технологий, использовать современные техниче-
ские системы в криминальных целях в очеред-
ной раз ставят вопрос о создании адекватных ин-
струментов противостояния эволюционирующим 

способам совершения и сокрытия преступлений. 
Постановка таких вопросов говорит о необходи-
мости пересматривать законодательные подходы 
к возможности использования результатов опера-
тивной деятельности в уголовном судопроизвод-
стве. 

Данный вопрос неоднократно рассматривался 
в научной литературе, касаясь в основном аспек-
тов допустимости в уголовный процесс сведений, 
полученных за его рамками, т.е. в ходе оператив-
но-розыскной деятельности, регулируемой не 
только Федеральным законом «Об оперативно-
розыскной деятельности», но и закрытыми ведом-
ственными нормативными документами.

В данной статье считаем необходимым об-
ратить внимание на значение информационной 
составляющей, получаемой при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, т.к. не все 
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сведения, полученные оперативными подразде-
лениями, могут участвовать в формировании до-
казательств по уголовному делу. Досконально из-
ученное Постановление Конституционного Суда 
РФ № 18-О от 4 февраля 1999 г. отмечает, что  
«…собирание, проверка и оценка доказательств 
возможны лишь в порядке, предусмотренном 
уголовно-процессуальным законом, а результаты 
оперативно-розыскной деятельности являются не 
доказательствами, а лишь сведениями об источ-
никах тех фактов, которые, будучи полученными 
с соблюдением требований Федерального закона 
“Об оперативно-розыскной деятельности“, могут 
стать доказательствами только после закрепления 
их надлежащим процессуальным путем, а именно 
на основе соответствующих норм уголовно-про-
цессуального закона…» [1]. 

Данное положение фактически является не 
соответствующим настоящей действительности, 
и практика применения судами результатов опе-
ративно-розыскной деятельности строится на 
признании таковых доказательствами, на что об-
ращает внимание профессор А.Е. Чечетин, отме-
чая, что «в подавляющем большинстве судебных 
актов, присылаемых заявителями, всякого рода 
справки, акты, рапорты, протоколы, составлен-
ные по результатам ОРД, прямо называются до-
казательствами, подтверждающими вину подсу-
димого» [2, с. 88]. Мы  неоднократно обращали 
внимание на аналогичные формулировки, изучая 
судебные приговоры по уголовным делам. В свя-
зи с этим указанное постановление КС, на наш 
взгляд, не совсем соответствует сложившейся су-
дебной практике. Связано это с тем, что результа-
ты, полученные при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий, необходимо различать по 
их информационной составляющей, т.е. из всей 
совокупности полученных сведений выделять та-
кие, которые являются фактическими данными, 
прямо подтверждающими какие-либо обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию по уголовному 
делу, т.е., по своей сущности, это уже готовые 
доказательства, но сформированные в рамках фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной де-

ятельности» и поэтому требующие процессуаль-
ного оформления для их закрепления в качестве 
таковых путем проверки и оценки согласно уго-
ловно-процессуальному закону. И в данном слу-
чае речь о собирании доказательств идти никаким 
образом не может, т.к. невозможно собрать то, 
что уже собрано иным субъектом, сформировано 
в виде конкретного результата оперативно-ро-
зыскной деятельности и готово к использованию. 
С.Б. Россинский по данному поводу совершенно 
справедливо отмечает, что следственные органы 
в силу естественных причин не могут вернуться 
в прошлое и повторить уже проведенные опера-
тивно-розыскные мероприятия, но уже с прида-
нием им процессуальной формы для облачения их 
в разряд полноценных доказательств, собранных 
согласно уголовно-процессуальному кодексу [1, 
с. 65].

Другим важным обстоятельством, которое 
следует учитывать при определении информаци-
онной составляющей полученных сведений при 
провидении оперативно-розыскных мероприятий, 
будет являться возможность их дублирования, но 
уже в рамках следственных действий. Если в ходе 
проведения таких оперативно-розыскных меро-
приятий, как опрос, было получено объяснение 
физического лица, то в рамках уголовного дела 
показания подозреваемого, обвиняемого, свидете-
ля или потерпевшего вполне способны составить 
полноценные доказательства с учетом процессу-
альной формы. 

Таким образом, на наш взгляд, информацион-
ная составляющая собранных и сформированных 
результатов оперативно-розыскной деятельности 
как продукта, подготовленного для дальнейшего 
использования в уголовном судопроизводстве, 
имеет важное значение и позволяет определить, 
каким образом её не только возможно, но и не-
обходимо использовать. Поэтому вопрос, постав-
ленный в названии статьи, может означать только 
одно, что результаты оперативно-розыскной дея-
тельности могут быть как источником, так и ос-
новой уголовно-процессуальных доказательств 
в зависимости от их содержания. 
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Стадия возбуждения уголовного дела являет-
ся одной из дискуссионных стадий отечествен-
ного уголовного судопроизводства и вызывает 
немало затруднений в правоприменительной 
деятельности. Об этом свидетельствуют стати-
стические данные, приведенные на официаль-
ном сайте Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. Так, за 10 месяцев 2022 г. прокуро-
рами Российской Федерации выявлено 4 341 436 
(АППГ – 4 307 000) нарушений в досудебных ста-
диях, из них 2 842 768 (АППГ – 2 897 113), т.е. 
более половины нарушений, допущено в стадии 
возбуждения уголовного дела. Наряду с этим ре-
шения об отмене постановлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела принимались прокуро-
рами 1 195 189 раз [3].

Одним из субъектов стадии возбуждения уго-
ловного дела является участковый уполномочен-
ный полиции (далее ‒ УУП) при условии надле-
жащего возложения начальником органа дознания 
или его заместителем соответствующей обязанно-
сти на указанное должностное лицо [4, п. 7 ст. 5; 
2, п. 40]. Являясь уполномоченным дознавателем, 
УУП наделяется всем спектром процессуальных 
прав и обязанностей, которыми обладает право-
мочный дознаватель [4, ч. 2 ст. 40, ч. 3 ст. 41]. 
Таким образом, УУП вправе проводить проверку 
по сообщению о преступлении. 

К минимально необходимым условиям реали-
зации функциональной уголовно-процессуальной 
компетенции УУП (органа дознания, дознавателя) 
на первоначальном этапе уголовного судопроиз-
водства могут быть отнесены: надлежащий повод 
для начала проверки сообщения о преступлении; 
осуществление процессуальной деятельности 
надлежащим субъектом; осуществление прове-
рочных действий в пределах установленного сро-
ка и посредством установленных УПК РФ мето-
дов (средств) проверки; соблюдение принципов 
уважения чести и достоинства личности и охраны 
её прав и свобод [5].

Заслуживают отдельного внимания методы 
и средства проверки сообщения о преступлении. 
Речь пойдет об использовании возможностей ви-

деосвязи для получения устных сведений от лиц, 
обладающих значимой информацией, достаточ-
ной и необходимой для принятия своевременного 
решения о возбуждении уголовного дела либо об 
отказе в его возбуждении.

Протяженность срока проверки сообщения 
о преступлении составляет трое суток. За этот 
период УУП, наряду с выполнением своих ос-
новных должностных обязанностей, необходимо 
установить достаточные данные, указывающие 
на наличие (отсутствие) признаков преступления 
в деянии, ставшем предметом для обращения за-
явителя в правоохранительные органы. Практика 
показывает, что основным способом получения 
информации о произошедшем является опрос, 
оформляемый как объяснение. Получение от 
лица объяснения не является следственным дей-
ствием, оформляется в свободной форме, но с со-
блюдением условий, обеспечивающих гарантию 
реализации прав лиц, сообщающих информацию. 
Процедура получения объяснения не регламен-
тирована уголовно-процессуальным законода-
тельством возможно ввиду того, что результат 
опроса не является доказательством, поскольку 
не облекается в уголовно-процессуальную форму, 
предъявляемую к доказательствам, не наделяет 
опрашиваемое лицо каким-либо процессуальным 
статусом. Тем не менее закон предусматривает 
ряд гарантий и ограничений для такого лица [4, 
ч. 1.1 ст. 144]. 

Получение объяснения в современном уго-
ловном процессе очень близко по своему суще-
ству к допросу, об этом свидетельствуют, в част-
ности, предупреждение о неразглашении данных 
досудебного производства, возможность пригла-
сить защитника в процессе дачи пояснений, вос-
пользоваться правом, предусмотренным ст. 51 
Конституции РФ и пр. 

С декабря 2021 г. производство допроса в ста-
дии предварительного расследования стало воз-
можно путем использования систем видео-кон-
ференц-связи [1]. Процедура производства такого 
следственного действия весьма сложна, требует 
дополнительного процессуального регулиро-
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вания и пока находится для правоприменителя 
в определенном «тестовом» режиме, поскольку 
любое нарушение приведет к недопустимости по-
лученного доказательства – показания участника 
уголовного процесса. 

В то же время законодатель, делая столь сме-
лый шаг на пути к цифровизации уголовного 
судопроизводства, не рассмотрел возможность 
получения объяснения путем использования элек-
тронных систем передачи информации в онлайн-
режиме. 

Взглянув на этот вопрос с позиции УУП, тер-
риториально «привязанного» к своему админи-
стративному участку, можно сделать ряд инте-
ресных предположений, которые позволили бы 
упростить, ускорить и повысить качество прово-
димых им проверок сообщений о преступлениях. 
Получение устных показаний посредством лю-
бого вида видеосвязи, учитывая информативно-
ориентировочную сущность объяснения, позво-
лит УУП, не выходя из кабинета, опросить любое 
лицо независимо от места нахождения, болезни 
или занятости этого лица. 

Как уже упоминалось выше, процедура по-
лучения объяснения от лица законом не регла-
ментирована. Запрета на производство этого 
процессуального действия с использованием ви-
деосвязи также не имеется. Способ получения 
и оформления подобного пояснения лица пред-

ставляется разными вариантами. Первый, менее 
трудоемкий ‒ это оформление справки, содержа-
щей дословные пояснения опрашиваемого лица 
и сведения, предусмотренные ч. 1.1 ст. 144 УПК 
РФ. В этом случае УУП по видеосвязи убежда-
ется в личности опрашиваемого путем визуаль-
ного наблюдения документа, удостоверяющего 
личность; разъясняет необходимые права и полу-
чает интересующую информацию, относящуюся 
к проверяемому событию, составляя справку, за 
достоверное содержание которой он несет от-
ветственность самостоятельно, видеозапись объ-
яснения прикладывается к справке. Второй спо-
соб также будет достаточно прост. Убедившись 
в личности опрашиваемого, УУП составляет объ-
яснение, которое по электронным каналам связи 
(почта, мессенджер и пр.) отправляет давшему 
пояснения лицу. Последнее, подписав объясне-
ние, направляет скан-копию обратно тем же спо-
собом, а оригинал досылает почтой. Видеозапись 
получения объяснения также прикладывается 
к объяснению. 

Предложенный способ получения объяснения 
приемлем не только для деятельности УУП, но 
и в целом для всех субъектов проведения дослед-
ственной проверки. Использование видеосвязи не 
требует такой жесткой регламентации и внесения 
существенных изменений в УПК РФ в отличие от 
производства допроса. 
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С июля 2016 г. от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа может быть ос-
вобождено любое лицо, совершившее преступле-
ние небольшой или средней тяжести вне зависи-
мости от того, каким охраняемым общественным 
отношениям был причинен вред. Отсутствие диф-
ференцированного подхода в применении норм 
о судебном штрафе способствует формированию 
неоднозначной судебной практики рассмотрения 
уголовных дел о преступлениях экстремистской 
направленности. В 2020 г. удельный вес прекра-
щенных на основании ст. 251 УПК РФ уголовных 
дел о преступлениях этой категории в сравнении 
с прекращенными по иным основаниям уголов-
ными делами вырос на 54,4%. В 2021 г. этот пока-
затель уменьшился до 34,6%, однако количество 
рассмотренных по существу уголовных дел уве-
личилось более чем в два раза.

Экстремистская деятельность представляет 
огромную опасность для всего государства, на-
правлена на насильственное изменение консти-
туционного строя РФ, дестабилизацию обстанов-
ки в стране, устрашение населения, ущемление 
прав и свобод его отдельных представителей. 
Результаты анализа судебной практики свиде-
тельствуют о возникновении сложностей в оцен-
ке принятых со стороны обвиняемого мер по за-
глаживанию возникшего в результате совершения 
преступления экстремистской направленности 
вреда. Среди его типичных способов следует на-
звать: раскаяние, признание вины, дачу исчерпы-
вающих показаний о совершенном преступлении 
и всех связанных с ним обстоятельствах; прине-
сение публичных извинений за свои действия, 
в т.ч. путем письменного обращения в выявивший 
преступление правоохранительный орган, высту-
пление в средствах массовой информации, раз-
мещение поста на личной странице в социальной 
сети; принятие мер, исключающих возможность 
совершения аналогичных преступлений; помощь 
общественным организациям, предоставляющим 
защиту прав и свобод той группе населения, про-
тив которой или представителя которой были на-

правлены противоправные действия; активное 
участие в профилактической деятельности право-
охранительных органов.

Не всякое позитивное посткриминальное по-
ведение указывает на заглаживание вреда. Даже 
публичные выступления обвиняемого с порица-
нием собственных действий и внесение пожерт-
вований, оказание помощи благотворительным 
и иным организациям могут быть учтены судом 
как обстоятельство, смягчающее наказание, или 
обстоятельство, характеризующее личность об-
виняемого. В таких случаях суд констатирует не-
достаточность принятых мер к восстановлению 
социальной справедливости и снижению степе-
ни общественной опасности преступления в том 
объеме, который бы позволил убедиться в утрате 
деянием этого свойства. 

В соответствии с обзором судебной практи-
ки освобождения от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа, утвержденным 
Президиумом Верховного Суда РФ, причиненный 
преступлением вред может быть возмещен в лю-
бой форме, позволяющей компенсировать нега-
тивные изменения, причиненные преступлением 
охраняемым законом общественным отношени-
ям. При этом возможные способы возмещения 
ущерба и заглаживания причиненного преступле-
нием вреда законом не ограничены. Возникающие 
здесь сложности по большей части порождены 
спецификой объекта преступлений экстремист-
ской направленности. Именно от него зависят 
характер причиненного преступлением вреда 
и, соответственно, достаточность мер по его за-
глаживанию, а также возмещению ущерба в том 
случае, когда по уголовному делу признан потер-
певший. Исходя из месторасположения большин-
ства норм, предусматривающих уголовную ответ-
ственность за проявления экстремизма, родовым 
объектом таких преступлений следует признать 
основы конституционного строя, общественные 
отношения, охраняющие общественный порядок 
и нормальное функционирование органов госу-
дарственной власти. По нашему мнению, при на-
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значении судебного штрафа по уголовным делам 
о преступлениях рассматриваемой категории по-
вышенное внимание следует уделять оценке со-
размерности и адресности действий обвиняемого 
по восстановлению общественных отношений, 
уменьшению степени общественной опасности 
совершенного им преступления. Из фокуса су-
дебной оценки недопустимо исключать характе-
ристику лиц, которые часто придерживаются иде-
ологии экстремистского толка и обнаруживают 
склонность к рецидиву [5, с. 85-87]. По результа-
там проведенных по данному направлению иссле-
дований более половины лиц, ранее освобождав-
шихся от уголовной ответственности за соверше-
ние экстремистских преступлений, впоследствии 
были вновь осуждены за совершение тяжких или 
особо тяжких преступлений [2, с. 66].

Наряду с этим присутствует неопределен-
ность в вопросе о допустимости повторного осво-
бождения от уголовной ответственности на осно-
вании ст. 762 УК РФ. Действующее законодатель-
ство рассматривает освобожденное от уголовной 
ответственности лицо как впервые совершившее 
преступление ввиду отсутствия вступившего 
в законную силу обвинительного приговора суда 
(ст. 49 ч. 1 Конституции РФ). В целях преодоле-

ния обозначенных проблем исследователи пред-
лагают установить запрет на освобождение от 
уголовной ответственности с назначением судеб-
ного штрафа при совершении преступлений опре-
деленных категорий [4, с. 9] и в отношении одного 
лица более двух раз [3, с. 13-14]. 

Системный анализ мер уголовно-правового 
характера и сравнение судебного штрафа с при-
нудительными мерами воспитательного воз-
действия позволяют внести предложения по до-
полнению правоприменительной деятельности 
новым условием для прекращения уголовного 
преследования по основанию, предусмотренному 
ст. 251 УПК РФ. На наш взгляд, судебный штраф 
следует назначать лишь в том случае, когда ис-
правление лица может быть достигнуто без назна-
чения наказания [1]. Выполнение этого условия 
представляется в большей степени соответствую-
щим функциям уголовно-правового воздействия. 
Распространение закрепленного в ст. 90 ч. 1 УК 
РФ и ст. 427 ч. 1 УПК РФ условия на институт 
судебного штрафа путем внесения изменений 
в действующее законодательство или дачи разъяс-
нений Пленумом Верховного Суда РФ требуется 
для признания судебного штрафа соответствую-
щим принципу справедливости (ст. 6 ч. 1 УК РФ).
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Несмотря на проводимые государством ме-
роприятия, направленные на совершенствование 
экономических, социальных, духовных и иных 
сфер жизнедеятельности, ежегодно в нашей стра-
не совершается значительное количество пре-
ступлений. При этом большая часть из них вы-
является сотрудниками МВД России. Так, соглас-
но официальным данным ведомства, по итогам 
10 месяцев 2022 г. зарегистрировано 1677,1 тыся-
чи преступлений. В целом статистика показывает, 
что свыше 93% всех зарегистрированных престу-
плений выявляется органами внутренних дел [2]. 

После регистрации поступивших сообще-
ний о преступлениях в соответствии со ст. 144 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) по ним проводит-
ся проверка, в ходе которой сотрудники полиции, 
используя комплекс необходимых проверочных 
мероприятий, в кратчайшие сроки собирают дока-
зательственную базу, устанавливают обстоятель-
ства произошедшего преступного события, по 
возможности, лиц, причастных к его совершению. 
Особая роль в решении указанных задач решает-
ся в ходе осмотра места происшествия, которое 
является универсальным и проводится практиче-
ски по всем преступлениям. О важности данного 
следственного действия говорит тот факт, что во-
время не проведенный по горячим следам осмотр 
может способствовать утрате весьма важных до-
казательств по делу [4, с. 114]. 

Исходя из положения ст. 40 УПК РФ, одним 
из субъектов производства проверки сообщений 
о преступлениях выступает орган дознания, к ко-
торому в случае наделения его полномочиями от-
носится участковый уполномоченный полиции. 
Из практики известно, что в подавляющем случае 
первоначальную информацию о совершенном 
преступлении прежде других получают органы 
дознания. Эти органы наиболее мобильны и мо-
гут незамедлительно отреагировать на поступив-
шую информацию о преступлении. 

Очень часто следователи, дознаватели необо-
снованно принижают роль участковых уполномо-
ченных полиции при производстве первоначаль-

ных следственных действий на этапе проверки 
сообщения о преступлении. Однако практика 
показывает, что по преступлениям, связанным 
с причинением вреда здоровью (ст. 112, 115, 
116, 116.1, 117, 119 УК РФ), а также против соб-
ственности (ст. 158, 158.1, 161, 165, 167 УК РФ) 
предварительная проверка не обходится без уча-
стия сотрудников этой службы. Указанный факт 
подтверждается данными Главного управления 
по обеспечению охраны общественного поряд-
ка и координации взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации МВД России, согласно которым на 
долю участковых уполномоченных приходится 
почти 40% рассмотренных сообщений от всех по-
ступивших в органы внутренних дел [1]. 

Нередки ситуации, когда прибытие след-
ственно-оперативной группы (далее – СОГ) на 
место происшествия затруднено либо невозмож-
но, в результате основной объем проверочных 
мероприятий реализуется в деятельности именно 
участковых уполномоченных полиции. Приказ 
МВД России от 29.08.2014 № 736 [3] регламен-
тирует деятельность сотрудников данной службы 
на этапе разрешения заявлений граждан о престу-
плениях и иных правонарушениях. 

Важнейшей особенностью реализации уго-
ловно-процессуальных полномочий участковых 
уполномоченных полиции на этапе проверки со-
общения о преступлении является то обстоятель-
ство, что сотрудники этой службы обладают до-
статочными возможностями для принятия итого-
вого процессуального решения. Среди них – пра-
во на проведение осмотра места происшествия. 
К сожалению, анализ юридической литературы 
наглядно демонстрирует, что ученые уделяют не-
достаточно внимания вопросам организацион-
но-тактического характера действий участкового 
уполномоченного полиции на месте проведения 
осмотра места происшествия.

Действующий УПК РФ не содержит указа-
ний на конкретные процессуальные действия, 
проводимые участковым уполномоченным по-
лиции на месте происшествия. Получив сообще-
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ние о совершенном преступлении, участковый 
уполномоченный полиции выясняет подроб-
ности случившегося, регистрирует обращение 
в разделе «Обращения и прием граждан» модуля 
«Участковый» сервиса обеспечения охраны обще-
ственного порядка Единой системы информаци-
онно-аналитического обеспечения деятельности 
МВД России с последующим незамедлительным 
докладом в дежурную часть территориального 
органа МВД России и действует по указанию опе-
ративного дежурного. Как показывает практика, 
зачастую участковый уполномоченный полиции 
до прибытия СОГ лично отправляется на место 
совершения преступления. 

Основная цель деятельности участкового 
уполномоченного полиции на месте происше-
ствия – сохранение следов и получение макси-
мально возможной информации о событии пре-
ступления и лицах, его совершивших. Подобное 
решение продиктовано владением информацией 
об оперативной обстановке на обслуживаемой 
территории, знанием контингента проживающих 
лиц, что в конечном итоге способствует оператив-
ному принятию решения по итогам поступившего 
сообщения.

Существует определенный перечень «мини-
мальных» действий, которые необходимо выпол-
нить участковому уполномоченному полиции по 
прибытии на место совершения преступления. 
Большинство из них обусловлены именно тем, 
что участковый уполномоченный полиции за-
частую оказывается там самым первым из пред-
ставителей полиции, ввиду чего возлагает на себя 
ряд обязанностей по подготовке к приезду СОГ.

Анализ правоприменительной деятельности 
позволяет выделить основные мероприятия, про-
водимые участковым уполномоченным полиции 
на месте происшествия:

1) организация охраны места происшествия – 
важная часть деятельности участкового упол-
номоченного полиции на месте происшествия. 
Именно сохранение этого места в неизменности 
до прибытия СОГ, сохранение следов совершен-
ного преступления – залог успешного расследо-
вания этого преступления. Данная деятельность 
направлена на недопущение на место происше-
ствия лишних лиц и защиту следов преступления 
от воздействия неблагоприятных естественных 
условий;

2) оказание первой помощи пострадавшим. 
Если на месте происшествия есть пострадавшие, 
обязанность участкового уполномоченного – ока-
зать им первую помощь. Это вменено как обязан-
ность, невыполнение которой влечет уголовную 
ответственность. Правда, не всегда сотрудники 

полиции знают элементарные правила оказания 
первой помощи. Зачастую квалифицированное 
оказание первой помощи позволяет спасти жизнь 
пострадавшего. Основная роль мероприятий, осу-
ществляемых участковым уполномоченным по-
лиции на месте происшествия в отношении по-
страдавшего, – сохранение жизненных функций 
до прибытия медицинских работников;

3) пресечение преступления, задержание пре-
ступника. Иногда участковым уполномоченным 
полиции удается настолько оперативно сработать 
по полученному заявлению, что открывается воз-
можность прибыть на место происшествия еще до 
завершения противоправного акта. Тогда можно 
пресечь преступление прямо на месте и даже за-
держать лицо, застигнутое при совершении пре-
ступления;

4) получение информации о совершенном де-
янии, поиск очевидцев – крайне важное меропри-
ятие, которое имеет свою цель – восстановление 
картины произошедшего. Путем опроса возмож-
ных очевидцев можно составить словесный пор-
трет лица, совершившего преступление, и органи-
зовать его преследование по горячим следам;

5) организация преследования по горячим сле-
дам. Эта деятельность является в большинстве 
случаев прерогативой сотрудников оперативных 
подразделений, но зачастую им требуется помощь 
именно участковых уполномоченных полиции как 
лиц, хорошо знающих территорию административ-
ного участка и всех проживающих. Основная зада-
ча участкового уполномоченного полиции – ско-
рейшая передача необходимой информации дежур-
ному по территориальному органу МВД России 
для ориентации личного состава строевых подраз-
делений, организации перекрытий и т.п.;

6) встреча СОГ, передача необходимой инфор-
мации. Участковый уполномоченный полиции, 
проводя перечисленные ранее мероприятия, ста-
новится основным координатором правоохрани-
тельной деятельности до приезда следователя. 
Он обладает всей собранной первичной инфор-
мацией. Грамотное и оперативное введение СОГ 
в курс произошедших событий может повысить 
эффективность предпринимаемых действий и бо-
лее оперативно организовать деятельность по рас-
следованию и раскрытию преступлений;

7) выполнение распоряжений руководителя 
СОГ. Следователь в составе СОГ по прибытии 
становится руководителем и координатором рас-
следования. Участковый уполномоченный поли-
ции переходит в его подчинение и должен опе-
ративно выполнять получаемые задания, чтобы 
обеспечить эффективность расследования и вы-
полнения мероприятий.
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Как видим, проведенный анализ Уголовно-
процессуального кодекса РФ не предусматрива-
ет каких-либо особых процессуальных полномо-
чий для участкового уполномоченного полиции 
на этапе возбуждения уголовного дела. Однако 

анализ правоприменительной практики показы-
вает, что ни одно сообщение по факту соверше-
ния преступления не обходится без его участия 
в рамках проводимого им осмотра места проис-
шествия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ В ПРАВОСУДИИ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Постиндустриальное общество базируется 
на стремительном развитии технологий, которые 
неотступно внедряются во все сферы нашей жиз-
ни. Такая тенденция оказывает как положитель-
ное, так и отрицательное воздействие на социум. 
Необходимо отметить, что цифровизация не обо-
шла стороной и правовую систему нашего госу-
дарства, а точнее, сферу обеспечения реализации 
нормативно-правовых актов. 

Регламентация правоотношений, возникаю-
щих в ходе предварительного расследования дел 
и в ходе судебного разбирательства, остается тра-
диционной и значительно отстает от совершен-
но новых, продвинутых технологий отправления 
правосудия.

В основном это касается:
1. Методов расследования и раскрытия уго-

ловных дел.
2. Киберпреступности.
3. Электронного документооборота.

4. Производства дистанционных судебных 
разбирательств.

Каждое из этих направлений требует подроб-
ного изучения в целях выявления недостатков 
и пробелов законодательства, регулирующего 
указанную сферу. Ведь при внедрении их в тради-
ционную судебную систему мы должны обеспе-
чить гласность, всесторонность разбирательства. 
Необходимо неотступно соблюдать все закре-
пленные принципы уголовного процесса.

Вопрос перехода к дистанционному судебному 
разбирательству был поднят при обострении эпи-
демиологической обстановки как в нашей стране, 
так и за рубежом. Сравнительный анализ показал, 
что в других государствах имелись определенные 
предпосылки перехода, который оказался более 
плавным, а в нашей стране произошел резкий ска-
чок, под который в дальнейшем адаптировалось 
правовое поле, ведь перед государством встала 
проблема защиты жизни и здоровья граждан. 
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Анализ нормативной базы, регулирующей 
сферу уголовно-процессуальных правоотноше-
ний зарубежных стран, показал, что в критиче-
ском положении оказался один из важнейших 
принципов ‒ принцип общедоступности. Это 
связано с изменением сроков рассмотрения дел 
в ходе судебного разбирательства. Большое коли-
чество слушаний было перенесено до снижения 
рисков заболевания коронавирусной инфекцией.

Судьям необходимо было в установленные 
сроки рассмотреть весь собравшийся за этот пе-
риод массив дел. Именно для этого нужно было 
вводить ряд преобразований, которые позволят 
успешно осуществлять онлайн-правосудие.

По мнению ученых, исследовавших эту про-
блему, самой подготовленной для перехода к он-
лайн-правосудию оказалась  Китайская Народная 
Республика [1, с. 67]. 

Острым социальным запросом в критических 
ситуациях является наличие всех бесперебойно 
работающих органов государственной власти, 
а также судов.

В связи с этим потребность в видео-конфе-
ренц-связи особенно актуализировалась в послед-
нее время. 

Благодаря принятию соответствующих феде-
ральных стратегий и иных нормативных право-
вых актов появился ответ на социальный запрос, 
посвященный дистанционному правосудию.

Нужно отметить, что оснащение судов видео-
конференц-связью предусмотрено было феде-
ральной целевой программой «Развитие судебной 
системы России на 2013-2020 годы». По плану 
к 2017 г. предполагалось установить соответству-
ющие системы в 95% федеральных судов общей 
юрисдикции, и в целом это было выполнено.

Безусловным достоинством видеоконфе-
ренции также является возможность инвалидов 
участвовать в судопроизводстве без необходи-
мости находиться непосредственно в зале суда. 
Из-за географических особенностей Российской 
Федерации уже отбывающих свое наказание за-
ключенных перевозят в суд, который может нахо-
диться во многих днях пути от места отбывания 
наказания. Проведение судопроизводства в фор-
мате видеоконференции удобно не только сняти-
ем необходимости личного присутствия участни-
ков процесса в зале суда, но и в случае чрезвычай-
ных ситуаций, которые могут возникать в стране. 
С одной стороны, необходимо обезопасить людей 
от посещения мест скопления людей, в т.ч. су-
дов, а с другой – обеспечить и предоставить лю-

дям законный доступ к правосудию. Между тем 
отдельные ученые предлагают  проводить в та-
ком режиме  и процедуру опознания в суде. Так, 
О.В. Овчинникова считает, что «при производстве 
опознания с использованием видео-конференц-
связи, следует руководствоваться положениями 
ч. 5 ст. 193 УПК РФ, регламентирующими опоз-
нание по фотографии, т.е. опознание посредством 
видео-конференц-связи должно производиться 
“при невозможности предъявления лица”». [2].

Соглашаясь с О.В. Овчинниковой, стоит от-
метить, что видео-конференц-связь имеет ряд не-
достатков (связанных с техническим обеспечени-
ем процесса: помехи, проблемы со связью и др.) 
и в целом должна применяться при отсутствии 
возможности личного участия в судопроизвод-
стве.

Таким образом, переход на электронные но-
сители обеспечивает суды необходимой базой для 
видео-конференц-связи, а также многократно об-
легчает работу с документацией любого рода. Все 
это в сумме позволяет сделать вывод о наличии 
в России необходимого фундамента для видео-
конференц-связи, практического опыта и норма-
тивных правовых документов, регулирующих ви-
деоконференции в судопроизводстве. 

Между тем цифровизация судебной системы, 
перспективы полного перехода судов в формат 
видео-конференц-связи опасны. В некоторых си-
туациях цифровизация поставила под вопрос объ-
ективность рассмотрения представленных дока-
зательств и показаний участников. С отсутствием 
личностного контакта, который имел место при 
традиционных разбирательствах и исчез в он-
лайн-правосудии, отпала возможность психологи-
чески воздействовать на допрашиваемое лицо как 
стороне защиты, так и стороне обвинения. Такая 
проблема в какой-то мере снизила значимость по-
казаний, данных участниками судебного разбира-
тельства в ходе прений сторон.

Таким образом, из всего вышесказанного мы 
приходим к выводу, что переход от традиционной 
судебной системы к онлайн-правосудию обуслов-
лен в большей степени требованиями информа-
ционного, т.е. постиндустриального общества. 
Несомненно, сложившаяся эпидемиологическая 
обстановка ускорила данный процесс, однако 
его зачатки были сформированы законодателями 
и ранее. В дальнейшем необходимо отметить, что 
государству стоит подробнее регламентировать 
весь процесс онлайн-правосудия в целях обеспе-
чения законности и равенства прав и свобод.
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
ОЧНОЙ СТАВКИ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ  

ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

30 декабря 2021 г. в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
была введена новая статья – 189.1, закрепляющая 
особенности проведения допроса, очной ставки 
и опознания путем использования систем видео-
конференц-связи. О перспективах развития уго-
ловного судопроизводства в условиях цифровиза-
ции неоднократно говорилось многими учеными-
процессуалистами еще до принятия изменений 
в УПК РФ [1-7, 9]. 

В настоящей статье мы попробуем выделить 
уголовно-процессуальные аспекты проведения 
очной ставки путем использования систем видео-
конференц-связи и проанализируем отдельные 
положения ст. 189.1 УПК РФ, имеющие суще-
ственное значение в практическом применении 
при проведении рассматриваемого следственного 
действия.  

В соответствии со ст. 193 УПК РФ, если в пока-
заниях допрошенных лиц имеются существенные 
противоречия, то проводится такое следственное 
действие, как очная ставка, целью которого яв-
ляется устранение противоречий посредством 
проведения одновременного допроса двух ранее 
допрошенных лиц. Таким образом, условием про-
ведения очной ставки является предварительный 
допрос лиц, где и были выявлены существенные 
противоречия в их показаниях. 

Порядок производства очной ставки с помощью 
использования систем видео-конференц-связи ре-
гламентируется ст. 166, 167, 189.1, 192 УПК РФ. 

В статье 189.1 УПК РФ закреплено, что в слу-
чае необходимости проведения допроса, очной 

ставки, опознания путем использования систем 
видео-конференц-связи следователь (дознава-
тель), которому поручено производство предвари-
тельного расследования, должен направить следо-
вателю (дознавателю) в орган дознания по месту 
нахождения лица, участие которого в следствен-
ном действии признано необходимым, письмен-
ное поручение об организации участия данного 
лица в следственном действии.

Принятие решения следователя (дознавателя) 
о проведении очной ставки, в т.ч. посредством 
систем видео-конференц-связи, письменно не 
оформляется, т.е. не требуется вынесения специ-
ального постановления. Между тем при принятии 
должностным лицом, в производстве которого на-
ходится уголовное дело, решения о проведении 
очной ставки посредством систем видео-конфе-
ренц-связи обязательно составление письменного 
поручения. По нашему мнению, именно в пись-
менном поручении и будет отражено решение 
о проведении очной ставки, а само такое поруче-
ние, возможно, будет являться одним из юридиче-
ских  оснований для ее производства.

В части 2 ст. 189.1 УПК РФ закреплено, что 
допрос, очная ставка и опознание с использо-
ванием систем видео-конференц-связи прово-
дятся при необходимости. Случаи необходимо-
сти и возможности производства следственных 
действий при помощи использования систем ви-
део-конференц-связи законом не установлены. 
Считаем, что исчерпывающий перечень таких 
случаев определить и установить на законода-
тельном уровне не представляется возможным, 
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однако такие случаи можно разделить на не-
сколько групп. 

Так, например, на наш взгляд, применение 
видео-конференц-связи при производстве очной 
ставки возможно: 1) при возникновении необхо-
димости обеспечения безопасности лиц, которые 
участвуют в уголовном судопроизводстве; 2) при 
невозможности явки лица, участвующего в след-
ственном действии, по месту производства пред-
варительного расследования (стихийное бедствие, 
состояние здоровья или по другим уважительным 
причинам); 3) при наличии причин, дающих ос-
нования полагать, что производство следствен-
ного действия будет связано с излишними необя-
зательными затратами или на его производство 
потребуется большое количество времени, что 
приведет к затягиванию сроков предварительного 
расследования.

Стоит учитывать, что использование видео-
конференц-связи при проведении очной ставки 
будет удобным, когда лица, необходимые для уча-
стия в таком следственном действии, находятся 
в разных населенных пунктах. 

В то же время может возникнуть ситуация, когда 
два лица, участие которых признано необходимым 
в очной ставке, находятся в другом месте, т.е. не по 
месту производства предварительного расследова-
ния. В связи с этим возникает вопрос: возможно ли 
тогда применение видео-конференц-связи или це-
лесообразно направить поручение о производстве 
такого следственного действия по месту нахожде-
ния данных лиц путем дачи поручения в порядке 
ст. 152 УПК РФ? Полагаем, что для оперативности 
производства указанного следственного действия 
возможно его проведение следователем, который 
производит расследование по этому уголовному 
делу посредством видео-конференц-связи. Но тог-
да следователь (дознаватель), которому направле-
но поручение на производство следственного дей-
ствия, должен обеспечить явку лиц, участвующих 
в очной ставке. Такой вариант является приемле-
мым в силу того, что очная ставка является слож-
ным следственным действием, требующим деталь-
ного изучения всех нюансов уголовного дела и, со-
ответственно, показаний ранее допрошенных лиц. 
Проведение очной ставки по видео-конференц-
связи сэкономит время следователя (дознавателя), 
проводящего предварительное расследование по 
уголовному делу, в силу того, что не нужно будет 
отправляться в командировку, затрачивать время 
и средства на дорогу, а следователю (дознавателю), 
которому дано поручение, позволит досконально 
изучать показания ранее допрошенных лиц, гото-
вясь к проведению очной ставки. 

В статье 189.1 УПК РФ, как и в ст. 192 УПК 
РФ, не определен конкретный перечень лиц, меж-
ду которыми может быть проведено такое след-

ственное действие, как очная ставка. Полагаем, 
что в нем могут участвовать такие участники уго-
ловного процесса, как свидетели, потерпевшие, 
подозреваемые (обвиняемые). Кроме указанных 
лиц, очная ставка может проводиться и с участием 
законных представителей, педагогов (психологов) 
при условии несовершеннолетия допрашиваемо-
го лица, также могут привлекаться эксперты и 
специалисты, переводчики. 

Порядок проведения очной ставки путем ис-
пользования систем видео-конференц-связи мож-
но определить следующим образом: 1) следова-
тель (дознаватель) при принятии решения о про-
ведении очной ставки направляет письменное по-
ручение в орган предварительного расследования 
по месту нахождения лица, участие которого при-
знано необходимым в данном следственном дей-
ствии; 2) должностные лица вне места производ-
ства предварительного расследования обеспечи-
вают участие данного лица (лиц) в следственном 
действии к назначенному времени, а также подго-
тавливают видеоаппаратуру, как и следователь по 
месту производства предварительного расследо-
вания; 3) на следователе, в производстве которого 
находится уголовное дело, также, по нашему мне-
нию, лежит обязанность осуществить видеоза-
пись самого следственного действия, т.к. в данном 
случае она является обязательной. Этот же сле-
дователь удостоверяется в личности лиц, между 
которыми будет проходить очная ставка, и разъ-
ясняет порядок производства очной ставки, права 
и обязанности участвующих лиц, в определенных 
случаях предупреждает их об уголовной ответ-
ственности; 4) после этого следователь (дознава-
тель), в производстве которого находится уголов-
ное дело, выясняет у лиц, участвующих в очной 
ставке, знают ли они друг друга и в каких отноше-
ниях находятся. Весь ход следственного действия 
отражается в протоколе; 5) далее указанные лица 
поочередно дают показания по обстоятельствам, 
относящимся к уголовному делу, особое внима-
ние уделяется именно тем обстоятельствам, по 
поводу которых имеются противоречия между 
показаниями ранее допрошенных лиц; 6) также 
на очной ставке следователь (дознаватель) может 
предъявлять лицам вещественные доказатель-
ства и различные документы, а также оглашать 
после дачи показаний участников рассматривае-
мого следственного действия показания из про-
токолов предыдущих допросов или демонстри-
ровать аудио-, видеозаписи. При использовании 
видео-конференц-связи можно демонстрировать 
фрагменты с экрана; 7) после этого следователь 
(дознаватель) может задавать участникам интере-
сующие его и имеющие значение для уголовного 
дела вопросы, после чего предоставить возмож-
ность участникам очной ставки задавать вопро-
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сы друг другу. Считаем, что вопросы участникам 
очной ставки может задавать только следователь 
(дознаватель), в производстве которого находится 
уголовное дело; 8) в соответствии с общими тре-
бованиями каждое из допрашиваемых лиц подпи-
сывает свои показания, каждую страницу прото-
кола и протокол в целом. Протокол составляется 
следователем, осуществляющим производство 
предварительного расследования. Кроме того, мо-
жет возникнуть вопрос, как будут удостоверять-
ся показания, ответы на поставленные вопросы 
в ходе производства очной ставки, если она про-
водилась посредством систем видео-конференц-
связи? Полагаем, что лицо, которое находится вне 
места производства предварительного расследо-
вания, свою подпись ставит только на подписке, 
допрашиваемый же, находящийся в месте про-
изводства предварительного расследования, удо-
стоверяет свои показания и правильность ответов 
на вопросы в протоколе. Мы согласны с мнением 
профессора А.П. Рыжакова, который указывает 
на возможность фиксировать в подписке (либо 
специально составляемом отдельном документе) 
каждый ответ допрашиваемого, находящегося вне 
места производства предварительного расследо-
вания [8]; 9) после этого всем участвующим лицам 
должна быть продемонстрирована видеозапись 
очной ставки и оглашен полный текст протокола 
следственного действия. После удостоверения 

подписями участников следственного действия 
протокола и подписки и приобщения к протоко-
лу видеозаписи следственное действие считается 
оконченным; 10) затем следователь (дознаватель) 
вне места производства предварительного рассле-
дования должен направить подписку следователю 
(дознавателю) по месту производства предвари-
тельного расследования для ее приобщения к про-
токолу очной ставки. 

Резюмируя все вышесказанное, можно прий-
ти к выводу, что очная ставка выступает в каче-
стве самостоятельного следственного действия, 
которое имеет ряд особенностей. Несмотря на 
применение систем видео-конференц-связи при 
производстве очной ставки, важно соблюдать об-
щие правила проведения такого следственного 
действия. Полагаем, что правоприменительная 
практика проведения очной ставки путем исполь-
зования систем видео-конференц-связи позволит 
выявить все плюсы и минусы производства дан-
ного следственного действия с использовани-
ем цифровых технологий, но в настоящее время 
практика применения данного следственного дей-
ствия в порядке ст. 189.1 УПК РФ ничтожна, т.к. 
органы предварительного расследования не об-
ладают технической возможностью применения 
данной нормы закона в силу отсутствия техниче-
ских средств и специальных помещений с защи-
щенным и качественным соединением.
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При производстве по уголовному делу пока-
зания участников уголовного судопроизводства 
являются одним из наиболее распространенных 
видов доказательств. Особенно, если это показа-
ния потерпевшего или свидетеля.

Потерпевший свидетельствует не только об 
обстоятельствах совершения в отношении него 
преступного деяния, включая сведения о вреде, 
причиненном ему преступлением, он может сооб-
щить о своих взаимоотношениях с подозреваемым 
(обвиняемым), свидетелями, дать характеристику 
их личностям, сообщить об обстоятельствах, спо-
собствовавших совершению преступления; в его 
показаниях могут иметься сведения, которые по-
зволят суду смягчить или усилить ответствен-
ность виновного. Показания потерпевшего важны 
для определения круга следственных версий и по-
тенциальных подозреваемых, когда не было из-
вестно лицо, совершившее преступление. 

Показания свидетеля, прежде всего очевидца, 
позволят подтвердить или уточнить показания 
потерпевшего; он может и опровергнуть сказан-
ное потерпевшим, если тот неадекватно воспри-
нимал ситуацию, связанную с преступным дея-
нием. Благодаря показаниям свидетеля следова-
тель и дознаватель также получают информацию 
об обстоятельствах совершения преступления 
и даже порой о личности потерпевшего, подозре-
ваемого (обвиняемого). Он, так же как и потер-
певший, может сообщить сведения о смягчающих 
или отягчающих ответственность виновного об-
стоятельствах. 

В связи со сказанным, показания потерпев-
шего и свидетеля крайне ценны для следователя, 
дознавателя и суда, поскольку на них довольно ча-
сто строится доказательственная база стороны об-
винения, определяется круг следственных версий 
по установлению подозреваемых в совершении 
преступления.

При допросе потерпевшего и свидетелей важ-
но также установить их взаимоотношения друг 
с другом, с подозреваемым или обвиняемым, сте-
пень родства между ними, если оно присутствует. 
Такие обстоятельства могут повлиять на оценку 
показаний данных лиц с точки зрения их досто-

верности и  быть причиной их отказа от дачи по-
казаний.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 42 УПК РФ давать по-
казания – это право потерпевшего, однако дача 
показаний, как известно, является и его обязанно-
стью,  поскольку в п. 2 ч. 5 той же статьи закре-
плено, что потерпевший не вправе отказываться 
от дачи показаний. За отказ потерпевшим от дачи 
показаний, а также за дачу им заведомо ложных 
показаний предусмотрена уголовная ответствен-
ность (ст. 307, 308 УК РФ).

Дача показаний свидетелем по поводу извест-
ных ему каких-либо обстоятельств, имеющих зна-
чение для расследования и разрешения уголов-
ного дела, является его обязанностью, и именно 
для этого лицо вызывается в правоохранительный 
орган, как правило, по месту совершения престу-
пления. Свидетель не вправе уклоняться от явки 
по вызовам дознавателя, следователя или в суд 
(п. 1 ч. 6 ст. 56 УПК РФ), а в случае неявки без 
уважительных причин он, так же как и потерпев-
ший, может быть подвергнут приводу в порядке, 
установленном ст. 113 УПК РФ. Не вправе свиде-
тель, вызванный для участия в следственном дей-
ствии, предоставлять заведомо ложные показания 
и выражать отказ от дачи показаний.

Вместе с тем любому лицу, подлежащему до-
просу, в т.ч. потерпевшему и свидетелю, разъясня-
ется право не свидетельствовать против себя, сво-
его супруга  и близких родственников, закреплен-
ное в ст. 51 Конституции Российской Федерации. 
И если лицо таким правом воспользуется, то оно 
на основании примечания к ст. 308 УК РФ не под-
лежит уголовной ответственности.

Таким образом, и потерпевший, и свидетель 
вправе отказаться от дачи показаний, если сведе-
ния, которые он сообщит, направлены против него 
самого, а также против его близких родственни-
ков. И когда выясняется, что лицо обладает сви-
детельским иммунитетом, в случае его согласия 
дать показания должностные лица уголовного 
судопроизводства, которые вправе показания по-
лучать, обязаны предупредить допрашиваемого 
о том, что его показания могут быть использова-
ны в качестве доказательств по уголовному делу 
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(ст. 11 ч. 2 УПК РФ), а также об уголовной от-
ветственности, наступающей в соответствии со 
ст. 307 УК РФ.

Заметим, что уголовно-процессуальный за-
кон не определяет понятие «свидетельствовать 
против себя», поэтому под ним можно понимать  
ситуацию, когда в показаниях допрашиваемого 
потерпевшего или свидетеля могут содержаться 
сведения, которые позволят привлечь это лицо 
только к уголовной ответственности [3, с. 116]. 
Но возможна и ситуация, когда полученные све-
дения могут послужить основанием для привле-
чения к административной, гражданско-правовой 
ответственности [4, с. 56]. Поскольку законода-
тель не представил своего усмотрения по данно-
му вопросу, полагаем, что подход к его разреше-
нию должен опираться на широкое понимание 
негативных последствий для человека. «Правовое 
закрепление права не свидетельствовать против 
самого себя логично и оправдано самой природой 
человека. Инстинкт самосохранения не позволяет 
человеку обличать себя в совершении определен-
ного противоправного поступка, будь то правона-
рушение или преступление, под страхом приме-
нения к нему санкций со стороны законодателя» 
[1, с. 160].

Конечно, отказ потерпевшего или свидетеля от 
дачи показаний на основании ст. 51 Конституции 
РФ является проблемным вопросом для след-
ствия, дознания и суда. Имеется зарубежный опыт 

решения рассматриваемого вопроса. Согласно 
ст. 6002 Титула 18 Свода законов США, если до-
прашиваемый отказывается от дачи показаний, 
ссылаясь на то, что они являются самообвиняю-
щими, а государственный обвинитель полагает, 
что доказательства, которыми располагает этот 
человек, являются решающими для дела, то он 
вправе получить судебный приказ, обязывающий 
этого человека дать показания. При этом государ-
ственное обвинение должно предоставить допра-
шиваемому иммунитет от уголовного преследо-
вания за какие-либо преступления, выявленные 
в результате таких показаний или установленные 
на их основе [2, с. 86]. 

Полагаем, что если ожидаемые от лица сведе-
ния являются решающими в расследовании и по-
следующем судебном разрешении уголовного 
дела и предоставленные в ходе допроса самообви-
няющие сведения позволили бы установить вину 
определенного лица в совершении более тяжкого 
преступления, чем нежели то деяние, по причине 
совершения которого потерпевший или  свидетель 
выражает отказ от дачи показаний, то государство 
вправе предоставить допрашиваемому процес-
суальный иммунитет от уголовного или админи-
стративного преследования. Такой путь требует 
самостоятельного научного исследования, но он 
позволит соблюсти баланс между интересом до-
прашиваемого лица в самосохранении и публич-
ными целями уголовного судопроизводства.
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При прекращении уголовного дела следо-
вателем или дознавателем одной из главных их 
обязанностей является надлежащее обеспечение 
прав и законных интересов участников произ-
водства по уголовному делу. Конечно, это по-
терпевший от преступления, но нельзя забывать 
и о правах подозреваемого и обвиняемого в со-
вершении преступления, который, казалось бы, 
является лицом, заинтересованным в прекраще-
нии уголовного дела.

В зависимости от этапа производства лицо, 
в отношении которого принимается решение 
о прекращении уголовного дела, может иметь про-
цессуальный статус подозреваемого или обвиняе-
мого в совершении преступления. Однако нормы 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ), устанавливающие 
основания, условия, а также порядок прекраще-
ния уголовного дела или уголовного преследова-
ния, не делают различия между данными процес-
суальными статусами и предоставляют одинако-
вый набор прав в этом случае как подозреваемо-
му, так и обвиняемому.

Для надлежащего обеспечения прав этих лиц 
следователи и дознаватели обязаны разъяснять 
этим лицам не только их права, но и послед-
ствия принятия данного решения. Это закрепле-
но и в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 19 декабря 2017 г. № 51, где рекомендуется 
разъяснять лицу «юридические последствия при-
нятия судебного решения о прекращении уголов-
ного дела, в т.ч. возможность конфискации при-
надлежащего ему имущества, признанного веще-
ственным доказательством, предъявления к нему 
гражданского иска о возмещении вреда, причи-
ненного преступлением». А в связи с изменения-
ми, внесенными в ч. 1 ст. 132 УПК федеральным 
законом от 30.04.2021 № 111-ФЗ, подозреваемому, 
обвиняемому, на наш взгляд, необходимо также 
разъяснять и то, что с него могут быть взысканы 
процессуальные издержки, если уголовное дело 
или уголовное преследование было прекращено 
«по основаниям, не дающим права на реабилита-
цию».

Полагаем так: если прекращение уголовного 
дела и (или) уголовного преследования происхо-
дит по нереабилитирующим основаниям, что тре-
бует согласия подозреваемого или обвиняемого, 
то все юридические последствия принятия такого 
решения необходимо разъяснять подозреваемому 
или обвиняемому до получения такого согласия. 
А поскольку прекращение уголовного дела (уго-
ловного преследования) в таких случаях влечет 
за собой определенные негативные последствия 
для лица (взыскание процессуальных издержек, 
невозможность восстановления своего доброго 
имени и возмещения материального вреда, при-
чиненного уголовным преследованием, в порядке 
реабилитации и т.д.), то в целях обеспечения его 
прав в уголовно-процессуальном законе необхо-
димо закрепить обязанность должностных лиц 
получать согласие на прекращение уголовного 
дела и (или) уголовного преследования в случа-
ях, когда это обязательно, только после консульта-
ции подозреваемого, обвиняемого с защитником 
(при наличии участия защитника в производстве 
по уголовному делу). Факт проведения такой кон-
сультации следует отображать в постановлении 
о прекращении уголовного дела и (или) уголовно-
го преследования, поскольку это обстоятельство 
является достаточно важным в надлежащем обе-
спечении прав подследственного лица. 

В соответствии с ч. 3 ст. 213 УПК РФ при вы-
несении постановления о прекращении уголовно-
го дела или уголовного преследования следова-
тель, дознаватель должны отобразить в нем также 
наличие согласия обвиняемого в случаях, когда 
это предусмотрено законом. К ним в соответствии 
с ч. 2 ст. 27 УПК РФ в основном относятся случаи, 
когда уголовное дело и (или) уголовное преследо-
вание прекращается по нереабилитирующим ос-
нованиям, кроме указанных в п. 6 ч. 1 ст. 24 и п. 6 
ч. 1 ст. 27 УПК РФ (основания, указанные в них, 
являются реабилитирующими).

Однако следует согласиться с мнением авто-
ров [1, с. 14], что в ч. 2 ст. 27 УПК РФ есть смысл 
указать и такое основание прекращения уголовно-
го дела, как «в связи со смертью подозреваемого 

Ю.В. Ендольцева, канд. юрид. наук
Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО  
ИЛИ ОБВИНЯЕМОГО ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ



68

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

и обвиняемого, за исключением случаев, когда 
производство по уголовному делу необходимо 
для реабилитации умершего» (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ). Учитывая, что такое основание не предостав-
ляет права на реабилитацию лица, следователь, 
дознаватель, чтобы принять рассматриваемое ре-
шение, должны получить согласие на прекраще-
ние уголовного дела в отношении умершего у его 
близких родственников. Однако уголовно-процес-
суальный закон такой нормы не содержит. 

Но необходимо напомнить, что 
Конституционный Суд Российской Федерации 
в постановлении от 14 июля 2011 г. № 16-П указал 
на такую необходимость и призвал «признать вза-
имосвязанные положения пункта 4 части первой 
статьи 24 и пункта 1 статьи 254 УПК Российской 
Федерации, закрепляющие в качестве основания 
прекращения уголовного дела смерть подозрева-
емого (обвиняемого), за исключением случаев, 
когда производство по уголовному делу необходи-
мо для реабилитации умершего, не соответству-
ющими Конституции Российской Федерации, ее 
статьям 21 (часть 1), 23 (часть 1), 46 (части 1 и 2) 

и 49, в той мере, в какой эти положения в системе 
действующего правового регулирования позволя-
ют прекратить уголовное дело в связи со смертью 
подозреваемого (обвиняемого) без согласия его 
близких родственников». 

Однако до сих пор позиция Конституционного 
Суда Российской Федерации по данному вопросу, 
высказанная еще в 2011 г., так и не была реали-
зована законодателем, в связи с чем необходимо 
в очередной раз [2, с. 109] предложить законода-
телю внести в перечень оснований прекращения 
уголовного дела и (или) уголовного преследова-
ния, по которым требуется получение согласия по-
дозреваемого или обвиняемого, основание, пред-
усмотренное п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, с указанием, 
что согласие на прекращение уголовного дела 
в данном случае необходимо получать у близких 
родственников умершего.

Таким образом, в законе имеются определен-
ные пробелы, требующие устранения, посколь-
ку они затрудняют надлежащее обеспечение при 
прекращении уголовного дела прав подозревае-
мого или обвиняемого. 
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Непосредственной задачей стадии возбужде-
ния уголовного дела является установление в де-
янии признаков преступления или обстоятельств, 
исключающих производство по делу, что обеспе-
чивает законность и обоснованность начала пред-
варительного расследования и вместе с тем всего 
уголовного судопроизводства. 

Проверка сообщения о преступлении явля-
ется важнейшим этапом данной стадии. В то же 
время процессуальная деятельность правоох-
ранительных органов при проверке сообщений 
о преступлениях сопровождается рядом про-
блемных вопросов, разрешению которых уде-

ляют внимание многие отечественные ученые, 
а также практики.

Данные вопросы касаются обеспечения прав 
лиц, участвующих в производстве процессуаль-
ных действий при проверке сообщения о пре-
ступлении [9], проблем процессуальной регла-
ментации производства отдельных следственных 
действий [10], допустимости применения при-
нудительных средств в отношении лиц, вовле-
каемых в проверочную деятельность [3], и др. 
Актуальность обозначенных вопросов приобре-
тает особое значение в связи с тем, что УПК РФ 
предусматривает возможность осуществления 
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доказательной деятельности на рассматриваемой 
стадии уголовного судопроизводства.

В настоящей статье уделим внимание право-
вым аспектам относительно определения статуса 
лиц, участвующих в проверочных действиях по 
сообщению о преступлении. 

Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ [4] 
закрепил в УПК РФ нормы, обязывающие орган 
дознания, дознавателя, следователя разъяснить 
и обеспечить участникам проверочных действий 
осуществление предусмотренным кодексом прав 
в той части, в которой затрагиваются их интересы 
(ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ). 

В то же время многие ученые обращают вни-
мание на то, что возникающие при реализации 
такими участниками своих прав проблемы обу-
словлены отсутствием законодательно закреплен-
ного того или иного процессуального статуса на 
стадии возбуждения уголовного дела [1].

Среди ученых сформировалась позиция, со-
гласно которой реализация комплекса прав участ-
никами проверки должна соответствовать объ-
ему прав определенного участника уголовного 
судопроизводства при расследовании (например, 
заявитель реализует права потерпевшего, лицо, 
в отношении которого проводится проверка, реа-
лизует права подозреваемого) [2, с. 69].

Суды высших инстанций в своих решени-
ях подкрепляют данную позицию. Так, отно-
сительно наделения заявителя, пострадавше-
го от преступления, правами потерпевшего, 
Конституционный Суд последовательно придер-
живается точки зрения, в соответствии с которой 
лицо является потерпевшим в силу самого факта 
причинения ему преступлением имущественного, 
физического или морального вреда, а не в связи 
с последующим признанием его потерпевшим 
в ходе расследования, оформленного постанов-
лением дознавателя, следователя или суда [6; 8]. 
Таким образом, в период со дня подачи заявления 
о преступлении и до момента начала расследова-
ния, сопровождающегося вынесением постанов-
ления о признании потерпевшим, такому лицу 
в равной степени должна обеспечиваться реаль-
ная судебная защита в форме восстановления на-
рушенных преступлением прав и свобод [7].

Относительно соответствия статуса лица, в от-
ношении которого осуществляется проверка ста-
тусу подозреваемого, в постановлении Пленума 
Верховного Суда от 29.03.2016 № 11 в контексте 
определения права на судопроизводство в разум-
ный срок указано, что началом уголовного пре-
следования является не момент признания его по-
дозреваемым или обвиняемым, а момент, с кото-
рого начато производство одного из процессуаль-
ных действий в порядке, предусмотренном ч. 1.1 

ст. 144 УПК РФ, либо следственных действий 
в отношении данного лица с целью его изобличе-
ния в совершении преступления [5].

В целом соглашаясь с данным подходом, сле-
дует обратить внимание на то, что реализуемые 
на стадии возбуждения уголовного дела права 
имеют усеченный характер. Это обусловлено тем, 
что немалая часть этих прав может быть осущест-
влена только на последующих стадиях уголовного 
судопроизводства. Следовательно, перед тем как 
разъяснить и в последующем обеспечить права 
того или иного участника проверки, необходимо 
проанализировать нормы УПК РФ, устанавлива-
ющие соответствующий процессуальный статус 
с целью определения их объема с учетом особен-
ностей рассматриваемой стадии. 

Законодатель, в свою очередь, предписав разъ-
яснить и обеспечить участникам проверочных 
действий осуществление предусмотренным ко-
дексом прав в той части, в которой затрагиваются 
их интересы, обошелся общей формулировкой, 
конкретизировав лишь право не свидетельство-
вать против самого себя, своего супруга (супру-
ги), других близких родственников, право поль-
зоваться услугами адвоката и право приносить 
жалобы в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ. 

Вследствие изложенного не только ученые, но 
и практические работники оказываются в затруд-
нительной ситуации относительно определения 
перечня прав, подлежащих разъяснению и обе-
спечению. Данная ситуация осложняется тем, что 
права того или иного участника могут содержать-
ся во множестве статей УПК РФ, рассредоточен-
ных по всей его структуре, в результате чего сле-
дователь, дознаватель, орган дознания далеко не 
всегда осуществляют исчерпывающие действия 
по разъяснению и обеспечению осуществления 
прав участников проверки сообщения о престу-
плении.

На основании изложенного приходим к выво-
ду о необходимости устранения проблемных во-
просов, возникающих при производстве процес-
суальных действий в ходе проверки сообщения 
о преступлении с участием лиц с неопределен-
ным процессуальным статусом. В частности, не-
обходимо определить и законодательно закрепить 
конкретизированный перечень прав и обязанно-
стей таких ключевых участников, как заявитель 
(пострадавший) и лицо, в отношении которого 
проводится проверка сообщения о преступлении. 
Данные меры будут способствовать как эффек-
тивной реализации данными участниками своих 
прав и обязанностей, так и гарантированному ис-
пользованию результатов проверочных действий 
в качестве доказательств при расследовании уго-
ловного дела и в суде. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Понятийный аппарат является важной состав-
ной частью развития любой научной дисциплины, 
в т.ч. и уголовно-процессуального права.

Изучение науки в любой области осуществля-
ется одновременно с изучением ее терминологии, 
в связи с чем понятия и специальные термины 
должны одинаково восприниматься и иметь чёт-
кое и единственное определение, позволяющее 
единообразно понимать и применять их. Это яв-
ляется важной теоретической и методологической 
составляющей юридической науки. 

Так, из принципов правового государ-
ства, равенства и справедливости (ст. 1, 18 и 19 
Конституции Российской Федерации) вытекает 
обращенное к законодателю требование опреде-
ленности, ясности, недвусмысленности правовых 
норм и их согласованности в системе действую-
щего правового регулирования. Противоречащие 
друг другу правовые нормы порождают и про-
тиворечивую правоприменительную практику, 
возможность произвольного их применения, ос-
лабляют гарантии государственной защиты кон-
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ституционных прав и свобод. Появление в регу-
лировании уголовного судопроизводства норма-
тивных положений, противоречащих Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации, 
может создать неопределенность в правовом по-
ложении участников судопроизводства, привести 
к нарушениям прав и законных интересов граж-
дан и в конечном счете к дестабилизации единого 
правового пространства в сфере уголовного судо-
производства [6].

Постоянно вносимые в УПК РФ изменения 
указывают на наличие потребности в совершен-
ствовании содержащихся в нем норм права. 

Несмотря на то что в уголовно-процессуаль-
ном законе не содержится специальной нормы, 
определяющей понятие «процессуальный кон-
троль», ему посвящена существенная часть норм 
в УПК РФ, в котором законодатель регламентиру-
ет полномочия участников уголовного судопроиз-
водства по осуществлению процессуального кон-
троля.

Изложенное позволяет сделать вывод о зна-
чимости исследования вопросов, связанных с ис-
пользуемыми в уголовно-процессуальном законо-
дательстве понятиями.

Анализируя понятие «процессуальный кон-
троль», рассмотрим содержание составляющих 
его терминов. 

Так, в толковом словаре русского языка 
С.И. Ожегова [4, с. 447] слово «контроль» (от 
франц. controle) определено как «проверка, а так-
же наблюдение с целью проверки». Аналогичное 
понятие дано в словаре русского языка Института 
русского языка АН СССР под редакцией 
А.П. Евгеньевой [7, с. 94]. В толковом словаре 
В.И. Даля понятие контроля определено как «про-
верка, а также постоянное наблюдение в целях 
проверки или надзора» [2, c. 380].

Процесс в толковом словаре русского язы-
ка С.И. Ожегова представлен в таких значениях: 
1) ход, развитие какого-нибудь явления, последо-
вательная смена состояний в развитии чего-ни-
будь; 2) порядок разбирательства судебных и ад-
министративных дел, а также само такое дело [4, 
с. 941]. Аналогичное определение дано понятию 
«процесс» и в толковом словаре русского языка 
В.И. Даля. 

Примечательно, что понятие «процессуаль-
ный контроль» так же, как и «контроль», фор-
мально не определены не только в действующем 
уголовно-процессуальном законе, но и не были 
определены в предшествующих ему.

Ученые справедливо отмечают, что для терми-
нов, используемых в законе, важно их формаль-
но точное и однозначное понимание, отсутствие 

противоречий и несоответствий с содержанием 
соотносящихся с ними правовых норм [5, c. 77], 
и, исследуя указанную проблему, предлагают раз-
личные подходы к исследованию понятия «про-
цессуальный контроль».

Как показало исследование, в юридической 
науке представлены различные точки зрения 
при определении понятия «процессуальный кон-
троль», однако им не удалось прийти к единому 
мнению при разработке определения «процессу-
альный контроль».

Так, по мнению С.А. Табакова, процессуаль-
ный контроль – это «уголовно-процессуальная де-
ятельность, в содержание которой могут входить 
проверка законности и обоснованности процессу-
альных решений, руководство предварительным 
расследованием, принятие мер по организации 
предварительного следствия (дознания), а также 
применение полномочий, направленных на устра-
нение выявленных нарушений закона» [8, с. 57].

Ю.А. Цветков считает, что «процессуальный 
контроль в следственных органах – это разновид-
ность функционального контроля, объектом кото-
рого является собственно уголовно-процессуаль-
ная деятельность следователя» [9, с. 34].

О.В. Химичева сформулировала понятие 
«процессуального контроля на досудебном произ-
водстве по уголовному делу» как систему наблю-
дения и проверки соответствия уголовно-процес-
суальной деятельности объекта принятым управ-
ленческим решениям (законам, указаниям и т.д.); 
выявления результатов воздействия субъекта на 
объект, допущенных отклонений от требований 
управленческих решений и определения спосо-
бов корригирования уголовно-процессуальной 
деятельности с целью устранения таких отклоне-
ний [10].  

С.О. Махтюк определил процессуальный кон-
троль как частную, специализированную разно-
видность осуществления контроля в целом [3]. 

В.П. Ашитко под процессуальным контролем 
понимает «деятельность, осуществляемую в со-
ответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации по выявлению, устране-
нию, предупреждению нарушений законности 
подчиненными следователями и дознавателя-
ми при приеме, регистрации и учете сообщений 
о преступлении и раскрытии, расследовании пре-
ступлений» [1, с. 37]. 

Несмотря на описанные научные дискуссии 
и системные исследования ученых-процессуали-
стов, до сих пор понятие «процессуальный кон-
троль» не получило общей дефиниции. 

Неоднозначность интерпретации данного по-
нятия среди ученых указывает на необходимость 
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правовой регламентации понятия «процессуаль-
ный контроль», однако до настоящего времени 

такой важный вопрос на законодательном уровне 
не урегулирован. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСУДЕБНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Рекомендацией Комитета министров Совета 
Европы от 17 сентября 1987 г. № R (87) 18 под-
черкивалось, что в связи с увеличением количе-
ства дел, направляемых в суды, и проблем дли-
тельности судопроизводства, а также задержками 
в расследовании уголовных дел, ведущих к дис-
кредитации уголовного права и сказывающихся 
на должном отправлении правосудия, правитель-
ствам государств-членов рекомендуется с учётом 
собственных конституционных принципов и пра-
вовых традиций принимать все необходимые 
меры и прибегать к упрощенным процедурам, 
внесудебным решениям властей, компетентных 
по уголовным делам, и других соответствующих 

органов как возможной альтернативе уголовному 
преследованию.

Одним из вариантов такой «упрощенной» 
системы уголовного судопроизводства является 
применение особых порядков судебного разбира-
тельства, в т.ч. особого порядка принятия судеб-
ного решения при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве. Однако если механизм 
заключения различного рода «сделок» со след-
ствием достаточно давно и успешно применяется 
в целом ряде западных стран, например в США, 
Италии, Канаде, Великобритании, Франции и др., 
то для Российской Федерации и стран ближнего 
зарубежья это достаточно новый институт.
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Так, в 2011 г. в УПК Грузии включены ст. 1681-
1682, регулирующие институт «устранения», 
а главой ХХI предусмотрен порядок «процессу-
ального соглашения»; в 2015 г. УПК Республики 
Беларусь был дополнен главой 491 «Производство 
по уголовному делу в отношении подозреваемого 
(обвиняемого), с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве»; в 2014 г. принят 
УПК Республики Казахстан, который включает 
раздел 13 «Производство по делам, по которым 
заключено процессуальное соглашение»; в 2021 г. 
принят новый УПК Республики Армения, кото-
рый также предусмотрел аналогичный институт.

Федеральным законом от 29 июня 2009 г. 
№ 141-ФЗ УПК РФ дополнен главой 401 «Особый 
порядок принятия судебного решения при заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудниче-
стве». Практика применения данного правового 
института не является обширной: исходя из стати-
стических данных Управления судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ, в 2021 г. в целом 
по стране в порядке гл. 401 УПК РФ рассмотрено 
17,4% от общего количества оконченных дел [3].

Однако несмотря на столь скромные цифры 
и незначительный период существования указан-
ного правового института, проблемных вопросов 
в его регулировании выявилось немало, о чем 
свидетельствуют и многочисленные публикации, 
имеющие теоретическое значение, и практика су-
дебных органов. 

В частности, одним из ключевых моментов 
явился вопрос процессуального статуса лица, 
с которым заключено досудебное соглашение 
о сотрудничестве. Статья 56 УПК РФ определяет 
его как участника уголовного судопроизводства, 
привлекаемого к участию в процессуальных дей-
ствиях по уголовному делу в отношении соучаст-
ников преступления. Данное лицо не предупреж-
дается об уголовной ответственности по ст. 307 
и 308 УК РФ, но может нести уголовную ответ-
ственность за разглашение данных предваритель-
ного следствия в соответствии со ст. 310 УК РФ. 
Хотя вопрос о процессуальном статусе лица, за-
ключившего досудебное соглашение о сотрудни-
честве, рассматривался Конституционным Судом 
РФ (постановление от 20.07.2016 № 17-П), он не 
только не внес в него ясности, а, напротив, поро-
дил еще большее количество дискуссий, указав, 
что, поскольку в судебной практике не сложилось 

единообразного понимания его процессуально-
го статуса, его участие в иных уголовных делах, 
выделенных в отдельное производство, нельзя 
приравнять ни к процессуальному статусу свиде-
теля, ни к процессуальному статусу подсудимого. 
Следует отметить, что не разъяснил этот вопрос 
и Пленум Верховного Суда РФ в своем постанов-
лении от 28 июня 2012 г. № 16.

Второй важный момент, на который обратил 
внимание Конституционный Суд РФ в указанном 
постановлении, – это вывод о том, что приговор 
в отношении лица, с которым заключено досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве, не носит пре-
юдициального характера в отношении иных уго-
ловных дел о преступлениях, совершенных в со-
участии с данным лицом, выделенных в отдель-
ное производство. Факт дачи показаний лицом, 
уголовное дело в отношении которого выделено 
в отдельное производство в связи с наличием до-
судебного соглашения о сотрудничестве, не ос-
вобождает сторону обвинения от необходимости 
доказывания виновности и другими средствами, 
а также не может расцениваться как фактор, опро-
вергающий презумпцию невиновности обвиня-
емого по основному делу, при рассмотрении ко-
торого показания лица, заключившего досудебное 
соглашение о сотрудничестве, не только не имеют 
заранее установленной силы, но и, напротив, под-
лежат проверке и оценке с точки зрения относи-
мости, допустимости и достоверности в соответ-
ствии с требованиями УПК. 

Сама по себе данная проблема достаточно ак-
туальна и широко обсуждается в настоящее вре-
мя. В частности, анализируя судебную практику, 
на неё указывают А.Л. Карлов, О.Н. Тисен и ряд 
других авторов [1, c. 80; 4], поскольку, с одной 
стороны, она порождает возможность вынесения 
двух противоположенных приговоров по одним 
и тем же обстоятельствам (совершение одного 
и того же преступления в соучастии): лицо, с ко-
торым заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве и в отношении которого уголовное 
дело выделено в отдельное производство, будет 
осуждено, а в отношении иных лиц может быть 
принято противоположенное процессуальное ре-
шение, при этом, как ни парадоксально, но такие 
примеры встречаются на практике [2]. С другой 
стороны, недопустима и преюдициальность, на 
что указано выше.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ УЧАСТИЯ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО)  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Актуальность настоящего исследования свя-
зана в первую очередь с важностью защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних подо-
зреваемых и обвиняемых. Обусловлено это кон-
ституционным предписанием, что детство нахо-
дится под защитой государства. Данную задачу 
необходимо решать органам, осуществляющим 
расследование по уголовному делу, и связывается 
это именно с категорией дел, к которым относятся 
несовершеннолетние лица.

В настоящее время на территории Алтайского 
края наблюдается снижение количества престу-
плений, совершенных несовершеннолетними ли-
цами. Так, в 2018 г. выявлено 1067 преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, в 2019 г. – 
999, в 2020 г. – 873, в 2021 г. – 770, с января по 
октябрь 2022 г. – 643.

Участие законного представителя в уголовном 
процессе является способом реализации права на 
защиту несовершеннолетних.

Законодатель в статье  48 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) закрепляет правовой статус за-
конного представителя несовершеннолетнего по-
дозреваемого (обвиняемого) [3]. Статья 48 УПК 
РФ – отсылочная норма права и направляет нас 
к положениям ст. 426 и 428 УПК РФ, которые и ре-
гулируют участие законного представителя на до-

судебных и судебных стадиях. При этом следует 
отметить, что в ст. 48 УПК РФ не указано, в какой 
момент следует привлекать к участию в уголов-
ном деле законного представителя несовершенно-
летнего. Однако ст. 426 УПК РФ определяет, что 
законный представитель привлекается к участию 
в момент первого допроса несовершеннолетнего 
в качестве подозреваемого, обвиняемого.

Необходимо понимать, что будет иметь суще-
ственное значение привлечение законного пред-
ставителя на первоначальных стадиях производ-
ства по уголовному делу, где несовершеннолетнее 
лицо наиболее полно сможет реализовать свои 
права и законные интересы.

К настоящему времени не решен вопрос, мож-
но ли на стадии возбуждения уголовного дела при 
проверке сообщения о преступлении привлекать 
к участию законного представителя несовершен-
нолетнего лица. Кроме того, нет однозначного 
ответа, можно ли привлекать законного предста-
вителя, когда по месту жительства несовершенно-
летнего лица проводятся обыски и выемки и когда 
первоначально он привлекается в статусе свиде-
теля. Безусловно, это является законодательным 
пробелом, и на сегодняшний день он восполняется 
только различными позициями ученых.

Ш.Ф. Багаутдинов в своих исследованиях ак-
центирует внимание на том, что необходимо учи-
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тывать не момент первого допроса несовершенно-
летнего в качестве подозреваемого, обвиняемого, 
а фактический статус несовершеннолетнего лица, 
и допускать к участию в деле законного предста-
вителя «с момента появления малейших элемен-
тов подозрения в совершении любого преступле-
ния» [1, с. 115]. Полагаем, что имеются достаточ-
ные основания для внесения соответствующих 
изменений в ч. 1 ст. 426 УПК РФ.

Законодатель закрепил исчерпывающий пере-
чень лиц, которые могут принимать участие в уго-
ловном деле в качестве законного представителя, 
а именно в п. 12 ст. 5 УПК РФ. Согласно данной 
норме права к таковым лицам относятся: родите-
ли, усыновители, опекуны или попечители несо-
вершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), 
потерпевшего, представители учреждений или 
организаций, на попечении которых находится 
несовершеннолетний, а также органы опеки и по-
печительства. 

При этом если обратиться к положениям ч. 1 
ст. 437 УПК РФ, она закрепляет, что «при отсут-
ствии близкого родственника законным предста-
вителем может быть признан орган опеки и попе-
чительства». Данная норма права хоть и не отно-
сится напрямую к несовершеннолетним подозре-
ваемым, обвиняемым, но и не исключает таково-
го. Согласно конструкции указанной нормы права 
мы можем расширить перечень лиц и допускать 
к участию дедушек, бабушек, братьев и сестер не-
совершеннолетнего лица.

На практике возникают случаи, когда у не-
совершеннолетнего лица отсутствуют опекуны 
и попечители, а родители страдают наркотиче-
ской и алкогольной зависимостью. В данном 

случае возникает вопрос: кого необходимо при-
влекать к участию в уголовном деле в качестве 
законного представителя? Необходимо понимать, 
что органы опеки и попечительства являются по-
сторонними лицами для несовершеннолетнего, но 
и привлечение родителей, страдающих алкоголь-
ной и наркотической зависимостью, не будет спо-
собствовать соблюдению интересов несовершен-
нолетних. 

В продолжение данного вопроса следует от-
метить, что на практике имеются случаи, когда 
в качестве законного представителя несовершен-
нолетнего подозреваемого (обвиняемого) при-
влекаются не органы опеки и попечительства 
и родители, страдающие зависимостью, а близкие 
родственники, поскольку именно они будут дей-
ствовать в интересах несовершеннолетнего лица.

Некоторые ученые-процессуалисты в своих 
исследованиях полагают, что следует учитывать 
мнение несовершеннолетнего лица при выборе 
его законного представителя среди близких род-
ственников, которые определены в п. 4 ст. 5 УПК 
РФ, что будет способствовать соблюдению его 
прав и интересов [2, с. 37]. Ввиду этого полагаем, 
что имеется необходимость во внесении измене-
ний в п. 12 ст. 5 УПК РФ, который следует изло-
жить в следующей редакции: «12) законные пред-
ставители – это родители, усыновители, опекуны 
или попечители несовершеннолетнего подозрева-
емого, обвиняемого либо потерпевшего, близкие 
родственники, представители учреждений или 
организаций, на попечении которых находится 
несовершеннолетний подозреваемый, обвиняе-
мый либо потерпевший, органы опеки и попечи-
тельства». 
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В соответствии с ч. 1 ст. 11 УПК РФ на следо-
вателя, дознавателя возложена обязанность разъ-
яснять подозреваемому, обвиняемому их права, 
обязанности и ответственность, а также обеспе-
чивать возможность осуществления этих прав.

В УПК РФ подозреваемому (обвиняемому) 
предоставлено право заявлять соответствующие 
ходатайства и отводы, однако отсутствует опре-
деленная конкретика. В связи с этим на практике 
возникают  недопонимания, связанные с разъяс-
нением права о заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве. Например, при окончании 
расследования законодателем не предусмотре-
на обязанность следователя разъяснить данное 
право обвиняемому. Раннее о данном пробеле 
в уголовном судопроизводстве было отмечено 
Е.А. Артамоновой  [1, с. 8], Ю.Г. Овчинниковым 
[2, с. 24] и др.

Таким образом, неразъяснение права о досу-
дебном соглашении обвиняемому является на-
рушением его прав, а также препятствует рас-
смотрению уголовного дела в суде по существу 
[3]. Так, на основании п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ 
судья возвращает уголовное дело прокурору для 
устранения препятствий его рассмотрения, т.к. 
невыполнение органом, ведущим расследование, 
требований УПК РФ не может быть устранено 
в судебном заседании, а порядок уголовного судо-
производства является обязательным для испол-
нения следователем. 

Кроме того, законодателем не урегулирован 
порядок и время ознакомления подозреваемого 
(обвиняемого) с положениями гл. 40.1 УПК РФ. 

Ознакомление подозреваемого (обвиняемо-
го) с правом на заключение досудебного согла-
шения является важной гарантией обеспечения 
их прав. Поскольку в случае несвоевременного 
и ненадлежащего разъяснения указанного пра-
ва следователем подозреваемый (обвиняемый) 
в рамках уголовного дела, фактически оказав 
содействие расследованию дела и разоблачению 
соучастников, т.е. выполнив условия, которые 
могли быть заложены в основание для заклю-
чения досудебного соглашения, тем самым по 

факту лишается возможности смягчения нака-
зания. 

Налицо необходимость и целесообразность 
в конкретизации разъяснения подозреваемому 
права на заявление ходатайства с момента при-
знания лица подозреваемым в соответствии со 
ст. 46 УПК РФ, о чем должна быть отметка в со-
ответствующих процессуальных документах. 
Своевременное разъяснение прав подозреваемо-
му позволит обеспечить его гарантией соблюде-
ния прав и законных интересов, а также даст не-
обходимую мотивацию к сотрудничеству с орга-
нами предварительного расследования.

Считаем возможным закрепление в п. 2 ч. 5 
ст. 217 УПК РФ дополнения «о применении осо-
бого порядка судебного разбирательства в слу-
чаях, предусмотренных разделом Х настоящего 
Кодекса».

Следующим моментом в процедуре заключе-
ния досудебного соглашения о сотрудничестве 
является участие защитника. Так, в ч. 1 ст. 317.3 
УПК РФ для заключения досудебного соглаше-
ния прокурор приглашает защитника подозрева-
емого (обвиняемого), однако в ст. 51 УПК РФ это 
обстоятельство не включено, хотя в данном слу-
чае участие защитника является обязательным, 
поскольку, в соответствии с ч. 3 ст. 317.3 УПК 
РФ досудебное соглашение подписывается в т.ч. 
и защитником. Защитник – гарантия соблюдения 
законности применяемых процессуальных проце-
дур, добровольности обязательств подозреваемо-
го (обвиняемого), что способствует осуществле-
нию их прав в полном объеме [4, с. 135].

К тому же в ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ отражено 
обязательное участие защитника в судебном за-
седании, что в соответствии с Постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. 
№ 16 «О практике применения судами особого 
порядка судебного разбирательства уголовных 
дел при заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве» означает непринятие судом от-
каза подсудимого от защитника, а также неудов-
летворение ходатайства подсудимого о судебном 
разбирательстве в его отсутствие.

К.К. Логачев
Барнаульский юридический институт МВД России 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО)  
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Таким образом, в целях совершенствования 
уголовного судопроизводства целесообразно вне-
сти изменения в п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, изложив 
в следующей редакции: «О применении особо-
го порядка судебного разбирательства в случа-
ях, предусмотренных разделом Х настоящего 
Кодекса». Следует конкретизировать необходи-

мость разъяснения подозреваемому права на за-
явление ходатайства с момента признания лица 
подозреваемым, о чем делать пометку в протоко-
лах в каждом отдельном случае, а также в п. 9 ч. 1 
ст. 51 УПК РФ: «Обвиняемый заявил ходатайство 
о рассмотрении уголовного дела в порядке, уста-
новленном главой 40.1 настоящего Кодекса».
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О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЯХ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ  
ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ

Юридическая природа задержания детерми-
нирована процессами унификации права, т.к. эта 
лексема не только используется в многочислен-
ных международных источниках, но и присут-
ствует на разных уровнях правового регулиро-
вания общественных отношений внутри нашего 
государства, в т.ч. в смежных публично-правовых 
сферах (например, в уголовном судопроизводстве 
и в производстве по делам об административных 
правонарушениях). Многогранность задержанию 
придает его отнесение к числу регламентирован-
ных специальными законодательными актами [11; 
12; 14] полномочий полиции, войск национальной 
гвардии, пограничных органов. Бланкетный при-
ем и правовые оговорки, используемые в тексте 
указанных актов, по большому счету не определя-
ют, по правилам каких процессуальных норм факт 
задержания названными правоохранительными 
органами должен быть зафиксирован.

Объем правового регулирования уголовно-
процессуального задержания как самостоятель-
ной отраслевой вариации и поныне предрешает 
многочисленные научные дискуссии, например, 

в вопросе определения его правовой природы, 
момента фактического задержания, отнесения 
к числу следственных действий, обеспечения 
прав задержанного. Необходимо подчеркнуть, 
что данная принудительная мера, используемая 
в производстве по уголовному делу, многие годы 
остается объектом пристального внимания уче-
ных. Уголовно-процессуальному задержанию 
и отдельным его аспектам посвящены многочис-
ленные научные исследования [1; 2; 5; 6; 15; 16; 
17; 19].

Залогом обоснованности и соразмерности го-
сударственного принуждения, бесспорно, являет-
ся нахождение под непосредственным судебным 
контролем всех фактов ограничения свободы 
и личной неприкосновенности, сроки которых 
превышают 48 часов. Перераспределение надзор-
ных полномочий прокурора в пользу судебного 
контроля [13] над досудебным производством по 
уголовным делам, ставшее либеральным наследи-
ем судебной реформы 1991 г., обусловило допол-
нительный гарантийный характер деятельности 
суда. Несмотря на это, следует признать, что уго-

http://www.sudact.ru/regular/court/d3r6dSNE0frj/
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ловно-процессуальное задержание остается вне-
судебной мерой, хотя и имеющей кратковремен-
ный характер, но однородной по своему существу 
с иными конституционно допустимыми способа-
ми ограничения свободы и личной неприкосно-
венности, подлежащими судебному контролю.

В ходе законотворческой деятельности мно-
гие годы методично изменяются и дополняются 
императивные предписания ст. 91-96 УПК РФ. 
Так, в процессуальный алгоритм задержания 
включены пункты об обеспечении свидания с за-
щитником наедине и конфиденциально до начала 
первого допроса [7], об уведомлении в случае за-
держания сотрудника органа внутренних дел [8], 
члена общественной наблюдательной комиссии 
[9], лица, имеющего статус адвоката [10], а также 
конкретизировано юридическое основание сохра-
нения в тайне факта задержания.

Появившееся в российском уголовно-процес-
суальном законодательстве в 2015 г. право на те-
лефонный разговор задержанного подозреваемо-
го стало закономерным развитием мировых идей 
всеобщего уважения и соблюдения прав человека 
и защиты от насильственных исчезновений [4, 
18]. Однако международные стандарты не явля-
ются правовыми абсолютами, беспрекословно 
реализуемыми в Российской Федерации. Они слу-
жат своеобразным ориентиром для гармоничного 
развития национального законодательства.

Да, следует признать, что, даже находясь в ме-
стах заключения, человек не должен терять свя-
зи с внешним миром. Информация о задержании 
(аресте) и месте его нахождения не может необо-
снованно и длительно скрываться от заинтересо-
ванных лиц, т.к. в этом случае лицо остается без 
защиты закона. И телефонный разговор в этом 
контексте для задержанного лица явно выступает 
действенным средством защиты. 

С принятием в 2011 г. федерального закона 
«О полиции» в системе национального законода-
тельства определена норма, согласно которой «за-
держанное лицо в кратчайший срок, но не позднее 
трех часов с момента задержания» вправе осуще-
ствить телефонный разговор. Как справедливо 
указывают ученые-процессуалисты, смысл такого 
разговора заключается именно в незамедлитель-
ном уведомлении о месте нахождения и состоя-
нии здоровья задержанного, а не в детальном по-
гружении в юридическую суть проблемы, не в вы-
работке совместной стратегии поведения [17].

Любопытно, что ч. 7 ст. 14 ФЗ «О полиции» 
еще с момента вступления в законную силу это-

го нормативного акта содержала правовую ого-
ворку со ссылкой на уголовно-процессуальное 
законодательство. При этом в действовавшей на 
тот момент редакции УПК РФ сохранялось дис-
позитивное правило как об уведомлении следова-
телем в 12-часовой срок, так и о предоставлении 
возможности такого уведомления самому задер-
жанному. Ожидаемым последующим решением 
законодателя стало дополнение алгоритма задер-
жания, регламентированного ст. 91-96 УПК РФ, 
тезисом о телефонном разговоре в течение 3 часов 
с момента доставления. Это новшество заслужен-
но было воспринято отдельными исследователя-
ми как излишне нагромождённый механизм, не 
отвечающий курсу законодателя на повышение 
эффективности уголовно-процессуальной дея-
тельности [3].

Разделяя эту точку зрения, сделаем акцент 
на некоторой несогласованности положений ФЗ 
«О полиции» и УПК РФ в урегулировании проце-
дуры задержания лица, совершившего преступле-
ние. Действительно, если совершившее престу-
пление лицо задержано сотрудником полиции, то 
фактически оно дважды может воспользоваться 
правом на телефонный разговор: в течение 3 ча-
сов с момента задержания полицейским и в 3-ча-
совой срок с момента доставления к следователю.

Полагаем, что данная нормативная несогласо-
ванность не обеспечивает правового результата, 
для достижения которого создано само право на 
телефонный разговор. Это предопределяет не-
однозначную правоприменительную практику, 
противоречит принципу равенства и ослабляет 
гарантии государственной защиты прав, свобод 
и законных интересов граждан. Поэтому законо-
мерным представляется универсальный подход 
к толкованию положений ФЗ «О полиции» и ст. 96 
УПК РФ. Если лицо задержано за совершение 
преступления сотрудником полиции, а в дальней-
шем к нему применено уголовно-процессуальное 
задержание, то возможность реализации права на 
телефонный разговор должна предоставляться 
единожды.

В заключение необходимо отметить, что объ-
ем правового регулирования процедуры задер-
жания, а равно любого уголовно-процессуально-
го принуждения, результатом которого является 
ограничение свободы и личной неприкосновен-
ности, должен исключать риски необоснованного 
и чрезмерного правоограничения и гарантировать 
возможность своевременного обращения к пред-
усмотренным законом средствам защиты. 
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В процессе защиты граждан в уголовных про-
цессах часто возникают вопросы, не обусловлен-
ные компетенцией адвокатов, требующие подклю-
чения специалистов для вынесения экспертных за-
ключений по конкретным вопросам. Специалист, 
согласно ч. 1 ст. 58 УПК РФ, – лицо, обладающее 
профессиональной компетенцией в различных 
сферах жизни (например, в IT-технологии – при-
менении технических средств в исследуемом ма-
териале); привлекаемое для правильной поста-
новки вопросов эксперту на основе документов 
и предметов, имеющих отношение к делу; для 
разъяснения вопросов, связанных с юридической 
стороной вопроса, и т.п. Но, несмотря на то, что 
законодательство предоставляет право защитнику 
привлекать специалиста, оно не указывает кон-
кретных форм подобного привлечения, что, без-
условно, влечет за собой различные препятствия 
и трудности по сбору информации. Также невоз-
можно не учитывать тот факт, что специалист, 
приглашенный стороной защиты, будет отстаивать 
позиции этой самой защиты, поскольку это проис-
ходит на договорной основе. Причем этот аспект 
не будет являться дачей заведомо ложных заклю-
чений, т.к. его мнение будет высказано с опреде-
ленного ракурса, направленного на концепцию 
защиты. Поэтому на практике суды часто отказы-
вают в удовлетворении ходатайства со стороны за-
щиты о привлечении специалиста, мотивируя это 
отсутствием обоснования. Для того чтобы такое 
мнение можно было считать объективным как со 
стороны защиты, так и со стороны обвинения, спе-
циалист должен быть независимой фигурой в по-
рядке производства следственных действий, т.к. 
без этого невозможно оценить его заключение на 
предмет достоверности. Таким образом, на сегод-
няшний день суду практически единолично дано 
право оценивать и интерпретировать заключения 
специалиста, приглашенного со стороны защиты, 
в качестве доказательств по делу [1].

Заключение специалиста – сравнительно но-
вый метод доказательств, используемый в уго-
ловном судопроизводстве. Он основывается на 
трех наиболее важных составляющих – компе-
тентность, обоснованность и незаинтересован-
ность специалиста. Целью обращения к специ-

алисту является получение консультаций по во-
просам, касающимся специфики определенного 
дела, по оценкам имеющейся в деле информации. 
Например, в практике по расследованию уголов-
ных дел о поджогах были приглашены:

- специалист-электротехник, основной зада-
чей которого было выяснить технические и физи-
ческие свойства электроприборов, которые могли 
быть использованы для поджога, в т.ч. и неумыш-
ленного, и дать пояснения по этому вопросу; 

- специалист-химик, который должен был дать 
заключение о протекании возможных химических 
реакций в случае смешивания определенных эле-
ментов, которые могли находиться в данном по-
мещении, для осуществления поджога, в т.ч. и не-
умышленного.

Еще один пример, требующий приглашения 
специалиста. В результате расследования по 
уголовному делу за контролем по обороту силь-
нодействующих лекарственных препаратов, 
реализуемых через аптечную сеть посредством 
предоставления рецептов с особыми указания-
ми и печатями, было установлено, что сотруд-
ники аптеки производили незаконные продажи 
таких препаратов. Специалист проанализировал 
документы, на основании которых были выяв-
лены факты, подтверждающие незаконные про-
дажи сильнодействующих лекарственных пре-
паратов. 

На стадии предварительного расследования 
сторона защиты может воспользоваться заключе-
нием специалиста по причине того, что не может 
самостоятельно назначить экспертизу. В дальней-
шем сравнивается заключение специалиста с ре-
зультатами уже проведенной экспертизы.

Выбор специалиста определяется, прежде 
всего, характером его познаний в той или иной 
сфере – криминалистической, психологической, 
инженерно-технической, транспортной или ка-
кой-либо другой, в зависимости от ситуации. 
Например, специалиста-криминалиста обычно 
приглашают из числа сотрудников экспертно-
криминалистических отделов органов внутрен-
них дел или их лабораторий или же из научных 
и педагогических кругов, связанных с этой сфе-
рой деятельности. Также при выборе специалиста 
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уделяется большое внимание уровню его образо-
вания, стажу работы, в т.ч. и научной.

Таким образом, заключение специалиста мо-
жет быть использовано в доказательной базе по 
уголовным делам и нередко помогает снять об-
винение с лиц, которым интерпретируется то или 
иное обвинение [3].

Отношение работников правоохранительных 
органов к использованию данного метода неодно-
значно: оно колеблется от того, что данные дока-
зательства не имеют права на существование, до 
того, что можно их использовать как полноценное 
доказательство. Что же вызывает подобные раз-
ногласия? Заключение специалиста представляет 
собой письменную консультацию по вопросам, 
входящим в его компетенцию, которая может 
включать в себя результаты проводимых иссле-
дований на основе специальной специфической 
литературы или анализа оценки возможности или 
невозможности произошедшего. Но несмотря 
на компетентность привлеченного специалиста, 
его мнению, как правило, будет уделено второ-
степенное внимание по сравнению, например, 
с экспертизой. Действующее законодательство 

предоставляет стороне защиты право собирать 
доказательства, в т.ч. возможность использовать 
привлечение специалиста, что позволит им дей-
ствовать в процессе наравне со стороной обвине-
ния. Но если ранее суды охотно удовлетворяли хо-
датайства стороны защиты о привлечении специ-
алистов, то в данный момент сложилась обратная 
концепция. Например, в судах по делам с привле-
чением присяжных заседателей опрос специали-
ста производится без них, что значительно снижа-
ет степень уверенности в благоприятном исходе 
дела со стороны защиты. Также нередки случаи, 
когда мнение специалиста составляет большую 
конкуренцию мнению эксперта, а из этических 
соображений это некорректно. Причина такого 
положения дел кроется в том, что экспертизу на-
значил суд, а результаты экспертизы предоставля-
ются стороной обвинения. 

На сегодняшний день назрела необходимость 
дополнения и корректировки законодательной 
базы по привлечению специалистов со стороны 
защиты, в которой будут учтены особенности 
адвокатской деятельности с целью уравнивания 
в правах всех участников процесса [2].
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Производство по делам в отношении несовер-
шеннолетних является одним из видов дифферен-
цированных производств в российском уголовном 
процессе. В центре уголовной репрессии по делам 
данной категории находится лицо, не достигшее 

возраста 18 лет, что является основополагающим 
критерием для специальной регламентации воз-
никающих правоотношений. Нормы, регламен-
тирующие порядок уголовного судопроизводства 
в отношении несовершеннолетних, содержатся 



82

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

в главе 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
(далее – УПК РФ) [6] и являются специальными 
нормами. 

Важно отметить, что нормы названной гла-
вы в значительной степени соответствуют со-
держанию одного из основополагающих между-
народных документов, эффективность и вос-
требованность которого доказана временем – 
«Минимальных стандартных правил ООН, ка-
сающихся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних» [2]. Основными целями, 
которые преследует этот специфический вид 
производства, являются прежде всего социально 
ориентированные цели – адаптация, социализа-
ция, перевоспитание несовершеннолетнего в це-
лях недопущения совершения им новых престу-
плений. 

Необходимость обеспечения прав несовер-
шеннолетних в ходе производства по делу убеди-
тельно обоснована учеными-процессуалистами: 
Е.В. Марковичевой [1], В.Ю. Стельмахом [4], 
С.В. Тетюевым [5] и др. Пробелы в нормативном 
регулировании производства по указанной кате-
гории дел вынуждают правоприменителя искать 
пути разрешения проблем, опираясь на требова-
ния практики и собственный опыт более, чем на 
закон. 

Одной из острых проблем, на наш взгляд, 
является порядок производства различных след-
ственных действий в отношении несовершенно-
летних подозреваемых (обвиняемых), который 
нуждается в четкой нормативной регламентации 
[3, с. 62]. Представляется, что действующее уго-
ловно-процессуальное законодательство не в пол-
ной мере отвечает потребностям практики в этом 
вопросе.

Следственные действия являются основным 
правовым инструментом, позволяющим получать 
доказательства в ходе расследования уголовного 
дела. Применительно к несовершеннолетнему 
подозреваемому (обвиняемому) они осуществля-
ются с учетом правил, соответствующих данному 
виду производства, и характеризуются предо-
ставлением ему повышенных правовых гаран-
тий. В число этих гарантий традиционно входит 
правовая и иная помощь и содействие несовер-
шеннолетнему в сфере его защиты от уголовного 
преследования. 

Очная ставка является одним из действенных 
инструментов проверки уже полученных доказа-
тельств, изобличения лиц, дающих ложные по-
казания или добросовестно заблуждающихся, 
устранения иных существенных противоречий 
в ранее полученных показаниях. Довольно часто 
очная ставка содержит в себе признаки потенци-

ального конфликта. В числе целей проверки ранее 
добытых доказательств тактической целью оч-
ной ставки является изменение показаний одним 
из ее участников, при этом психологически бо-
лее «сильный» участник способен оказать суще-
ственное воздействие на более «слабого». С этой 
целью, например, не рекомендуется проводить 
очную ставку между несовершеннолетним потер-
певшим и взрослым обвиняемым. 

УПК РФ в статье 191 регламентирует спец-
ифику проведения очной ставки с участием не-
совершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. 
Норм об участии в очной ставке несовершенно-
летнего подозреваемого (обвиняемого) указанная 
статья не содержит. Общий порядок проведения 
очной ставки отражен в ст. 192 УПК РФ. Вместе 
с тем представляется необходимым более деталь-
ное нормативное регулирование очной ставки 
с участием несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого) как одного из специфичных след-
ственных действий, способных повлиять на ход 
расследования в целом. Глава 50 УПК РФ, которая 
регулирует производство по делам в отношении 
несовершеннолетних, также не регламентирует 
проведение очной ставки с участием несовершен-
нолетнего подозреваемого (обвиняемого). Однако 
статья 425 УПК РФ содержит правила, применя-
емые при допросе несовершеннолетнего подозре-
ваемого (обвиняемого), в их числе обязательное 
участие педагога или психолога с определенными 
процессуальными правами, а также защитника. 
При этом нормативная регламентация допроса по-
зволяет педагогу, психологу в целях эффективно-
го исполнения ими своих обязанностей задавать 
вопросы несовершеннолетнему с разрешения сле-
дователя, дознавателя. 

Ранее уже отмечалась важность соблюдения 
со стороны следователя баланса между интереса-
ми расследования уголовного дела и защитой прав 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-
мого как «уязвимого» субъекта правоотношений 
[3, с. 63]. Полагаем целесообразным распростра-
нить нормы, регламентирующие допрос несо-
вершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), 
и на очную ставку с участием этих лиц. Обратим 
внимание на то, что хотя очная ставка по своей 
правовой природе и является разновидностью до-
проса, она обладает спецификой, выражающейся 
в динамичности, потенциальной конфликтности, 
эмоциональности участвующих в ней лиц, что 
требует четкого планирования этого следственно-
го действия. Принимая решение о проведении оч-
ной ставки с участием несовершеннолетнего по-
дозреваемого (обвиняемого), следователю, дозна-
вателю предстоит оценить потенциальную пользу 
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этого следственного действия, поскольку, как 
и любое следственное действие, оно может ока-
зать отрицательное воздействие на несовершен-
нолетнего. Разделяем точку зрения С.В. Тетюева 
[5, с. 104], полагающего целесообразным выяс-
нить мнение специалистов – педагога или психо-
лога, которые специализируются на работе с под-
ростками соответствующей возрастной категории 
или, что более предпочтительно, ранее уже при-
влекались к участию в следственных действиях 
с конкретным несовершеннолетним.

Понимая очную ставку как разновидность до-
проса, отметим, что при ее проведении несовер-
шеннолетний обладает конституционным правом 
отказа от дачи показаний. Безусловно, в этом 
случае проведение очной ставки теряет свою по-
знавательную ценность. При этом подтверждение 
или опровержение показаний несовершеннолет-
него подозреваемого (обвиняемого), данных ра-
нее в ходе производства по делу, возможно и с по-
мощью других следственных действий. 

Отметим еще один из проблемных, на наш 
взгляд, аспектов – участие в очной ставке закон-
ного представителя несовершеннолетнего подо-
зреваемого (обвиняемого). В качестве законного 
представителя в большинстве случаев участвует 
родитель несовершеннолетнего, который призван 
оказать ему всестороннюю помощь и поддержку 
[1, с. 265; 4, с. 96]. Участие в следственном дей-
ствии взрослого, способного объективно оценить 
ситуацию и действовать в интересах своего ре-
бенка, является одним из способов обеспечения 
несовершеннолетнему права на защиту. Однако 
законодатель ограничил участие в очной ставке 
законного представителя, поставив возможность 
его участия в ней в зависимость от волеизъяв-

ления следователя. Пункт 3 ч. 2 ст. 426 УПК РФ 
прямо указывает на этот порядок. Полагаем, что 
данное положение не способствует защите прав 
несовершеннолетнего и формированию конструк-
тивного взаимодействия между сторонами обви-
нения и защиты, которое по данной категории дел 
является одним из важных аспектов успешности 
расследования. 

В этой связи представляется целесообразным 
в целях оптимизации процессуального порядка 
очной ставки с участием несовершеннолетнего 
подозреваемого (обвиняемого) предпринять сле-
дующее: 

- предоставить законному представителю не-
совершеннолетнего право присутствовать при 
проведении очной ставки с участием несовершен-
нолетнего подозреваемого (обвиняемого), интере-
сы которого он представляет, и задавать вопросы 
участникам очной ставки с разрешения следова-
теля, дознавателя;

- закрепить обязанность следователя, дознава-
теля получать согласие несовершеннолетнего по-
дозреваемого (обвиняемого) и его законного пред-
ставителя на проведение очной ставки, в которой 
планируется его участие;

 - закрепить обязанность следователя, дозна-
вателя обеспечить участие в очной ставке педа-
гога или психолога на основании п. 3 ч. 1 ст. 425 
УПК РФ.

Представляется, что перечисленные измене-
ния при внесении их в действующее уголовно-
процессуальное законодательство будут способ-
ствовать достижению целей, стоящих перед про-
изводством по делам в отношении несовершенно-
летних, и оптимальной защите их прав и закон-
ных интересов. 
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Внедрение в нашу жизнь современных тех-
нических средств позволило упростить многие 
направления деятельности современного обще-
ства. Ни один аспект нашей жизни не обходится 
без новейших информационных технологий, они 
обладают огромным потенциалом при их исполь-
зовании в интересах развития. 

Следуя за тенденциями повсеместного вне-
дрения цифровых технологий, в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) 30 декабря 2021 г. были внесе-
ны изменения [4]. В соответствии со статьей 189.1 
УПК РФ у следователей и дознавателей появилась 
возможность проводить допрос, очную ставку, 
опознание путем использования систем видео-
конференц-связи (далее – ВКС) по правилам 
ст. 164 и главы 26 УПК РФ [3]. 

Однако, как показывает практика, у должност-
ных лиц возникают сложности с применением 
данной нормы.

В соответствии с частью 2 ст. 189.1 УПК РФ 
при возникновении необходимости проведения 
следственного действия путем использования си-
стем ВКС должностное лицо, инициирующее его 
производство, должно направить поручение сле-
дователю, дознавателю или органу дознания по 
месту нахождения лица, участие которого необхо-
димо в следственном действии. В части 1 ст. 152 
УПК РФ установлен срок, в течение которого 
должны быть исполнены поручения, – 10 суток. 
Считаем, что данный срок лишает преимуществ 
систему ВКС перед обычным поручением о про-
ведении следственного действия. Во избежание 
затягивания процесса предварительного рассле-
дования необходимо в кратчайшие сроки уведо-
мить должностное лицо, производящее расследо-
вание по уголовному делу, о возможности прове-
дения следственного действия путем использова-
ния систем ВКС и о местонахождении лица, при-
сутствие которого необходимо для производства 
следственного действия. 

В сравнении с другими отраслями права нор-
мы уголовно-процессуального права гораздо 
в большей степени затрагивают права человека. 
В соответствии со ст. 11 УПК РФ на должностных 

лиц, осуществляющих уголовное судопроизвод-
ство, возлагается обязанность по разъяснению, 
обеспечению и охране прав и свобод участников 
уголовного процесса. 

В соответствии с частью 3 ст. 164 УПК РФ 
производство следственных действий в ночное 
время не допускается, за исключением случаев, не 
терпящих отлагательства. В соответствии с пун-
ктом 21 ст. 5 УПК РФ ночным временем признает-
ся промежуток с 22 часов до 6 часов по местному 
времени. Если следственное действие проводится 
в ночное время, то у должностного лица должны 
быть веские причины, позволяющие нарушить 
покой граждан. По мнению Е.С. Алексеевой, к та-
ким случаям относятся возможность безвозврат-
ной утраты доказательств, их сокрытия или того, 
что подозреваемое лицо скроется, а также иные 
случаи, указывающие на необходимость безот-
лагательного проведения следственного действия 
[1, с. 126]. 

Протяженность Российской Федерации с запа-
да на восток около 10 000 километров, субъекты 
федерации отнесены к 11 часовым поясам. Самая 
большая разница в России во времени у Москвы 
(9 часов) с Камчатским краем (Петропавловск-
Камчатский) и Чукотским автономным округом 
(Анадырь). С одной стороны, система ВКС об-
легчает работу следователя, дознавателя в слу-
чаях, когда необходимо произвести следственное 
действие с лицом, находящимся на другом конце 
страны. Однако, с другой стороны, права и свобо-
ды граждан могут быть нарушены. 

Также остается не рассмотренным вопрос 
о роли следователя, дознавателя или органа дозна-
ния по месту нахождения лица, участие которого 
в следственном действии признано необходимым 
(имеет ли он право делать замечания, если обна-
ружит нарушения в ходе следственного действия, 
должен ли он присутствовать на протяжении все-
го следственного действия и т.п.). Так, Н.Н. Гаас 
утверждает, что в решении данного вопроса за-
служивает внимания опыт Республики Беларусь, 
который отвечает закрепленным принципам 
и правилам в уголовно-процессуальном законо-
дательстве Российской Федерации. В статье 224-1 
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Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь содержатся конкретные пояснения по 
поводу того, в чем оказывает содействие сотруд-
ник. На него возлагаются такие обязанности, как 
обеспечение присутствия необходимого лица, 
удостоверение подлинности личных документов, 
обеспечение надлежащего качества изображения 
и звука, осуществление фиксации хода и резуль-
татов следственного действия. Также этот со-
трудник после окончания следственного действия 
обязан полностью воспроизвести участнику виде-
озапись следственного действия, если он об этом 
ходатайствует. Кроме того, должностное лицо, ис-
полняющее поручение, должно находиться вме-
сте с участником следственного действия до его 
окончания [2, с. 25]. Разделяя данную точку зре-
ния, считаем, что в своей работе должностному 
лицу, исполняющему поручение о производстве 
следственного действия путем использования 
систем ВКС, необходимо ориентироваться на то, 
что оно оказывает лишь содействие в проведении 
следственного действия. 

Таким образом, введение данной нормы об-
условлено современными тенденциями. Оно по-
зволит улучшить работу органов, осуществля-
ющих расследование по уголовным делам, вы-
полнять ее более качественно и своевременно. 
Вместе с тем считаем необходимым: во-первых, 

дополнить часть 2 ст. 189.1 УПК РФ следующей 
формулировкой: «Следователь, дознаватель или 
орган дознания по месту нахождения лица, уча-
стие которого в следственном действии признано 
необходимым, в течение 24 часов с момента по-
лучения поручения о производстве следственного 
действия путем использования систем ВКС уве-
домляет следователя или дознавателя, которому 
поручено расследование уголовного дела, о воз-
можности участия необходимого лица в след-
ственном действии, а также о технической воз-
можности его проведения». 

Во-вторых, рекомендуем ориентироваться на 
то, чтобы для лица, участвующего в следственном 
действии, время было не ночным, чтобы не нару-
шать его права и свободы.

Также следует обратить внимание на опыт 
стран, давно использующих систему ВКС на стадии 
предварительного расследования, и перенимать те 
нормы, которые смогут прижиться в законодатель-
стве Российской Федерации. Кроме того, считаем 
возможным расширить список следственных дей-
ствий, которые можно производить с использова-
нием систем ВКС. Это позволит должностному 
лицу выбирать наиболее подходящий способ про-
изводства конкретного следственного действия, 
основанный на внутренней оценке, которая сложи-
лась в ходе расследования уголовного дела.
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Мера процессуального принуждения в виде 
наложения ареста на имущество отличается осо-
бой значимостью, поскольку представляет собой 
действенный механизм обеспечения исполне-
ния приговора в части взыскания с осужденного 
суммы гражданского иска, штрафа, иных имуще-
ственных взысканий и конфискации имущества, 
применение которого неминуемо ограничивает 
конституционное право граждан и юридических 
лиц на частную собственность. 

Об актуальности рассматриваемого правово-
го института и значимости его для целей уголов-
ного судопроизводства свидетельствуют стати-
стические данные Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ, согласно которым за ян-
варь-июнь 2022 г. было окончено производством 
22 238 ходатайств органов предварительного рас-
следования о наложении ареста на имущество, 
в т.ч. 18 796 были удовлетворены, 1980 оставле-
ны без удовлетворения. За этот же период было 
рассмотрено 3 187 ходатайств о продлении срока 
применения данной меры, из них 3 037 удовлет-
ворено, отказано в удовлетворении 54. При этом 
чаще всего арест налагается на автомобили и дру-
гие транспортные средства (5688 материалов), 
денежные средства на счетах в рублях (4307 ма-
териалов), мобильные устройства, телефоны, 
планшеты, ноутбуки (2304 материала), жилые по-
мещения (1920 материалов), земельные участки 
(1895 материалов), наличные денежные средства 
в рублях (1099 материалов). 

Основанием для наложения ареста на имуще-
ство служит факт причинения вреда преступлени-
ем и возможность заявления гражданского иска, 
сумма исковых требований, указание в санкции 
статьи УК РФ штрафа в качестве основного или 
дополнительного наказания, возможность конфи-
скации имущества с учетом положения ст. 104.1 
УК РФ [1, с. 178]. Проблемы правоприменения 
возникают при наличии любого из указанных ос-
нований для наложения ареста на имущество, что 
свидетельствует о необходимости тщательного 
изучения и детального толкования данного право-
вого института [2, с. 160].

В случае причинения преступлением вреда 
потерпевшему, даже при отсутствии гражданско-

го иска о возмещении ущерба и морального вреда, 
органы предварительного расследования обязаны 
предпринять меры по применению рассматривае-
мой меры принуждения. Полагаем, что данное по-
ложение следует отразить в УПК РФ, поскольку 
суды допускают ошибки правоприменительного 
характера, отказывая в удовлетворении ходатай-
ства, обосновывая позицию отсутствием в деле 
гражданского иска (апелляционное постановле-
ние Волгоградского областного суда от 28 июня 
2021 г. № 22к-2584/2021).

В случае необходимости наложения ареста 
на имущество для обеспечения уплаты штрафа 
осужденным, следует брать в расчет штраф в ка-
честве основного и дополнительного вида нака-
зания, которые могут быть взысканы в принуди-
тельном порядке, если должник не уплатил штраф 
добровольно и суд постановил отказать в замене 
штрафа другим видом наказания в соответствии 
со ст. 103 Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ.

Следует обратить внимание на то, что стои-
мость имущества, на которое следователь, дозна-
ватель намерены наложить арест, должна быть 
соизмерима с суммой штрафа за данное престу-
пление либо с размером причиненного вреда и ис-
ковых требований. Если стоимость имущества до-
кументально не подтверждена, то суды вынужде-
ны отказывать в удовлетворении ходатайства.

В постановлении Московского районного 
суда г. Рязани от 21 июля 2017 г. в обоснование 
отказа в удовлетворении ходатайства указано, 
что сведения о стоимости объектов недвижимо-
сти в представленных материалах отсутствуют, 
это препятствует суду решить вопрос о соразмер-
ности их стоимости заявленным исковым требо-
ваниям С.Б. Дашинского. Кроме того, 18 июля 
2017 г. наложен арест на транспортные средства 
С.С. Вардумяна на сумму 1 120 000 рублей, он 
работает, и из протокола его допроса в качестве 
подозреваемого следует, что он готов возместить 
ущерб потерпевшему. В данном случае суд при-
шел к верному выводу об отсутствии оснований 
для наложения ареста на недвижимое имущество 
С.С. Вардумяна – жилой дом и земельный уча-
сток.
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Важным основанием для наложения ареста 
на имущество является возможность конфиска-
ции имущества, которая может применяться по 
тем уголовным делам, которые перечислены 
в пункте «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, а также в от-
ношении тех предметов, которые выступали 
в качестве орудий и средств совершения престу-
плений, по любым уголовным делам. С 14 июля 
2022 г. в ст. 104.1 УК РФ введено положение 
о необходимости наложения ареста на транс-
портное средство обвиняемого, которое исполь-
зовалось для совершения преступлений, пред-
усмотренных ст. 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ. 
Ранее транспортные средства за подобные пре-
ступления возвращались законному владельцу, 
находящемуся в статусе обвиняемого, очевид-
но, в связи с неосторожным характером деяний. 
В настоящее время законодатель ориентирует 
правоприменителей на необходимость наложе-
ния ареста на автомобиль как средство соверше-
ния преступления. 

Важным вопросом на практике является со-
отношение действий по наложению ареста на 
имущество и изъятию предметов в качестве веще-
ственных доказательств, которые имеют разное 
назначение, но частично пересекаются. Согласно 
пункту 3.1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ арест может быть 
наложен только на имущество, полученное в ре-
зультате преступных действий, выступающее ве-
щественным доказательством. Полагаем, будет 
целесообразным закрепить в указанной статье 
также обязанность должностных лиц принимать 
меры по наложению ареста на орудия и средства 

совершения преступления в целях сохранения 
и дальнейшей конфискации.

Помимо указанных правоприменительных 
проблем, связанных с недостатками правового 
регулирования, следует указать на ошибки, до-
пускаемые органами предварительного рассле-
дования по субъективным причинам. Среди не-
достатков необходимо назвать отсутствие в хода-
тайстве конкретных ограничений прав (владения, 
пользования, распоряжения); отсутствие указания 
срока ареста на имущество лиц, не являющихся 
подозреваемыми, обвиняемыми, и, напротив, из-
лишнее необоснованное указание в ходатайстве 
срока для ареста на имущество подозреваемого 
(обвиняемого); составление ходатайства ненад-
лежащим должностным лицом (следователем, 
не являющимся руководителем следственной 
группы), отсутствие указания на стоимость иму-
щества, подлежащего аресту, что препятствует 
соблюдению требования о соразмерности стои-
мости имущества размеру штрафа либо ущерба. 
Перечисленные недостатки вынуждают суды от-
казывать в удовлетворении ходатайства следова-
теля (дознавателя). 

Сформулированные предложения направлены 
на исключение случаев произвольного примене-
ния меры принуждения в виде наложения ареста 
на имущество и превышения размера имущества, 
подлежащего аресту, что будет способствовать 
защите конституционных прав граждан и юриди-
ческих лиц, вовлеченных в уголовное судопроиз-
водство, и повышению эффективности предвари-
тельного расследования.
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Подготовительная часть судебного разбира-
тельства – первый его этап, предназначенный для 
того, чтобы проверить наличие условий, в кото-
рых может состояться разбирательство уголов-
ного дела по существу [2, с. 342]. Таким образом, 
подготовительная часть судебного разбиратель-
ства – это совокупность процессуальных и орга-
низационных действий судьи перед проведением 
судебного следствия. 

В ходе подготовительной части не разреша-
ются вопросы, требующие исследования доказа-
тельств. Ее целью является выяснение, возможно 
ли рассмотрение уголовного дела в данном со-
ставе суда и с представленным объемом доказа-
тельств. На этом этапе создаются условия для рас-
смотрения уголовного дела и устранение к этому 
препятствий.  

Подготовительная часть судебного заседания 
начинается с того, что в назначенное время пред-
седательствующий открывает судебное заседа-
ние и объявляет, какое уголовное дело подлежит 
рассмотрению. После этого секретарь судебного 
заседания (помощник судьи) докладывает о явке 
лиц, которые должны участвовать в судебном за-
седании, и сообщает о причинах неявки отсут-
ствующих. 

Так, областным судом отменен приговор 
городского суда в отношении осужденного 
П.И. Бочарова, поскольку из протокола судеб-
ного заседания установлено, что в судебное за-
седание не явились потерпевшие Д.А. Игумнов, 
И.К. Щербаков и А.Ю. Савченко, причины неявки 
которых судом первой инстанции не выяснялись. 
Несмотря на это, суд огласил показания указан-
ных потерпевших и положил их в основу обвини-
тельного приговора в отношении П.И. Бочарова, 
хотя подсудимый и его защитник возражали про-
тив этого и просили принять дополнительные 
меры к вызову потерпевших в судебное заседа-
ние. Отменяя обвинительный приговор в отно-
шении П.И. Бочарова, апелляционная инстанция 

указала, что судом нарушены права подсудимого 
на защиту, а также требования о непосредствен-
ном исследовании доказательств, и не принято 
надлежащих мер к выяснению причин неявки по-
терпевших в судебное заседание.

Следующим этапом подготовительной ча-
сти является удаление из зала судебного засе-
дания всех явившихся свидетелей до начала их 
допроса. Так, краевым судом изменен приговор 
городского суда в отношении В., поскольку су-
дом апелляционной инстанции установлено, что 
в основу приговора судом первой инстанции по-
ложены показания свидетелей П.В. Бурлаченко 
и Д.П. Маркушина, которые в подготовительной 
части судебного заседания не были удалены судом 
из зала суда, в ходе всего судебного следствия на-
ходились в зале судебного заседания и затем были 
допрошены судом в качестве свидетелей, несмо-
тря на то, что подсудимый и его защитник возра-
жали против этого. Суд апелляционной инстанции 
признал показания свидетелей П.В. Бурлаченко 
и Д.П. Маркушина недопустимыми доказатель-
ствами и исключил их из числа доказательств, 
подтверждающих виновность В.  

Далее суд должен установить личность под-
судимого, после чего выяснить, когда тому была 
вручена копия обвинительного заключения или 
постановление прокурора об изменении обвине-
ния. Уголовное дело не может быть рассмотрено 
в судебном заседании ранее семи суток со дня 
вручения подсудимому указанной копии. Этот 
срок дает подсудимому возможность подгото-
виться к защите. В случаях, когда рассмотрение 
уголовного дела возможно без участия подсуди-
мого, копия обвинительного заключения или по-
становления прокурора об изменении обвинения 
должна быть вручена его защитнику. Если судом 
установлено, что семидневный срок не соблюден, 
то судебное заседание подлежит отложению. 

После выяснения указанных вопросов пред-
седательствующий объявляет состав суда, а также 
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сообщает, кто является обвинителем, защитником, 
потерпевшим, гражданским истцом, гражданским 
ответчиком и их представителями, секретарем 
судебного заседания (помощником судьи) и пере-
водчиком, и разъясняет участникам процесса пра-
во на заявление отвода указанным лицам по пред-
усмотренным законом основаниям. 

Так, областным судом был отменен при-
говор районного суда г. Омска в отношении 
П.В. Бабушкина, которому, как следует из прото-
кола заседания, суд первой инстанции в подгото-
вительной части не объявил состав суда и не разъ-
яснил право заявить отвод председательствующе-
му судье, чем, по мнению суда апелляционной ин-
станции, нарушил право подсудимого на защиту 
и рассмотрение дела законным составом суда. 

На председательствующем судье лежит обя-
занность обеспечить возможность участникам су-
дебного разбирательства реализовать их процес-
суальные права в ходе судебного заседания. Так, 
Новосибирский областной суд изменил приговор 
Ленинского районного суда г. Новосибирска в от-
ношении осужденного В.А. Устинова в части 
гражданского иска, отменив приговор в этой ча-
сти и направив иск на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции, т.к. судом апелляционной ин-
станции установлено, что при вынесении при-
говора были удовлетворены исковые требования 
потерпевшей Д.О. Смирновой и с осужденного 
был взыскан причиненный потерпевшей ущерб. 
Однако В.А. Устинов гражданским ответчиком 
по делу не признавался, судом первой инстанции 
процессуальные права гражданского ответчика 
ему не разъяснялись, и его мнение по поводу за-
явленного потерпевшей гражданского иска не вы-
яснялось, чем, по мнению суда апелляционной 
инстанции, было нарушено право подсудимого на 
защиту.  

После разъяснения прав участникам судебно-
го разбирательства председательствующий на ос-
новании ст. 271 УПК РФ выясняет у сторон, име-
ются ли у них ходатайства. Суд, выслушав мнение 
остальных участников судебного разбиратель-
ства, рассматривает каждое заявленное ходатай-

ство и удовлетворяет его либо выносит определе-
ние или постановление об отказе в удовлетворе-
нии ходатайства. Лицо, которому судом отказано 
в удовлетворении ходатайства, вправе заявить его 
вновь в ходе дальнейшего судебного разбиратель-
ства. Суд не имеет права отказать в удовлетворе-
нии ходатайства о допросе в судебном заседании 
лица в качестве свидетеля или специалиста, явив-
шегося в суд по инициативе сторон. 

Верховным Судом Республики Алтай отменен 
обвинительный приговор Майминского район-
ного суда в отношении П.П. Лузина, поскольку 
из протокола судебного заседания установлено, 
что стороной защиты было заявлено ходатайство 
о допросе в качестве дополнительный свидете-
лей явившихся на суд свидетелей С.С. Бардакова, 
П.Р. Банникова и Д.Н. Чуркина. Однако судом 
было отказано в удовлетворении данного ходатай-
ства, и, несмотря на нахождение свидетелей в зда-
нии суда, дело было рассмотрено без их допроса 
судом. Отменяя обвинительный приговор в отно-
шении П.П. Лузина, суд апелляционной инстан-
ции указал, что, необоснованно отказывая в удов-
летворении ходатайства о допросе свидетелей со 
стороны защиты, которые находились в здании 
суда, суд первой инстанции нарушил тем самым 
право подсудимого П.П. Лузина на защиту.

В подготовительной части судебного разбира-
тельства суд выясняет мнение сторон о возможно-
сти перейти к судебному следствию в отсутствие 
не явившихся участников разбирательства и вы-
носит постановление об отложении судебного 
разбирательства или его продолжении. Если ка-
ких-либо существенных препятствий для рассмо-
трения уголовного дела не имеется, суд переходит 
к судебному следствию, о чем председательству-
ющий объявляет участникам процесса. На данном 
вопросе и заканчивается подготовительная часть 
судебного разбирательства.

Подводя итоги, можно заключить, что основ-
ное значение подготовительной части судебного 
заседания заключается в создании процессуаль-
ных и организационных условий для рассмотре-
ния уголовного дела по существу.
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Законодательство Российской Федерации, за-
крепляя принцип равенства всех граждан перед 
законом и судом, предусматривает некоторые ис-
ключения из этого общего правила. К числу таких 
исключений относится иммунитет от уголовного 
преследования, которым наделяются определен-
ные категории лиц, выполняющие некоторые виды 
публично-правовой деятельности. Иммунитет от 
уголовного преследования рассматривается не 
как личная привилегия, а как средство эффектив-
ной реализации возложенных на лицо обществен-
но значимых направлений деятельности. В связи 
с этим иммунитет действует в период осущест-
вления субъектом соответствующих полномочий. 
Однако определение этого периода в ряде случаев 
довольно затруднительно.

Положения гл. 52 УПК РФ не распростра-
няются на указанных в ней лиц, совершивших 
преступление в период осуществления ими со-
ответствующих полномочий, но утративших эти 
полномочия на момент возбуждения уголовного 
дела [1]. Данный подход выдерживается право-
применительной практикой [3]. Таким образом, 
осуществление уголовного судопроизводства 
в особом порядке определяется по правилу, за-
крепленному в ст. 4 УПК РФ: применяется закон, 
действующий на момент производства процессу-
ального действия или принятия решения.

Исходя из этого, можно выделить следующие 
ситуации.

Ситуация первая. На момент совершения пре-
ступления лицо относилось к категориям граж-
дан, перечисленным в ст. 447 УПК РФ, однако 
на момент начала уголовного судопроизводства 
утратило данный статус (например, лицо во вре-
мя совершения преступления являлось депутатом 
Государственной Думы, однако не было переиз-
брано и на момент принятия решения о возбужде-
нии дела депутатом Государственной Думы не яв-
ляется, либо полномочия депутата были досрочно 
прекращены в связи с нарушением им установ-
ленных запретов по занятиям иными видами де-
ятельности). В такой ситуации производство по 
делу осуществляется в общем порядке, без при-
менения норм гл. 52 УПК РФ.

Конституционный Суд Российской Федерации 
сформулировал правовую позицию, в соответ-
ствии с которой закрепленный в гл. 52 УПК РФ 
особый порядок судопроизводства не распростра-
няется на лиц, уволенных из органов прокурату-
ры на момент принятия решения о возбуждении 
уголовного дела [2]. Несмотря на то, что решение 
Конституционного Суда формально относится 
только к прокурорам, очевидно, что сама правовая 
позиция носит универсальный характер и распро-
страняется на все случаи, когда на момент приня-
тия решения о возбуждении уголовного дела лицо 
утратило статус субъекта, названного в ст. 447 
УПК РФ. Соответственно, такой подход разделя-
ется правоприменительной практикой [4].

Ситуация вторая. На момент совершения пре-
ступления лицо не относилось ни к одной из кате-
горий граждан, которые закреплены в ст. 447 УПК 
РФ, однако на момент начала уголовного судопро-
изводства приобрело статус одного из субъектов, 
указанных в данной норме (например, лицо после 
совершения преступления было избрано депута-
том Государственной Думы и на момент принятия 
решения о возбуждении уголовного дела имеет 
данный статус). В подобной ситуации производ-
ство по делу должно осуществляться по прави-
лам, закрепленным в гл. 52 УПК РФ.

Ситуация третья. На момент совершения пре-
ступления лицо имело статус одного из субъектов, 
перечисленных в ст. 447 УПК РФ, а на момент на-
чала осуществления уголовно-процессуальной 
деятельности имеет статус другого субъекта, на-
званного в ст. 447 УПК РФ (например, во время 
совершения преступления лицо было адвокатом, 
а затем было назначено прокурором или избрано 
депутатом Государственной Думы). Очевидно, 
что в указанной ситуации производство по делу 
необходимо осуществлять по правилам, закре-
пленным в гл. 52 УПК РФ, для того субъекта, 
статус которого лицо имеет на момент принятия 
решения о возбуждении уголовного дела.

Не вполне ясно, имеют ли иммуни-
тет от уголовного преследования депутаты 
Государственной Думы после выборов, по резуль-
татам которых они не избраны в Государственную 
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Думу. Как известно, срок полномочий депута-
та Государственной Думы прекращается со дня 
начала работы Государственной Думы ново-
го созыва. Соответственно, несмотря на то, что 
уже избран новый состав депутатского корпуса 
Государственной Думы, депутаты предыдуще-
го созыва продолжают сохранять иммунитет от 
уголовного преследования до первого заседания 

Государственной Думы нового созыва. Таким 
образом, в период между официальным опубли-
кованием Центральной избирательной комис-
сией итогов голосования и первым заседанием 
Государственной Думы в новом составе иммуни-
тет от уголовного преследования имеется и у пре-
дыдущего, и у вновь избранного состава депута-
тов Государственной Думы.
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МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ, ИЗБИРАЕМЫЕ ПО СУДЕБНОМУ РЕШЕНИЮ:  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Как отмечено Верховным Судом РФ, ограни-
чения прав и свобод могут быть оправданы пу-
бличными интересами, если такие ограничения 
отвечают требованиям справедливости, являются 
пропорциональными, соразмерными и необходи-
мыми для целей защиты конституционно значи-
мых ценностей. При разрешении вопросов, свя-
занных с применением законодательства о мерах 
пресечения, судам, исходя из презумпции невино-
вности, следует соблюдать баланс между публич-
ными интересами, связанными с применением 
мер процессуального принуждения, и важностью 
права на свободу личности [4].

Именно исходя из обозначенных соображений 
меры пресечения, ограничивающие свободу, – за-
ключение под стражу, домашний арест и запрет 
определённых действий – применяются исключи-
тельно по судебному решению при обязательном 
условии, что применение более мягкой меры пре-
сечения по конкретному делу невозможно.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ закре-
пляет, что основанием для избрания меры одной 
из обозначенных мер пресечения обвиняемому, 
подозреваемому является наличие достаточных 
оснований полагать, что обвиняемый, подозрева-
емый: 1) скроется от дознания, предварительного 
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следствия или суда; 2) может продолжать зани-
маться преступной деятельностью; 3) может угро-
жать свидетелю, иным участникам уголовного су-
допроизводства, уничтожить доказательства либо 
иным путем воспрепятствовать производству по 
уголовному делу.

Об избрании меры пресечения дознаватель, 
следователь или судья выносит постановление, 
а суд – определение, содержащее указание на пре-
ступление, в котором подозревается или обвиня-
ется лицо, и основания для избрания этой меры 
пресечения (статья 101 УПК РФ).

В силу части 4 ст. 7 УПК РФ определения 
суда, постановления судьи, прокурора, следовате-
ля, органа дознания, начальника органа дознания, 
начальника подразделения дознания, дознавателя 
должны быть законными, обоснованными и моти-
вированными.

При избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу в постановлении судьи должны 
быть указаны конкретные, фактические обстоя-
тельства, на основании которых судья принял та-
кое решение (ч. 1 ст. 108 УПК РФ).

Системный анализ приведённых норм УПК 
РФ позволяет сделать вывод, что в постановлении 
о возбуждении перед судом ходатайства об избра-
нии меры пресечения следователь (дознаватель) 
должен обосновать своё ходатайство фактически-
ми обстоятельства, приложив в подтверждение ко-
пии доказательств, собранных по уголовному делу.

Складывающаяся правоприменительная прак-
тика свидетельствует о том, что указанные требо-
вания не всегда выполняются органами предвари-
тельного расследования.

Достаточно распространённой практикой яв-
ляются случаи, когда по уголовным делам, воз-
бужденным в отношении неустановленного лица, 
а затем допрошенного в качестве подозреваемого 
с избранием в отношении него меры пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении, спустя непродолжительное время следо-
ватель выходит в суд с ходатайством об избрании 
более строгой меры пресечения.

Так, 09.07.2019 возбуждено уголовное дело 
в отношении неустановленного лица по призна-
кам состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 264 УК РФ. 12.07.2019 с 09:00 до 10:00 Н. 
был допрошен в качестве подозреваемого по делу. 
В тот же день ему была избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении [2].

В 10:20 в Октябрьский районный суд 
г. Барнаула поступило ходатайство следовате-
ля об избрании в отношении Н. более строгой 
меры пресечения в виде запрета определённых 

действий, в котором указано, что Н. подозрева-
ется в совершении преступления, за которое за-
коном предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы сроком до двух лет с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами, на срок до трех 
лет. Поскольку последний работает водителем, то 
может продолжить нарушать правила дорожного 
движения. В ходатайстве основания для измене-
ния меры пресечения, избранной фактически ме-
нее двух часов до направления ходатайства в суд, 
следователь не привёл. В судебном заседании сле-
дователь пояснил, что Н. ранее избранную меру 
пресечения не нарушал, производству по делу не 
препятствовал, скрыться не намеревался. Судом 
в удовлетворении ходатайства следователя было 
отказано, т.к. указание следователя о том, что Н., 
управляя транспортными средствами, может про-
должить заниматься преступной деятельностью, 
нарушая общественный порядок, являются пред-
положениями, не подтвержденными объективны-
ми данными.

Приведённый пример ярко показывает, что 
если бы уголовное дело было возбуждено надле-
жащим образом в отношении Н., сведения о ко-
тором были достоверно известны до возбуждения 
уголовного дела, то следователю не пришлось 
избирать формально меру пресечения, предусмо-
тренную ст. 102 УПК РФ, только с целью допроса 
Н. в качестве подозреваемого, а сразу выйти с хо-
датайством в суд.

Ещё одной распространённой проблемой 
правоприменительной практики является то, что 
в постановлениях суда об избрании меры пресе-
чения встречаются неоднозначные формулиров-
ки, которые могут дать повод прийти к выводу, 
что суд допустил высказывания о виновности об-
виняемого до рассмотрения уголовного дела по 
существу.

Суды апелляционной инстанции в связи 
с этим часто исключают такие противоречивые 
формулировки при проверке законности и обо-
снованности постановлений [1, 3].

Фактически такая практика, с одной стороны, 
ставит под сомнение существование п. 2 ч. 1 ст. 97 
УПК РФ как основания для избрания судом меры 
пресечения, т.к. содержание указанного пункта 
априори свидетельствует об установлении судом 
факта занятия преступной деятельностью (со-
вершения преступлений) до судебного заседания 
по рассмотрению ходатайства об избрании меры 
пресечения. А с другой – ставит под сомнение 
беспристрастность суда в будущем при рассмо-
трении уголовного дела по существу, т.е. неосно-
вательно является основанием для отвода судьи.
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Мы считаем, что суд в принципе в ходе до-
судебного производства по уголовному делу при 
рассмотрении ходатайства следователя об избра-
нии меры пресечения не может высказаться о ви-
новности обвиняемого или подозреваемого.

Это напрямую вытекает из правовой позиции 
Конституционного Суда РФ, согласно которой 
решение суда первой инстанции о применении 
к подсудимому меры пресечения не предопреде-
ляет его вывода по основному вопросу рассма-
триваемого уголовного дела – о виновности под-
судимого и о его наказании [5, п. 3]. Тем более что 
в момент рассмотрения ходатайства следователя 
уголовное дело не находится в производстве суда.

Анализ статей главы 13 УПК РФ также сви-
детельствует, что суд не может выйти за рамки 
заявленного следователем ходатайства, т.к. един-
ственное, что должен проверить суд, рассматри-
вая ходатайство, – это обоснованность подозре-
ния в причастности лица к совершенному престу-
плению [4, п. 2].

На наш взгляд, для исключения сомнений 
в беспристрастности суда необходимо ввести ин-
ститут следственных судей, разделив функции 
судебного контроля на стадии досудебного произ-
водства от функции рассмотрения уголовных дел 
по существу. При этом такой институт необходи-
мо ввести в судах всех инстанций.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ  
В ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Использование видео-конференц-связи (да-
лее – ВКС) в ходе производства по уголовным 
делам обусловлено стремлением законодателя 
привести нормы уголовно-процессуального за-
кона в соответствие с потребностями общества, 
связанными с цифровизацией отдельных сфер его 
деятельности, в т.ч. уголовного судопроизводства. 
Расширение возможности проведения отдель-
ных следственных действий в дистанционном 
формате в судебном разбирательстве и на стадии 
предварительного расследования своевременно, 
актуально и целесообразно, находит позитивный 
отклик как у должных лиц, осуществляющих 
производство по уголовному делу, так и отдель-
ных участников уголовного процесса, поскольку 
имеет ряд преимуществ: сокращение финансовых 

затрат, соблюдение разумных сроков уголовно-
го судопроизводства, повышение эффективности 
и оперативности расследования, обеспечение без-
опасности участвующих лиц, решение проблемы 
преодоления больших расстояний для производ-
ства следственных действий.

Если применение ВКС при рассмотрении уго-
ловных дел судом первой инстанции и последу-
ющем пересмотре судебных решений вышестоя-
щими судами стало обыденностью, то на стадии 
предварительного расследования у правоприме-
нителя возникают некоторые вопросы, которые 
препятствуют широкому применению следовате-
лем (дознавателем) дистанционных технологий 
по уголовным делам. Первоочередной из них свя-
зан с обоснованностью принятия решения о при-
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менении ВКС при проведении допроса, очной 
ставки, опознания. Обзор практики применения 
норм, закрепленных ст. 189.1 УПК РФ, свидетель-
ствует о том, что в большей степени ВКС исполь-
зуется в случае невозможности непосредственно-
го участия лица, показания которого необходимы, 
по уважительным причинам: состояние здоровья, 
значительное территориальное отдаление от ме-
ста предварительного расследования, длительная 
служебная командировка, нахождение в местах 
лишения свободы либо на территории иностран-
ного государства и пр. [2, с. 264-265]. Думается, 
в ходе досудебного производства проведение от-
дельных следственных действий с применением 
ВКС должно осуществляться по тем же осно-
ваниям, что и допрос потерпевшего, свидетеля 
в судебном разбирательстве – в исключительных 
случаях, при невозможности непосредственной 
явки того или иного участника уголовного судо-
производства.

Таким образом, использование ВКС не долж-
но подменять традиционный способ производства 
следственных действий. ВКС следует применять 
лишь при наличии оснований, которые должны 
быть четко определены законом. В связи с этим 
нормы ч. 8 ст. 189.1, ч. 4 ст. 240, 278.1 УПК РФ 
требуют дальнейшего совершенствования в части 
дополнения оснований для проведения отдельных 
следственных действий с применением ВКС.

Другим немаловажным вопросом является 
определение круга субъектов, показания которых 
могут быть получены с использованием ВКС. 
Исходя из буквального толкования норм уголовно-
процессуального закона, в ходе предварительного 
расследования уголовного дела с использованием 
ВКС могут быть получены показания как потер-
певшего, свидетеля, специалиста, эксперта, граж-
данского истца, его представителя, так и подозре-
ваемого, обвиняемого, гражданского ответчика 
(его представителя). Однако результаты опроса 
должностных лиц органов предварительного рас-
следования Алтайского края (в период с февраля 
по декабрь 2022 г. было опрошено 65 следова-
телей, дознавателей территориальных органов 
внутренних дел Алтайского края) свидетельству-
ют о необходимости получения показаний с ис-
пользованием систем ВКС несовершеннолетних 
участников процесса, а также подозреваемых, об-
виняемых, находящихся в СИЗО (ИВС). Особенно 
актуально проведение допроса в дистанционном 
формате осужденного, заключившего досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве и находящегося 
в местах лишения свободы, поскольку его пока-
зания, как особого свидетеля, необходимы в ходе 
предварительного расследования. 

О необходимости расширения круга участни-
ков судебного разбирательства свидетельствуют 
не только результаты опроса судей Алтайского 
края (в период с 2020 по 2022 г. было опрошено 
45 судей судов общей юрисдикции Алтайского 
края), но и судебная практика. Несмотря на то, 
что УПК РФ напрямую предусматривает в судеб-
ном заседании проведение допроса в дистанци-
онном формате лишь в отношении потерпевшего 
и свидетеля, правоприменитель успешно при-
меняет аналогию закона и осуществляет допрос 
с применением ВКС-специалиста [1]. Более того, 
большинство судей выразили мнение о расшире-
нии применения ВКС в судебном производстве: 
допрос в дистанционном формате гражданского 
истца, гражданского ответчика, эксперта, специ-
алиста, а также подсудимого и осужденного.

Следует обратить внимание на востребован-
ность применения современных технологий при 
производстве не только следственных, но и иных 
процессуальных действий как в ходе досудебного 
производства, так и судебного разбирательства по 
уголовному делу. Весьма перспективной является 
возможность использования ВКС при избрании 
(продлении) меры пресечения (заключение под 
стражу, домашний арест, залог, запрет определен-
ных действий). Применение ВКС сможет способ-
ствовать упрощению данной процедуры, сократить 
временные и финансовые затраты в случае, если 
отсутствует возможность обеспечить участие по-
дозреваемого (обвиняемого) либо иных участников 
в судебном заседании при рассмотрении ходатай-
ства следователя (дознавателя) об избрании (прод-
лении) мер пресечения. При этом обязательным 
должна быть видеозапись процесса избрания меры 
пресечения, служащая гарантией всестороннего 
и качественного рассмотрения данного вопроса.

Помимо этого, судьи предусматривают воз-
можность участия в судебном заседании подсу-
димого посредством ВКС, тем более что практика 
проведения предварительного слушания с уча-
стием обвиняемого в дистанционном формате 
довольно распространена [3]. Безусловно, при-
менение ВКС в судебном заседании должно быть 
обоснованно и связано лишь с невозможностью 
обеспечения явки подсудимого.

Таким образом, обозначенные вопросы свиде-
тельствуют о необходимости совершенствования 
норм УПК РФ, регламентирующих применение 
ВКС в ходе производства по уголовному делу. 
В целях единообразного применения правопри-
менительной практики, а также обеспечения прав 
участников уголовного судопроизводства следует 
устранить правовую неопределенность норм уго-
ловно-процессуального законодательства, каса-



95

Проблемы применения уголовно-процессуального законодательства

ющихся оснований для производства отдельных 
следственных действий путем использования 
систем ВКС, что позволит внести определенную 
ясность в процесс применения ВКС, улучшить 
эффективность и расширить возможность работы 
органов, осуществляющих предварительное рас-

следование. Кроме того, в настоящее время на-
зрела необходимость внедрения ВКС при произ-
водстве иных процессуальных действий, а также 
расширения круга участников процесса, подлежа-
щих допросу в дистанционном формате в судеб-
ном заседании.
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О ВЫЕМКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Одной из важных проблем является присут-
ствие специалиста при выемке электронных но-
сителей информации. Еще до введения ст. 164.1 
УПК РФ в судебной практике насчитывалось не-
мало случаев, когда следователь производил вы-
емку электронных носителей без специалиста, 
и суд признавал эти действия законными. Адвокат 
АБ «ЗКС» Алексей Новиков считает, что если 
речь идет о выемке без специалиста именно само-
го предмета, а не информации, содержащейся на 
нем, то это соответствует ст. 176, 177, 180, 182-183 
УПК РФ. На практике подобные действия право-
охранительных органов неоднократно обжалова-
лись в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ 
и, как правило, разрешение таких обращений про-
исходило в пользу следственных органов [4]. 

Анализ и обобщение судебной практики, каса-
ющейся вопроса привлечения специалиста в ходе 
выемки электронных носителей информации, 
показало противоречивые результаты. При опре-
деленных обстоятельствах, т.е. при отсутствии 
специалиста по выемке электронных носителей 
информации, в одних случаях действия сотруд-
ников органов предварительного расследования 
были признаны правомерными, протоколы след-
ственных действий допустимыми доказатель-
ствами, а в других случаях – недопустимыми. 
Т.С. Крюкова в своей работе указывает, что лишь 

в 10% случаев протоколы следственных действий, 
в которых производилось изъятие электронных 
носителей информации без участия специалиста, 
были признаны недопустимыми доказательства-
ми [3, с. 61-63].

Так, суд Ненецкого автономного округа по 
уголовному делу № 22-27/2015 от 13.04.2015 не 
удовлетворил апелляционную жалобу о наруше-
нии положения ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ о произ-
водстве выемки СD-диска без специалиста. Суд, 
ссылаясь на нормы ч. 5 ст. 164 и ст. 168 УПК РФ, 
разъяснил, что следователь вправе привлечь спе-
циалиста к участию в следственном действии, но 
не обязан [1]. Приморский краевой суд по делу 
№ 22-5674/15 от 24.09.2015 также не удовлетворил 
апелляционную жалобу об изъятии при производ-
стве обыска электронных носителей информации 
(ноутбуков, flash-накопителей, переносного жест-
кого диска) без специалиста. В данном случае суд 
обосновал свою позицию тем, что копирование 
информации с электронных носителей не произ-
водилось, поэтому действия следователя право-
мерны [2]. Данное решение суда наталкивает на 
мысль, что если при выемке электронных носите-
лей копирование с них информации не произво-
дится, т.е. они изымаются полностью без каких-
либо вмешательств, соответственно, без приме-
нения специальных познаний, то участие специ-
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алиста не является обязательным. Придерживаясь 
данной позиции, отметим, что общие знания 
и навыки работы с электронными носителями на 
уровне среднестатистического пользователя ока-
зываются достаточными для того, чтобы следова-
тель смог их изъять без специалиста. 

При внесении изменений в ч. 2 ст. 164.1 УПК 
РФ, касающихся вопроса участия специалиста 
при выемке электронных носителей информации, 
следует установить, что если в ходе изъятия элек-
тронных носителей копирование информации 
с них не производится, то привлечение специали-

ста не является обязательным. Данное измене-
ние будет соответствовать норме, установленной 
в ст. 168 УПК РФ, и следователь не будет обязан 
привлекать лицо, обладающее специальными зна-
ниями, для изъятия электронных носителей в тех 
случаях, когда он может сделать это самостоя-
тельно. В тех же случаях, когда будет произво-
диться копирование информации с электронных 
носителей, или же возникнут сложности в их изъ-
ятии, следователь сможет воспользоваться своим 
правом и привлечь специалиста для проведения 
следственного действия. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ БИОРЕСУРСОВ,  
ИЗЪЯТЫХ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

Расследование уголовного дела невозмож-
но без формирования соответствующей доказа-
тельственной базы. В связи с этим у следователя 
возникают проблемы, связанные с организацией 
хранения и последующей утилизацией отдель-
ных категорий доказательств. В особенности это 
касается биоресурсов, которые могут стать ве-
щественными доказательствами по статьям 256, 
258.1 УК РФ [6], предусматривающим уголовную 
ответственность за незаконную добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов. 

К числу таких доказательств относится рыба, 
морские млекопитающие (моржи, нерпы, дельфи-
ны, киты и т.д.), иные водные животные, а также 

морские промысловые растения, находящиеся 
в состоянии естественной свободы и не извлечен-
ные трудом человека из естественной природной 
среды [1].

Объемы незаконно выловленных биологиче-
ских ресурсов, а также свойство таких объектов 
(как правило, скоропортящихся продуктов) по-
рождают затруднения, связанные с хранением.

В постановлении Правительства РФ от 23 ав-
густа 2012 г. № 848 «О порядке реализации или 
уничтожения предметов, являющихся веществен-
ными доказательствами, хранение которых до 
окончания уголовного дела или при уголовном 
деле затруднено» определено требование об обя-
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зательной регистрации акта о передаче веще-
ственных доказательств для реализации и унич-
тожения, где указываются характеристики пере-
даваемых вещественных улик, а также стоимость, 
которую устанавливают экспертизой [2].

Согласно подпункту «б» п. 2 ч. 2 ст. 82 УПК 
РФ [5] скоропортящиеся товары и продукция 
с согласия владельца либо по решению суда пе-
редаются для реализации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Однако 
с момента возбуждения уголовного дела и полу-
чения судебного решения на реализацию продук-
ции может пройти большое количество времени, 
в связи с чем она может прийти в негодность. По 
действующему законодательству данная пищевая 
продукция признается некачественной и опасной 
и подлежит уничтожению [3]. 

Как показывает правоприменительная прак-
тика, если доказательствами по делу выступают 
биологические ресурсы, занесенные в Красную 
книгу РФ, то ответственному хранению, реализа-
ции, возврату они не подлежат.

По материалам приговора Сахалинского об-
ластного суда по делу № 1-24/2014 в отношении 
подсудимого Потапова было установлено, что 
подсудимый занимался незаконным оборотом 
особо ценных водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и охраняемым меж-
дународными договорами Российской Федерации. 

Было установлено, что Потапов умышленно 
приобрел у не установленного в ходе дознания 
лица водные биоресурсы, а именно рыбу осетро-
вого вида калугу в количестве 40 экземпляров. 
Ехавшего на своем автомобиле домой Потапова 
остановили сотрудники ДПС ГИБДД и обнаружи-
ли рыбу. Действия подсудимого были квалифици-
рованы по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.

Кроме того, судом разрешался вопрос об 
определении юридической судьбы изъятых дока-
зательств. С учетом того, что вещественными до-
казательствами являются водные биологические 
ресурсы в количестве 40 экземпляров, хранение 

и реализация таких объектов затруднительны. 
По этой причине суд пришел к выводу, что веще-
ственные доказательства в виде рыбы, а именно 
калуги, подлежат уничтожению [4].

С позиции частного права подобные сделки 
расцениваются как совершенные с целью, про-
тивной основам правопорядка или нравственно-
сти. Соответственно, последствием, как правило, 
будет изъятие всего полученного по сделке в до-
ход государства. 

Согласно ст. 124 ГК РФ публично-правовые 
образования на началах равенства сторон уча-
ствуют в частноправовых отношениях. Одной 
из особенностей государства как субъекта граж-
данского права является возможность быть соб-
ственником любых вещей, в т.ч. и изъятых из 
оборота, в связи с чем, по нашему мнению, стоит 
упростить порядок реализации скоропортящей-
ся продукции, а вырученные денежные средства 
перечислить в бюджет органа местного само-
управления или федеральный бюджет. В случае 
же, когда полная реализация товара невозмож-
на по каким-либо причинам (большая партия 
рыбы), предлагается передать для распоряжения 
органу местного самоуправления для социально 
полезных целей, например, обеспечить в данном 
случае рыбой детские сады, интернаты, муници-
пальные сады и школы, дома престарелых. При 
этом продукция должна пройти экспертизу на 
качество и отвечать всем требованиям пищевой 
продукции.

Предлагаем для реализации скоропортящейся 
продукции (в т.ч. занесенных в Красную книгу 
РФ) обращаться с мотивированным постановле-
нием в суд, в котором обосновать необходимость 
передачи продукции для реализации в связи с от-
сутствием условий для хранения. 

Тем самым можно предотвратить бесполезное 
уничтожение биоресурсов, а реализовать их или 
в процессуальном порядке, или в социально по-
лезных целях. При этом денежные средства, вы-
рученные с реализации товара, будут переходить 
на счет уполномоченного органа.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ,  
РЕГУЛИРУЮЩИХ СРОК ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ

Срок дознания в сокращенной форме исчис-
ляется пятнадцатью сутками со дня принятия 
решения об удовлетворении ходатайства подо-
зреваемого о сокращенной форме расследования, 
которое принимается в течение 24 часов с момен-
та получения ходатайства, заявляемого подозре-
ваемым не позднее двух суток со дня его первого 
допроса. Дознаватели полагают, что действующая 
редакция закона позволяет сокращенное дозна-
ние вписывать в срок дознания в общем порядке, 
вплоть до истечения 30 суток с момента возбуж-
дения уголовного дела1. Проблему правопримене-
ния практики обосновывают нечеткостью буквы 
закона.

Разъяснить право на заявление ходатайства 
о сокращенной форме дознания дознаватель обя-
зан до первого допроса, но отразить этот факт – 
в протоколе допроса. Протокол допроса, как 
и протокол любого следственного действия, со-
ставляется в ходе производства следственного 
действия [2, ч. 8 ст. 164, ст. 166], соответственно, 
дознаватель, удостоверившись в личности подо-
зреваемого, разъясняет подозреваемому его пра-
ва, в т.ч. право заявлять ходатайство о проведении 
дознания в сокращенной форме. В противном слу-
чае самостоятельное процессуальное действие – 

1 Сведения получены от 22 дознавателей ГУ МВД России 
по Алтайскому краю, ГУ МВД России по Кемеровской об-
ласти, ГУ МВД России по Самарской области, ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю, УМВД России по Астра-
ханской области, УМВД России по Волгоградской области, 
УМВД России по Калининградской области, УМВД России 
по Псковской области, УМВД России по Тверской области, 
УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, 
Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, об-
учавшихся по различным образовательным программам 
в БЮИ МВД России, принимавших участие в опросе в сен-
тябре-октябре 2022 г.

разъяснение права заявлять ходатайство – тре-
бовало бы самостоятельного протоколирования. 
Следовательно, делает вывод дознаватель, разъяс-
нять подозреваемому его права на сокращенную 
форму дознания я буду при первом допросе по-
дозреваемого. Но в какой срок должен состояться 
первый допрос подозреваемого, в главе 32.1 УПК 
РФ ответа дознаватель не находит. 

Закон дает свободу усмотрения дознавателю 
в этой части, полагают привлеченные нами ре-
спонденты. Одни допрашивают подозреваемого 
по истечении трех суток с момента возбуждения 
уголовного дела, аргументируя свои действия 
сложившейся практикой. Теоретически эта по-
зиция обосновывается необходимостью миними-
зировать срок предварительного расследования. 
Другие приступают к допросу по завершении дей-
ствий, связанных с установлением обстоятельств, 
указанных в ст. 226.2 УПК РФ в качестве условий, 
препятствующих производству дознания в сокра-
щенной форме, «проводя дознание в общем по-
рядке, в течение времени, указанного в ч. 3 ст. 223 
УПК РФ» [1, с. 57-59]. И те и другие разъясняют 
подозреваемому его права, в т.ч. право ходатай-
ствовать о производстве дознания в сокращен-
ной форме, перед началом допроса, отражая это 
процессуальное действие в протоколе допроса. 
Уведомление же о том, что лицо приобрело ста-
тус подозреваемого, осуществляется в форме на-
правления подозреваемому копии постановления 
о возбуждении уголовного дела.

Не вызывает сомнения необходимость пред-
варительного установления обстоятельств, ис-
ключающих возможность сокращенного дозна-
ния, до разъяснения такого права подозревае-
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мому. Участникам процесса могут быть разъяс-
нены только те права, которыми они обладают. 
Процессуальное действие по разъяснению прав 
влечет обязанность лиц, осуществляющих уго-
ловное судопроизводство, обеспечить их реализа-
цию. Вместе с тем уведомление о том, что лицо 
приобрело статус подозреваемого, и разъяснение 
ему его прав в связи с этим требует незамедли-
тельных действий дознавателя. Дифференциация 
процессуальной формы в сторону её упрощения – 
процесс естественный в силу объективных мате-
риальных и процессуальных оснований, однако 
протекать он должен не в ущерб обеспечению 
права на защиту. В этом состояла одна из причин 
того, что так полюбившаяся правоохранительным 
органам протокольная форма досудебного про-
изводства в порядке ст. 414-415 УПК РСФСР на 
волне демократизации общества канула в лету. 
Соответственно, независимо от формы предва-
рительного расследования в случае возбуждения 
уголовного дела в отношении лица процедура его 
уведомления об этом должна содержать разъясне-
ние подозреваемому его прав с соблюдением про-
цессуальных правил производства. Срок в данном 
случае – незамедлительно. Он четко установлен 
законом. 

Для того чтобы определиться в линии своей 
защиты, осознав то, какие последствия повлечет 
заявление и удовлетворение ходатайства о сокра-
щенной форме дознания (обязательное участие 
защитника; постановление приговора без про-
ведения судебного разбирательства; при обвини-
тельном приговоре назначение наказания не бо-
лее ½ максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного за со-
вершенное преступление; запрет на обжалование 
приговора в апелляционном порядке по основа-
нию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ 
и т.д.), признавать ли подозреваемому свою вину, 
характер и размер причинённого преступлением 
вреда, оспаривать ли правовую оценку деяния, 
указанную в постановлении о возбуждении уго-
ловного дела, давая показания на первом допро-
се, подозреваемому необходимо время. Это время 
должно быть предоставлено подозреваемому до 
допроса, на котором он, признавая вину или её от-
рицая, дает себе возможность на альтернативную 
форму судопроизводства со всеми вытекающими 
последствиями или отвергает её. Закон, учитывая 
это обстоятельство, предусматривает обязатель-
ность разъяснения права до допроса подозревае-
мого. Однако действующая редакция ч. 1 ст. 226.4 
УПК РФ не позволяет утверждать, что у подозре-
ваемого есть промежуток времени между разъяс-

нением права на выбор формы дознания и допро-
сом. 

Очевидно, что право заявлять ходатайство об 
альтернативной форме дознания должно быть 
разъяснено одновременно с разъяснением всех 
прав, предусмотренных ст. 146 УПК РФ, неза-
медлительно после возбуждения уголовного дела, 
с соответствующим процессуальным оформле-
нием этого действия. Обстоятельства же, кото-
рые могут стать препятствием к производству 
дознания в сокращенной форме, за исключением 
указанных в п. 2 ч. 2 ст. 226.1 и п. 6 ч. 1 ст. 226.2 
(непризнание вины подозреваемым и возражение 
потерпевшего) могут и должны, в силу специфич-
ности процесса доказывания при сокращенной 
форме дознания, устанавливаться на стадии воз-
буждения уголовного дела методами, предусмо-
тренными ст. 144 УПК РФ.

Промежуток времени с момента обретения 
статуса уголовно преследуемого лица, разъясне-
ния ему существа подозрения и его прав до его 
допроса законом применительно к дознанию в об-
щем порядке определяется тремя сутками (ч. 1 
ст. 223.1 УК РФ). Срок научно обоснован, време-
нем проверен, вполне может быть учтен и при со-
кращенной форме дознания.

Подводя итог приведенным аргументам и обо-
снованиям, приходим к выводу о том, что исчис-
ление срока дознания в сокращенной форме це-
лесообразно, исходя из самой сути сокращенной 
формы досудебного производства, следующим 
порядком:

- при возбуждении уголовного дела в отно-
шении лица копия постановления о возбуждении 
уголовного дела, существо подозрения, права по-
дозреваемого, в т.ч. право заявлять ходатайство 
о дознании в сокращенной форме разъясняются 
незамедлительно;

- в этот же срок уведомляется о возбуждении 
уголовного дела потерпевший, которому разъяс-
няется возможность производства дознания в со-
кращенной форме и право возражать против этого 
в течение 5 суток с момента возбуждения уголов-
ного дела;

- допрос подозреваемого производится в тече-
ние 3 суток с момента вручения ему копии поста-
новления о возбуждении уголовного дела;

- подозреваемый вправе заявить ходатайство 
о производстве дознания в сокращенной форме 
не позднее 2 суток со дня допроса в качестве по-
дозреваемого;

- дознаватель рассматривает ходатайство по-
дозреваемого в срок не более 24 часов с момента 
его поступления;
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- дознание в сокращенной форме должно быть 
окончено в срок, не превышающий 15 суток со 

дня вынесения постановления о возбуждении уго-
ловного дела.
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Секция «Актуальные вопросы огневой подготовки  
сотрудников правоохранительных органов» 

Повышение качества профессионального об-
разования традиционно является важнейшей за-
дачей высших учебных заведений Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. Одну из 
ключевых ролей в выполнении этой задачи играет 
кадровый вопрос, который всегда остается акту-
альным. В данной статье мы остановимся на по-
ложительном опыте зарубежных коллег из Ирана. 

Расположенный на перекрестке стран Европы, 
Ближнего Востока и Азии, Иран обладает сово-
купной морской и сухопутной границей протя-
женностью в 9000 километров. Такое стратеги-
чески важное положение неизбежно привлекает 
организованные преступные группы, осущест-
вляющие контрабандные операции на территории 
Ирана. Чаще всего совершаемые преступления 
связаны с торговлей наркотиками и работоргов-
лей, причем способ «отмывания» денег, получен-
ных таким путем, сам по себе является незакон-
ным, попадая под определение киберпреступно-
сти. Национальная полиция Ирана была создана 
в 1877 г. (современное название – «Силы право-
порядка Исламской Республики Иран»), в насто-
ящий момент структуру возглавляет главнокоман-
дующий вооруженными силами. В его обязанно-
сти входит организация охраны общественного 
порядка, расследование уголовных дел, погранич-
ный контроль, руководство аварийно-спасатель-
ными службами, а также организация обеспече-
ния безопасности дорожного движения. 

Полиция состоит из специализированных от-
делов, крупнейшим из которых является иран-
ское подразделение по борьбе с наркотиками. 
Этот отдел занимается предотвращением, выяв-
лением и расследованием случаев нелегального 
производства, потребления, хранения и сбыта 
наркотических веществ. В состав подразделения 
входят лаборатории по анализу изъятых нарко-
тических веществ, эксперты-кинологи, а также 
специальные технические средства погранично-
го контроля морского, воздушного и сухопутного 
пространств.

Подготовкой кадров для органов внутрен-
них дел занимается крупнейший в стране ве-
домственный вуз – Полицейский университет 
Амина (в некоторых источниках – Университет 
полицейских наук им. Амина), находящийся 
в Тегеране. В университете также реализуются 
образовательные программы для иностранных 
слушателей более чем из 16 стран. Как заяв-
лено на сайте образовательной организации, 
основная миссия университета – образование, 
институционализация дисциплины, физическая 
и умственная подготовка студентов. Интересен 
тот факт, что учебный календарь разработан 
с учетом трех основополагающих учебных 
программ: коранической, политической и об-
разовательной. Выпускники вуза продолжают 
нести службу в различных подразделениях: ту-
ристической полиции, полиции разведки и об-

А.Ю. Антонов
Барнаульский юридический институт МВД России

О ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
ДЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ПРИМЕРЕ ИРАНА
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щественной безопасности, дорожной полиции, 
киберполиции, иммиграционной и паспортной 
полиции, дипломатической полиции. Отдельно 
стоит отметить Управляющий патруль, извест-
ный как «полиция нравов». Это подразделение 
представляет собой отряд исламской религиоз-
ной полиции, созданный в 2005 г. и следящий за 
соблюдением исламского «дресс-кода», в част-

ности, это относится к иранским женщинам, но-
сящим хиджаб.

Подводя итог, можно сделать выводы о даль-
нейших перспективах обмена опытом между 
Ираном и Россией в области подготовки кадров 
для ОВД, в т.ч. культурный и религиозный аспек-
ты, которые в отдельных случаях могут играть 
крайне важную роль.
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ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сотрудники правоохранительных органов 
в своей деятельности могут использовать огне-
стрельное оружие, что регламентировано феде-
ральным законом «О полиции». Нельзя сказать 
о том, что каждый сотрудник будет его использо-
вать, всё зависит от подразделения, тем не менее 
многим хоть раз за всю служебную деятельность 
приходилось прибегать к этому.

Одним из главных моментов является непо-
средственно личная безопасность сотрудника, ко-
торой обучают и в образовательных организациях 
на огневой подготовке, и в территориальных орга-
нах во время проведения стрельб. Основным пра-
вилом руководителя (помощника руководителя) 
стрельб является ознакомление личного состава 
с мерами безопасности и правильным обращени-
ем с оружием, а также проверка знаний мер без-
опасности на последующих занятиях.

Огнестрельное оружие в служебной деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел не-
обходимо, поскольку возникают такие ситуации, 

для разрешения которых целесообразно приме-
нять огнестрельное оружие. Обычно это такие 
ситуации, когда сотрудник правоохранительных 
органов испытывает определенный стресс, имен-
но поэтому он может случайно навредить себе, 
нарушив меры личной безопасности. Основные 
правила, которые используются сотрудниками во 
время применения огнестрельного оружия в ре-
альной ситуации для эффективной стрельбы и со-
блюдения мер безопасности:

- не оставлять оружие и боеприпасы на огне-
вом рубеже или в иных местах;

- не открывать и не вести огонь в опасных на-
правлениях, в местах возможного появления жи-
вотных, людей (мирных жителей);

- не касаться спускового крючка, в т.ч. в паузах 
между выстрелами, кроме моментов прицелива-
ния и ведения огня;

- проверить исправность огнестрельного ору-
жия и боеприпасов перед заступлением на служ-
бу;
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- не направлять оружие, независимо от того, 
заряжено оно или нет в сторону, где находятся 
люди или в направлении их возможного появле-
ния. При реальной экстренной ситуации сотруд-
нику предстоит непростая задача, которая заклю-
чается в том, чтобы постараться «держать под 
прицелом» преступника, которого нужно обезвре-
дить и не задеть оказавшихся случайно в данном 
месте людей;

- ставить оружие на предохранитель до мо-
мента прицеливания и ведения огня, если сотруд-
ник выполняет определенные развороты, кувырки 
в целях рационального использования тактиче-
ских приемов при применении огнестрельного 
оружия [1, с. 272].

Особенности применения огнестрельного 
оружия в экстренной ситуации характеризуется 
тем, что сотрудник правоохранительных органов 
находится в условиях ограниченного времени, 
в условиях ограниченной видимости, что услож-
няет стрельбу. В совокупности с этими и другими 
мешающими факторами сотрудник органа вну-
тренних дел находится под угрозой причинения 
себе вреда, но больше всего тогда, когда преступ-
ник непосредственно наносит сотруднику теле-
сные увечья. В основном такое может произойти 
при задержании вооруженного преступника. Из 
тактических соображений на одного преступника 
при задержании необходимо привлекать мини-
мум трёх сотрудников правоохранительных ор-
ганов.

При задержании и обезвреживании лица, со-
вершившего или попытавшегося совершить пре-
ступное посягательство с применением огне-
стрельного оружия, следует заранее продумывать 

все действия, поскольку есть огромный риск по-
лучения повреждения.

По официальным статистическим данным, 
в 2021 г. в России погибли 56 сотрудников поли-
ции при исполнении служебных обязанностей, 
еще больше число раненых. При анализе всех 
происшествий стало понятно, что в данном слу-
чае предметом угрозы стала личная безопасность 
сотрудника органов внутренних дел. Как правило, 
это происходит при фактическом задержании пре-
ступника, в частности, когда он вооружен, а также 
при попытке завладеть огнестрельным оружием 
сотрудника, которое находится либо в кобуре, 
либо в руках. Ситуации могут быть непредвиден-
ными, порой где-то необходимо действовать неор-
динарно, нешаблонно. Именно для таких случаев 
существуют занятия по огневой подготовке, су-
ществуют правила обеспечения собственной без-
опасности, разработанная методика применения 
огнестрельного оружия.

Помимо этого, существуют занятия и по физи-
ческой подготовке, где сотрудники правоохрани-
тельных органов обучаются приемам борьбы, ос-
вобождению от захвата за кобуру сзади и спереди, 
а также действия в ситуации, когда на сотрудника 
направляют пистолет, пытаются достать оружие 
из нагрудного кармана, из кармана брюк.

Таким образом, можно сказать, что личная без-
опасность сотрудника является одной из основ-
ных задач. Каждый хочет сохранить себе жизнь, 
особенно это ощущается в экстренных ситуациях, 
именно поэтому необходимо быть подготовлен-
ным к тому, что ситуация может повернуться са-
мым неожиданным образом, а действовать нужно 
незамедлительно.
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ТИПИЧНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРЕЛКА

Огневая подготовка – это вид профессио-
нально-служебной и физической подготовки 
в системе органов внутренних дел. Подход к во-
просу обучения в основном связан с фактором 

обращения с огнестрельным оружием. Оружие 
на любом этапе обучения и его применения тре-
бует повышенного внимания и представляет со-
бой опасность.
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При работе с оружием зачастую возникают 
стрессовые состояния, проявляющиеся на всех 
этапах деятельности. Поэтому своевременное вы-
явление данного состояния способно скорректи-
ровать действия стреляющего.

Согласно Федеральному закону от 07.02.2011 
№ 3 «О полиции» «сотрудник полиции имеет 
право на применение огнестрельного оружия 
лично или в составе подразделения (группы) 
в случаях и порядке, предусмотренных федераль-
ными конституционными законами, настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными 
законами» [3]. Из этого следует, что для сотруд-
ников органов внутренних дел применение огне-
стрельного оружия правильно и точно является 
важнейшим навыком в случаях, перечисленных 
в ст. 23 федерального закона «О полиции». 

Следует отметить, что сотрудники органов 
внутренних дел, помимо выполнения ежедневных 
задач, в которых возможно применение оружия, 
могут выполнять свою деятельность и в экстре-
мальных условиях, которые требуют максималь-
ных затрат всех профессиональных навыков, та-
ких как теоретические знания, дисциплина, физи-
ческая сила и психологические факторы [1, с. 5].

В ведомственных учреждениях МВД России, 
где проходит подготовка курсантов для дальней-
шей работы в полиции, одна из основных дисци-
плин – огневая подготовка. Основное направле-
ние огневой подготовки – регулярная отработка 
определенных действий, которые формируют на-
выки и умения для эффективного применения ог-
нестрельного оружия [1, с. 7], однако немаловаж-
ное значение имеет психологическая подготовка 
при работе с оружием.

На занятиях по огневой подготовке часто 
можно заметить такую ситуацию: обучающийся 
на тренировке перед стрельбой действует реши-
тельно и уверенно при обращении с оружием, в то 
время как на огневом рубеже он забывает совер-
шенно все то, чему обучался до этого, его реши-
тельность и непоколебимость пропадает. Данная 
ситуация совершенно нормальна, но курсанту 
нужно уметь преодолевать себя в моменты приме-
нения оружия. Для этого требуется знать способы 
преодоления негативных факторов. Какие именно 
психологические проблемы мешают стреляюще-
му для проведения успешной стрельбы?

Первая проблема на огневом рубеже – тревож-
ность. У курсантов при ее появлении начинают 
потеть руки, слух концентрируется на громких 
выстрелах, появляется излишняя возбужденность, 
апатичные мысли. Причиной тревожности может 
быть потеря контроля, когда человек не чувству-
ет уверенности, причём тревожные мысли иногда 

даже не связаны с данной ситуацией. Тревожность 
несет неопределенный, абстрактный характер. 
Проблема тревожности – узловой пункт, в котором 
сходятся самые различные вопросы и самые раз-
личные тайны, решение которых должно пролить 
«яркий свет на всю нашу душевную жизнь», – пи-
сал Зигмунд Фрейд [2, с. 3]. У каждого человека 
тревожность проявляется по-своему, все это за-
висит от личности человека. Человек с высоким 
уровнем тревожности представляет мир, окружа-
ющие его вещи более опасными, пугающими, чем 
человек с низким уровнем тревожности. 

Вторым можно назвать такую проблему, как 
страх. В отличие от неопределённости тревоги, 
страх всегда конкретен, человек может понять 
и сказать, каких вещей и ситуаций он боится, даже 
если другим это кажется странным, несуществен-
ным, надуманным. Для того, кто боится, вопрос 
вполне осязаем и понятен. В лёгких случаях че-
ловек может взаимодействовать с объектом своих 
кошмаров, чувствуя себя очень некомфортно, в за-
пущенных случаях даже мысль об этом приводит 
его в состояние паники. 

Человек, испытывающий страх, не контроли-
рует свои действия, этим он может нанести вред 
себе или окружающим. Возникают проблемы со 
зрением, во время прицеливания теряется фокуси-
ровка, все предметы становятся размытыми. При 
регулярном возникновении негативных эмоций 
страх может стать серьезной проблемой для чело-
века не только во время стрельбы, но и в дальней-
шем, в быту.

Также стоит упомянуть состояние волнения. 
Это эмоциональное переживание по какому-либо 
поводу, лишающее человека внутреннего покоя, 
возможности эффективно мыслить и действовать. 
Волнение оказывает влияние на стрелковый ре-
зультат, причем часто негативное, т.к. подавление 
волнения происходит фактически только при по-
мощи воли. Это не всегда страх, в большинстве 
случаев привычка, которая выработалась со вре-
менем и не имеет под собой объективных причин. 
Многие спортсмены-стрелки не могут справиться 
со своим волнением. В соревновательной обста-
новке волнение приобретает еще большую силу 
и все навыки спортсмена, что были им отработа-
ны, исчезают. Волнуясь все чаще и чаще, они не 
оставляют мысли о том, что бороться бесполезно 
и в итоге просто бросают спорт. Это касается не 
только стрельбы в соревновательной обстановке, 
но также и повседневных занятий по огневой под-
готовке.

Все эти эмоции вызывают стрессовое со-
стояние, которое может перерасти в привычку. 
Спортсмен-стрелок не отдаёт себе отчета об этом, 
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для него становится совершенно нормальным со-
стояние стресса. Ещё хуже то, что он не понима-
ет, как бороться с этим состоянием, со всеми воз-
никающими эмоциями. Это впоследствии влияет 

и на повседневную жизнь стрелка. Все вышеска-
занное подтверждает необходимость разработки 
более эффективного комплекса мер по борьбе со 
стрессовым состоянием.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ ФИЛИППИН:  
ИСТОРИЯ, СТРУКТУРА, ВООРУЖЕНИЕ

Совершенствование функционирования орга-
нов поддержания правопорядка и безопасности 
является сложной и многокомпонентной задачей 
в любой стране. Эффективность работы силовых 
ведомств зависит от множества факторов: струк-
туры и оптимального взаимодействия между ее 
компонентами, материально-технического обе-
спечения, компетентности и подготовленности 
сотрудников к выполнению возложенных на них 
функций.

Немаловажное значение имеет изучение 
и анализ опыта работы правоохранительных орга-
нов зарубежных стран с последующим использо-
ванием отдельных элементов в организации и вы-
полнении повседневных задач.

В этой связи определённый интерес пред-
ставляет организация и функционирова-
ние Филиппинской национальной полиции 
(Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ФНП), сотрудни-
ки которой, в частности, были представителями 
международных полицейских контингентов раз-
личных миротворческих операций по поддержа-
нию мира под эгидой ООН.

Национальная полиция Филиппин представ-
ляет собой вооруженную правоохранительную 
организацию, на службе которой состоит около 
220 000 сотрудников при численности населе-

ния по состоянию на 2022 г. около 115 млн че-
ловек [1].

Филиппинская национальная полиция в суще-
ствующем виде была образована 29 января 1991 г. 
путём слияния двух структур – Филиппинской по-
лиции и Объединенной национальной полиции. 
Филиппинская полиция (Philippine Constabulary), 
или полиция констеблей, по своему функционалу 
являлась жандармерией. Была создана 18 янва-
ря 1901 г. как вооруженная структура для под-
держания мира, закона и порядка в различных 
провинциях Филиппинских островов. В задачи 
Филиппинской полиции включалось: поддержа-
ние порядка и обеспечение законности по всей 
стране, арест нарушителей закона, инспекци-
онный надзор и обучение полицейских, пожар-
ных и сотрудников служб исполнения наказаний 
муниципального и городского уровня, содей-
ствие гражданским правительственным и полу-
государственным учреждениям в выполнении 
их задач. Объединенная национальная полиция 
(Integrated National Police) была организована 
18 января 1975 г. и являлась муниципальной по-
лицией небольших и крупных городов. В отличие 
от Филиппинской полиции, которая была более 
«силовой» структурой и несла ответственность 
за рассмотрение серьезных преступлений или 
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дел с участием юрисдикций, находящихся далеко 
друг от друга, Объединенная национальная по-
лиция взяла ответственность за менее серьезные 
преступления и местное движение, предотвраще-
ние преступности и общественную безопасность.

В настоящее время население Филиппин стал-
кивается с различного рода угрозами обществен-
ной безопасности и правопорядку, которые носят 
в основном внутренний характер. Преступность 
присутствует в различных формах на Филиппинах 
и остается серьезной проблемой для всей страны. 
Убийства (уровень убийств на Филиппинах явля-
ется одним из самых высоких в Юго-Восточной 
Азии), организованная преступность, незаконная 
торговля наркотиками, мелкие преступления, из-
насилования, домашнее насилие (в т.ч. по отноше-
нию к женщинам и детям), торговля людьми, про-
ституция (в т.ч. детская и так называемый «секс-
туризм») и коррупция по-прежнему вызывают 
серьезную озабоченность. Несмотря на сравни-
тельно спокойную политическую обстановку 
и отсутствие угроз гражданских войн и волнений, 
на юге Филиппин действует около 16 террористи-
ческих группировок, приверженных идеям ИГИЛ 
(организации, запрещенной в РФ). Однако госу-
дарственные силовые и политические структуры 
Филиппин пока что справляются с данной угро-
зой. Таким образом, перед ФНП стоят достаточно 
сложные задачи по поддержанию правопорядка 
и общественной безопасности. 

ФНП управляется и контролируется 
Комиссией национальной полиции и является ча-
стью Министерства внутренних дел и местного 
самоуправления. В свою очередь Министерство 
напрямую подчинено президенту страны, который 
совмещает функции премьер-министра. Местные 
полицейские находятся под оперативным контро-
лем руководителей муниципалитетов (мэров). 

Организационно-структурную систему ФНП 
составляют [1]: Национальная штаб-квартира, 
руководство, Служба административной под-
держки, Служба оперативной поддержки, тер-
риториальные организации, Служба внутренних 
дел, Национальный оперативный центр (НОЦ), 

оперативные подразделения, Филиппинская на-
циональная полицейская академия.

Для реализации функциональных обязанно-
стей и решения оперативных задач любая поли-
ция должна иметь современное техническое ос-
нащение и вооружение. Ежегодно в бюджет ФНП 
государством закладывается до 3,88 млрд долла-
ров США (по состоянию на 2021 г.) [3]. ФНП име-
ет развитый парк автомототранспортных средств, 
включающий различные виды легковых автомо-
билей, автомобили повышенной проходимости 
и пикапы (для региональных подразделений), 
бронеавтомобили, автомобили для спецподразде-
лений, в т.ч. российского производства (Ural Next 
и ГАЗ-3409 «Бобр»); дорожные и внедорожные 
мотоциклы. Кроме того, на службе ФНП состоят 
3 вида вертолетов и 7 видов водной техники.

В настоящее время на вооружении ФНП со-
стоит [2]:

- 7 видов пистолетов полуавтоматическо-
го типа под 9х19 мм патрон «Парабеллум»: 
Glock-17 (США, Австрия) – около 70 000 шт., IWI 
Masada (Израиль) – более 1920 шт., Taurus TS9 
(Бразилия) – более 2000 шт., Canik TP9 (Турция) – 
более 10 000 ед., а также Zigana, Girsan (Турция) 
и Beretta (Италия);

- 4 вида автоматических винтовок под па-
трон 5,56х45 мм НАТО: M16 (США) – более 
30 000 шт., Norinco CQ (Китай) – 6000 шт., IWI 
Galil ACE (Израиль) – более 8483, Emtan MZ-4 – 
более 5631 шт.;

- 2 вида пулеметов под патроны 5,56х45 мм 
и 7,62х51 НАТО: IWI Negev (Израиль) – более 
551 шт., Rheinmetall MG 3 (Германия, Пакистан) – 
более 42 шт.;

- противотанковый гранатомет РПГ-7 
(Сербия) – 26 шт. 

Таким образом, в настоящее время 
Филиппинская национальная полиция является 
хорошо организованной структурой, имеющей 
в оснащении достаточное количество специали-
зированной техники и вооружения. Это способ-
ствует эффективному выполнению возложенных 
на нее задач.
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Неблагоприятная обстановка, связанная 
с распространением в мире COVID-19, ослож-
нила процесс обучения в образовательных ор-
ганизациях, в т.ч. и в системе МВД России. 
Педагогические коллективы образовательных ор-
ганизаций были вынуждены искать новые формы 
и методы трансляции знаний. Выход был найден 
в организации обучения в дистанционном фор-
мате. Дистанционное обучение – это процесс 
взаимодействия обучающегося и преподавателя 
на расстоянии, но с сохранением всех необходи-
мых обучению компонентов (постановка целей, 
передача содержания, применение различных ме-
тодов обучения, организационных форм работы 
преподавателя и обучающегося, средств обуче-
ния и т.д.). Всё это организуется с применением 
интернет-технологий и сопутствующих техни-
ческих средств. При этом система дистанцион-
ного обучения обеспечивает взаимный контакт 
преподавателя с обучающимся и обеспечивает 
возможность текущего контроля качества обуче-
ния. Эта передовая форма обучения подразуме-
вает индивидуальное обучение в удобное время 
и в удобном месте, но не исключает проведение 
групповых занятий, общение с преподавателями, 
другими обучающимися. При этом происходит 
дистанционный документооборот, открывается 
доступ к текстовым, мультимедийным и иным 
учебным материалам. Происходит выполнение 
итоговых аттестационных и квалификационных 
работ в системе дистанционного обучения, позво-
ляющих обучаться в любой точке мира. Однако 
дисциплины, на которых происходит формиро-
вание умений и навыков, сложно изучать дис-
танционно, например, не держа в руках оружие, 
специальные средства, устройства либо приборы, 
используемые в деятельности органов внутрен-
них дел. Необходимо, чтобы у слушателей были 
эти средства.

Действующее Наставление по организации ог-
невой подготовки предполагает, что обучающиеся 
не только обладают теоретическими знаниями, но 
и имеют практические навыки, которые призваны 

помочь полицейским при выполнении ими своих 
функций. Формирование данных навыков в он-
лайн-режиме затруднено без средств обучения, 
которые предоставляются обучающимся в обра-
зовательных организациях. «…В ходе отработки 
изготовки к стрельбе, правильного хвата оружия 
и способов прицеливания, выполнения стрельбы 
вхолостую, техники быстрого приведения оружия 
к бою и производства первого прицельного вы-
стрела, устранения задержек при стрельбе могут 
применяться электронные технические средства 
и устройства, а также гражданское, служебное 
и учебное оружие…» [7]. Проведение занятий 
в дистанционном режиме должно этому способ-
ствовать. Как показала практика проведения за-
нятий в дистанционном режиме, для качествен-
ного обучения стрельбе слушателям обязательно 
понадобится аналог пистолета Макарова (ПМ). 
Это может быть травматический, газовый, игру-
шечный металлический пистолет, а также кисте-
вой эспандер, пульверизатор, гантель массой до 
1 килограмма или обычный утюг. Данное оружие 
и тренажеры помогут обучающемуся получить 
необходимые навыки обращения и тактильные 
ощущения оружия в руках.

Наиболее лучшим вариантом для занятий бу-
дет пневматический ПМ. Используемый аналог 
должен полностью копировать боевой пистолет 
Макарова. Именно поэтому при работе с ним 
можно получить все необходимые навыки (работа 
с предохранителем, досылание патрона в патрон-
ник, постановка затвора на затворную задержку, 
манипуляции с магазином, производство при-
цельного выстрела и др.). Причём выстрел мож-
но произвести как вхолостую, так и пулькой либо 
травматическим патроном с соблюдением необхо-
димых мер безопасности [1]. Металлический пи-
столет также позволит получить необходимую на-
грузку на мышцы стрелка и подготовить их к ра-
боте с боевым оружием, развить устойчивость, 
глазомер, познакомить с алгоритмом действий 
стрелка при выстреле [2]. Когда у преподавателя 
и обучающегося в руках находятся одинаковые 
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пистолеты, ему легче объяснить и показать то или 
иное действие с оружием.

С предложенным и подобными пистолета-
ми можно отрабатывать практические занятия 
по изучению приёмов и правил стрельбы из пи-
столета и выполнять учебные стрельбы вхоло-
стую и с пулькой. Стреляя, обучающийся будет 
производить аналогичные действия, как и при 
стрельбе из боевого пистолета. Не будет только 
характерного звука выстрела и ощутимой отдачи. 
Однако это не будет являться существенным не-
достатком, а скорее, наоборот, слушатель не будет 
бояться звука выстрела и не станет ждать отдачи 
после него. Поэтому стрельба из такого вида ору-
жия поможет формированию нужных навыков. 
Дополнительно для качественного освоения учеб-
ного материала необходимо наличие закрытой 
кобуры, чтобы одновременно учиться и работе 
с ней. Всё это отрабатывается слушателями после 
показа преподавателем с экрана компьютера.

В случае отсутствия пневматического ПМ на 
начальном этапе поможет обычный пульвери-
затор. На корпус пульверизатора дополнитель-
но можно прикрепить стандартную рукоятку 
ПМ, внутрь бутылки насыпать песок или на-
лить воду (массой примерно один килограмм). 
Отличительной чертой этого тренажера будет 
привитие навыка правильного нажатия на спу-
сковой крючок и удержания оружия [5]. Ослабляя 
затягивающую гайку на головке пульверизатора, 
можно дать ему большую подвижность, позволя-
ющую отклоняться влево-вправо при нажатии на 
«спусковой крючок». Это заставляет стреляюще-
го делать плавное и правильное нажатие, когда 
вектор прилагаемой силы идёт в руку стреляюще-
го. Нажатие происходит плавно, создает у стреля-
ющего необходимые тактильные ощущения. При 
неправильном нажатии происходит наглядное 
сдвигание головки пульверизатора в сторону, что 
заставляет обучающегося более плавно нажимать 
на спусковой крючок. Дополнительно на началь-
ном этапе обучения можно использовать обык-
новенный утюг. Применение утюга в тренировке 
позволяет усилить мышцы предплечья, запястья 

и кисти, дать нагрузку рукам. Тренироваться 
с утюгом необходимо следующим образом: при-
нять изготовку, на вытянутой руке поднять утюг 
на уровень глаз, в этом положении задержаться на 
15 секунд, затем переложить утюг в другую руку 
и все повторить. Подход 10 повторений на каж-
дую руку. Утюг можно заменить килограммовой 
гантелью, которую аналогично вывести на линию 
прицеливания. Есть и другие упражнения, кото-
рые подскажет преподаватель на занятии в дис-
танционном формате [3].

В дополнение к уже названным способам тре-
нировки дистанционно мы предложили использо-
вать кистевой эспандер. Данный тренажер давно 
используется спортсменами-стрелками. Работая 
по очереди каждой рукой, слушатели трениру-
ют мышцы до состояния усталости. В магазинах 
можно найти эспандеры различной силы нажатия, 
поэтому подбор осуществляется индивидуально.

Для качественного занятия с пистолетом ре-
комендуется изготовить учебные мишени (белый 
лист – для отработки правильного прицеливания 
и уменьшенную мишень № 4). Это позволит про-
водить тренировки, приближенные к занятиям по 
огневой подготовке [6]. Мишени располагаются 
на высоте глаз стреляющего на расстоянии 3-4 ме-
тра от него на стене. В любом случае важно, чтобы 
преподаватель видел работу слушателей онлайн 
и своевременно вносил корректировки. Ведь лег-
че не допустить ошибку, чем потом её исправлять. 

Для того чтобы научиться стрелять, необходи-
мо много работать с оружием и выполнять прак-
тические стрельбы [4]. В период вынужденного 
обучения в дистанционном режиме это возможно 
лишь частично. Задача преподавателя, находя-
щегося по ту сторону монитора, – дать слушате-
лям необходимые теоретические знания, муль-
тимедийные материалы, а также контролировать 
практические действия обучающихся и вносить 
своевременные коррективы. Только в этом слу-
чае можно рассчитывать на формирование навы-
ка в стрельбе. Однако как только станет возможно 
проведение занятий в очном формате, необходимо 
сразу к ним возвращаться.

Литература
1. Ворожцов А.М., Манохина К.С. Формирование навыка безопасного обращения с оружием // 

Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. Вып. 3. С. 56-59.
2. Ворожцов А.М., Никифоров П.В. Обучение алгоритму действий сотрудников ОВД на огневом 

рубеже в ходе обучения стрельбе без ограничения по времени // Вестник Барнаульского юридического 
института МВД России. 2020. № 2 (39). С. 236-237.

3. Домышева Т.В. Основные проблемы, возникающие по огневой подготовке. Методы их решения // 
Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. № 6 (9). С. 342-345.



109

Актуальные вопросы огневой подготовки сотрудников правоохранительных органов

4. Константинов В.Н. Повышение эффективности методики огневой подготовки в образовательных 
организациях МВД России // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. 2021. 
№ 4 (14). С. 294-301.

5. Копылов И.А. Методика начального этапа огневой подготовки курсантов высших учебных заве-
дений МВД России // Правовестник. 2019. № 6 (17). С. 7-9.

6. Моисеенко А.А., Щербинин Е.С., Пестерев Н.Н. Использование мишени «белый лист» при об-
учении стрельбе участковых уполномоченных полиции // Вестник Барнаульского юридического инсти-
тута МВД России. 2017. № 1 (32). С. 63-64.

7. Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 23.11.2017 № 880. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

А.Г. Зайцев
Барнаульский юридический институт МВД России

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВО ВРЕМЯ НЕСЕНИЯ 

СЛУЖБЫ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

В настоящее время сотрудников органов вну-
тренних дел все чаще стали привлекать к несению 
службы при введении различных военных и чрез-
вычайных положений. Участились командировки 
сотрудников в субъекты Российской Федерации, 
где перед сотрудниками ставятся задачи, на-
правленные на противодействие преступности 
в особых условиях. Согласно Федеральному 
конституционному закону от 30 января 2002 г. 
№ 1-ФКЗ «О военном положении» под воен-
ным положением понимается особый правовой 
режим, вводимый на территории Российской 
Федерации или в отдельных ее местностях в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации 
Президентом Российской Федерации в случае 
агрессии против Российской Федерации или не-
посредственной угрозы агрессии. В связи с этим 
возникает необходимость совершенствовать про-
фессиональные навыки сотрудников, а именно 
навыки осуществления защиты жизни и здоровья 
граждан Российской Федерации и обеспечения 
охраны общественного порядка. 

В рамках проводимых мероприятий сотруд-
никам ОВД необходимо владеть табельным ору-
жием на удовлетворительном уровне и оружием, 
стоящим на вооружении МВД России, на базовом 
уровне, т.е. сотрудники должны обладать навыком 
быстро и эффективно привести оружие в боевую 
готовность, выполнить все необходимые действия 

в процессе ведения огня, в случае необходимости 
незамедлительно производить смену магазина, 
немедленно устранять возникшие задержки при 
стрельбе из оружия различного вида. Одной из 
главных составляющих подготовки сотрудни-
ков ОВД для несения службы в особых условиях 
является отработка нормативов по огневой под-
готовке. Как правило, при постоянной отработ-
ке у сотрудника ОВД вырабатываются навыки 
правильного и безопасного использования огне-
стрельного оружия, со временем улучшаются вре-
менные показатели действий с оружием. 

Так, в рамках дополнительной профессио-
нальной подготовки сотрудников ОВД, которые 
привлекаются к несению службы в особых усло-
виях, проводятся занятия по огневой подготовке. 
Сотрудники, как правило, во время занятия долж-
ны отработать технику меткого выстрела, выпол-
няя данное задание с учебным оружием, также 
отработать элемент быстрого извлечения оружия 
из кобуры. Далее сотрудникам необходимо отра-
ботать технику стрельбы уже с боевым оружием. 
Это может происходить либо в специально пред-
назначенных тирах, либо на полигонах, стрельби-
щах. 

Также, выполняя упражнения стрельб и нор-
мативы по огневой подготовке, сотрудник улуч-
шает двигательные навыки, которые непосред-
ственно способствуют повышению готовности 
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сотрудника к ведению огня в различных условиях 
путем отработки действий до автоматизма. Кроме 
этого, сотрудник привыкает к оружию, снаря-
жению, с которым он в дальнейшем будет нести 
службу в боевой обстановке, что значительно под-
нимает уровень профессиональной боевой подго-
товки сотрудника органов внутренних дел. 

Мы предлагаем внести несколько новых нор-
мативов по огневой подготовке, которые улучшат 
навыки огневой подготовки сотрудника при вы-
полнении боевых задач во время несения службы 
в особых условиях. Так, предлагаем внести нор-
матив, который будет способствовать проработ-
ке быстрого ухода с линии огня и для отработки 
с пистолетом, и с автоматом. Эти навыки позволят 
сотруднику постоянно двигаться в различных на-
правлениях, и тогда он сможет быстро менять по-
ложения для стрельбы. 

Для проработки профессиональных навы-
ков сотрудника необходимо также выполнять 
упражнения в обстановке, приближенной к бое-

вой. Например, упражнения с имитацией шума, 
звуков, света, внезапного появления объектов на 
мишенном поле, что позволит сотруднику быстро 
реагировать на посторонние объекты, а также 
чувствовать себя увереннее и спокойнее при не-
сении службы в боевых условиях. 

Помимо отработки нормативов и выполне-
ния упражнений, не стоит забывать про учебную 
литературу, нормативно-правовые акты, т.к. тео-
ретические знания позволят сотруднику органов 
внутренних дел правильно и грамотно применять 
знания и умения на практике, а именно при вы-
полнении служебных задач во время несения 
службы в особых условиях.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
перед тем, как отправиться на территорию, где 
введены особые условия, необходимо проходить 
дополнительную огневую подготовку, в ходе ко-
торой сотрудник органов внутренних дел сможет 
усовершенствовать навыки обращения с огне-
стрельным оружием.   
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СТРЕЛЬБ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Огневая подготовка курсантов и слушателей 
специализированных высших учебных заведений 
МВД России включает теоретическую и практи-
ческую части. С первых занятий обучающийся 
знакомится с мерами безопасности и правилами 
поведения при проведении стрельб. 

В процессе обучения нарабатываются следу-
ющие необходимые для службы в органах вну-
тренних дел навыки: 1) принятие стойки стрел-
ка; 2) формирование хвата; 3) удержание ору-
жия; 4) плавное нажатие на спусковой крючок; 
5) иные.
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Кроме того, все вышеперечисленные действия 
доводятся до автоматизма. Руководитель (по-
мощник руководителя) стрельб в лице опытного 
преподавателя по огневой подготовке указывает 
на ошибки и исправляет их, что, в свою очередь, 
способствует достижению общей цели обучения 
в специализированном вузе МВД России – полу-
чению профессиональных знаний и обеспечению 
безопасности сотрудника полиции во время несе-
ния службы.

Учебная дисциплина «Огневая подготовка» 
проводится в тире, где соблюдены идеальные 
условия для стрельбы: освещение, комфортная 
температура помещения, ровное покрытие пола, 
отсутствие внешних воздействий в виде ветра, до-
ждя, сумерек и иных.

При несении службы «на земле» сотрудник по-
лиции сталкивается с реальностью. Применение 
огнестрельного оружия – крайняя мера, к которой 
полицейский прибегает при наличии определен-
ных оснований, закрепленных в ч. 1, 3, 4 ст. 23 
федерального закона «О полиции», наряду с ко-
торыми это и защита другого лица либо себя от 
посягательства, если это посягательство сопряже-
но с насилием, опасным для жизни или здоровья. 
«Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью», а защита и обеспечение безопасно-
сти жизни и здоровья граждан – обязанность по-
лиции.

Безусловно, опыт и навыки владения оружи-
ем, приобретенные в процессе обучения, поло-
жительно сказываются на профессионализме со-
трудника полиции. Рассматривая пути и способы 
совершенствования огневой подготовки слушате-
лей образовательных организаций МВД России, 
стоит отметить возможность и необходимость ор-
ганизации и проведения стрельб в летний период 
в условиях, максимально приближенных к реаль-
ным.

Курсанты в течение четырех лет изучают 
специальные дисциплины, направленные на вы-
работку и формирование профессиональных ка-
честв сотрудника полиции: «огневая подготовка», 
«тактико-специальная подготовка», «специальная 
физическая подготовка» и иные.

Совокупность приобретенных знаний гаран-
тирует эффективность введения в образователь-
ных организациях МВД России выездных заня-
тий для слушателей пятого курса. Проведение 
групповых занятий на стрельбище, полигоне 
с возможностью организации стрельб позволит 
создать обстановку, максимально приближенную 
к реальным условиям службы.

Перед заступлением на службу сотруднику 
полиции выдается табельное оружие. В случае 
наличия оснований, предусмотренных федераль-
ным законом «О полиции», разрешается приме-
нение боевого пистолета с целью обеспечения 
собственной безопасности и защиты жизни и здо-
ровья граждан.

Знания по тактико-специальной подготов-
ке и специальной физической подготовке могут 
быть направлены на преодоление препятствий, 
имитирующих ситуации поиска и задержания 
преступника.

В условиях открытой местности преподава-
тель использует интерактивные формы обучения, 
т.е. происходит активное взаимодействие с обуча-
ющимися, что способствует: 1) повышению эф-
фективности образовательного процесса, дости-
жению высоких результатов; 2) формированию 
и развитию профессиональных навыков; 3) раз-
витию навыков анализа и рефлексивных проявле-
ний.

При организации и проведении практических 
выездных занятий по огневой подготовке в лет-
ний период имеются необходимые условия для 
усвоения учебного материала. Кроме того, не-
ограниченная местность открывает возможно-
сти для стрельбы на любом расстоянии в составе 
группы.

Таким образом, необходимость совершен-
ствования огневой подготовки слушателей специ-
ализированных высших учебных заведений МВД 
России обусловлена спецификой профессиональ-
ной деятельности сотрудников полиции. Служба 
в органах внутренних дел ежедневно связана 
с риском для жизни и здоровья, что требует ответ-
ственного подхода к подготовке и обучению кур-
сантов и слушателей вузов МВД России. 
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При занятии тренировочной стрельбой на 
учебной дисциплине по огневой подготовке сло-
жились свои принципы и методики подготовки 
быстрого, точного и уверенного в своих действи-
ях стрелка. 

Совершая упражнение по тренировочной 
стрельбе, следует более детально и внимательно 
относиться к первоначальной стрелковой стойке, 
позволяющей вести стабильную стрельбу. Также 
нужно помнить о том, как правильно извлекать 
оружие из кобуры, не теряя времени. Есть ряд 
подготовительных упражнений, которые позво-
ляют наработать навыки и довести их до автома-
тизма, что впоследствии делает каждый элемент 
технически правильным. 

Важно знать и понимать, как должны дви-
гаться руки на различных этапах стрельбы, как 
им нужно располагаться, чтобы извлечь оружие, 
вынести его на линию огня и четко удерживать 
непосредственно в момент стрельбы. Все эти ню-
ансы составляют основополагающий фундамент 
умений любого без исключения стрелка и делают 
возможным успешное постижение техники обра-
щения с оружием [1, с. 2].

Нужно следить за сохранением спокойного 
и ровного физико-психологического состояния. 
Спешка и волнение ведут к ошибочным действи-
ям. Наблюдая какой-то недочет в движении или 
неправильность его исполнения, лучше будет 
остановиться на нем и отработать его необходи-
мое количество раз вхолостую и только после все-
го этого продолжить тренировку.

Ошибки при стрельбе из пистолета – это стан-
дартная ситуация для курсанта, который впервые 
взял оружие в руки. Следует уделять внимание 
наиболее проблемным моментам, которые нуж-
даются в корректировке или детальной доработ-
ке. Важно выявить проблему на начальном этапе 
и не дать ей укорениться, для того чтобы не допу-
стить неточную стрельбу. В противном случае на 
устранение возможных дефектов уйдет больше 
положенного времени. Руководитель (помощник 
руководителя) стрельб, т.е. преподаватель учеб-

ной дисциплины по огневой подготовке, выяв-
ляет ошибки удержания оружия курсантом в мо-
мент холостой стрельбы и корректирует стойку 
стрелка. 

Одной из частых ошибок при стрельбе из пи-
столета считается увод его вниз в фазе ведения 
огня. Это, прежде всего, вызвано желанием сде-
лать выстрел как можно быстрее, чтобы уложить-
ся во время, отведенное на выполнение упражне-
ния. Также причиной может быть момент ожида-
ния выстрела, что часто приводит неподготовлен-
ного сотрудника к такой ошибке, как сдергивание 
спускового крючка. 

Еще одна типичная ошибка может возникнуть 
в стрельбе на этапе повторного нажатия спусково-
го крючка и отсутствия выстрела. Задержка может 
быть вызвана чрезмерным зажатием мышцами 
рук спускового крючка на первом выстреле, имен-
но из-за этого повторное нажатие проходит безре-
зультатно в связи с тем, что спуск не до конца был 
отпущен на необходимое ему для боевого взвода 
расстояние [2, с. 3]. 

Чаще всего первопричиной такой ситуации 
служит сильное перенапряжение и волнение, при-
водящее мышцы в гипертонус, после чего они 
становятся в стрессовой ситуации трудноуправ-
ляемыми. Такая ошибка может привести к ухуд-
шению результатов выполнения упражнения, что 
будет явно не в пользу стрелка. Необходимо при-
ступать к нему, предварительно расслабив мыш-
цы различными упражнениями. Следует запо-
минать состояния организма в моменты релакса-
ции и вспоминать их уже непосредственно перед 
стрельбой. Такая психотехника успешно практи-
куется многими стрелками.

При наведении оружия на мишень необходи-
мо фокусировать зрение на прицельном приспо-
соблении оружия, чтобы соединить мушку с це-
ликом. От правильности прицеливания зависит не 
только попадание в цель, но и кучность стрельбы, 
что немаловажно для сотрудника полиции.

Знание теоретической части – важное усло-
вие для стрельбы. Курсанты изучают: меры без-
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опасности при проведении стрельб; действия со-
трудника по подаваемым командам при стрельбе; 
упражнения стрельб и нормативы по огневой под-
готовке; части оружия и его тактико-технические 
характеристики.

При выполнении упражнения по стрельбе 
курсант должен осознавать ответственность и се-
рьезно относиться к оружию. 

В своей основе тренировочная стрельба бази-
руется на таких трех дисциплинах, как скорость, 
точность, мощность. Это подразумевает, что стре-
лок должен попадать каждой пулей точно в цель, 
делать это как можно быстро, так как дорога каж-
дая секунда. Мощность оружия также влияет на 
количество очков при выполнении упражнения, 
и чем оружие мощнее, тем большим навыком 
должен обладать стрелок, кроме того, применять 
более искусное обращение с оружием для полу-
чения точного выстрела [3, с. 2].

Курсанты специализированных высших учеб-
ных заведений МВД России отличаются от со-
трудников полиции, которые прибыли на службу 
из гражданских институтов. В течение несколь-
ких лет подряд курсанты изучают знания по пра-
вовым дисциплинам, а также осваивают особен-
ности и специфику службы в органах внутренних 
дел. Учебная дисциплина по огневой подготовке 
позволяет обучить сотрудника полиции обраще-
нию с оружием и технике ведения огня. Кроме 
того, тактико-специальная подготовка направлена 
на обучение действиям в бою, ориентирование на 

местности, действия в экстремальных ситуациях 
и иные навыки, важные для службы.

Во время обучения преподаватели осущест-
вляют выезды с курсантами на открытую мест-
ность для проведения практических занятий по 
огневой и тактико-специальной подготовке. 

Программа обучения будущих сотрудников 
полиции должна включать регулярные выезды на 
стрельбища, открытую местность. Проведение 
занятий в условиях, максимально приближенных 
к реальным, позволяет сформировать определен-
ные качества у обучающихся, которые помогут на 
службе в органах внутренних дел работать в при 
воздействии внешних факторов. Тир – идеаль-
ное место, где соблюдены все необходимые для 
стрельбы условия: комфортное и безопасное по-
мещение, отсутствие погодных явлений, освеще-
ние и иное.

Кроме всего прочего, на выездных занятиях 
можно выдавать курсантам экипировку и про-
водить стрельбы, чтобы создать обстановку боя 
и сопротивления противнику. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть зна-
чимость и важность обучения сотрудников поли-
ции специальным знаниям. Служба в органах вну-
тренних дел – рискованная и опасная. Для успеш-
ного выполнения возложенных на полицию обязан-
ностей, а также с целью обеспечения собственной 
безопасности правильное обращение с оружием 
и навыки ведения боя являются необходимым ус-
ловием подготовки сотрудников полиции.
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Огневая подготовка курсантов – важнейший 
элемент их боевой подготовки. Цель – обучить 
сотрудников ОВД навыкам владения оружия, под-
держивать его в постоянном боевом состоянии 
и умело применять в различных боевых условиях.

Рассмотрим, какие качества необходимо вос-
питывать в сотрудниках ОВД.

1. Знание того, как работает оружие, каковы 
его характеристики и параметры. Учиться лучше 
не на нарисованных схемах, а сразу же на приме-
ре реального оружия, использовать образцы, вы-
даваемые курсантам на рассмотрение, чтобы они 
самостоятельно ознакомились с движущимися 
частями, а также имели более четкое представле-
ние об устройстве оружия. Курсанты должны чув-
ствовать его материал и вес.

В теории поначалу изучаются свойства патро-
нов к оружию: материал, габариты, характеристи-
ки хранения, скорость и поражающие способно-
сти. Затем это будет проверено на практике.

2. Автоматически правильный захват оружия. 
Важно научить курсанта правильно держать ору-
жие: насколько крепко его хватать, как распола-
гать пальцы, обучать на практике различным при-
емам хвата и отрабатывать хват до автоматизма.

3. Соблюдение порядка проверки оружия пе-
ред тренировкой или соревнованием. Так, важно 
обязательно проверить фиксацию оптики и пра-
вильность установки патронов, при отсутствии 
отклонений от наличия необходимых параметров 
выполнить два-три контрольных выстрела по ми-
шеням. Этот навык пригодится в будущем, когда 
оружие всегда готово к действию, но при этом оно 
безопасно, его легко выхватить и использовать за 
считаные секунды.

4. Воспитание в целях обеспечения безопас-
ности. Это позволит избежать нанесения травм 
другим сотрудникам и ему самому, а также лю-
дям, находящимся рядом с преступником.

Выстрел должен быть предельно точным, 
а заряд патрона должен иметь соответствующую 
мощность. Если последнее касается чисто техни-
ческого аспекта, то первое требование можно вы-
полнить, приобретя необходимую квалификацию. 

Знание приемов стрельбы хорошо известно, но 
для их применения на высоком уровне требуется 
практика в течение нескольких лет. Поэтому боль-
шой блок обучения связан с отработкой навыков 
стрельбы на практике. Очевидно, что курсанты 
должны научиться стрелять и попадать в цель. 
Воспроизведение точного выстрела по быстро 
движущейся цели требует приобретения прак-
тических навыков и хладнокровия, чему способ-
ствует специальная подготовка. Одна из стратеги-
ческих задач – опередить противника, т.е. успеть 
увидеть его или с первого раза, первым поразить 
цель.

5. Воспитание навыков оценки ситуации 
стрельбы и выработки правильного решения. 
Нужно уметь собраться в сложной ситуации, 
адекватно оценить обстановку, быстро принять 
правильное решение применить оружие. Кроме 
того, полицейских учат стрелять по определен-
ным частям тела, например, по руке преступни-
ка, держащего пистолет, с целью предотвращения 
выстрела.

Мало внимания, на наш взгляд, уделяется пси-
хологическому воспитанию. Его также разделим 
на несколько блоков.

1. Отсутствие страха перед оружием. Все, что 
касается любого вида оружия, особенно такого 
опасного, как стрелковое, всегда будет бессозна-
тельно ассоциироваться с риском для человека, 
вызывая страх, часто неосознанный и потому не-
контролируемый. Но ведь всегда нужно действо-
вать максимально спокойно и уверенно, смирив-
шись однажды с тем, что оружие может ранить, 
и именно подготовка позволит сделать так, чтобы 
не ранить себя, коллегу, невиновного человека 
или же не убить преступника, которого требуется 
задержать. 

Часто даже смелые курсанты, с нетерпением 
ожидающие начала практических занятий, отме-
чают, что у них повышается давление и учащает-
ся дыхание, потеют ладони, движения становятся 
беспорядочными, ухудшается зрительное воспри-
ятие, появляется тремор рук. Фоном, способству-
ющим индукции стресса, может выступать ряд 

В.В. Ковалёв, канд. техн. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России;
Т.В. Ковалёв
Ростовский юридический институт МВД России

ВОСПИТАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОВД  
В ПРОЦЕССЕ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ



115

Актуальные вопросы огневой подготовки сотрудников правоохранительных органов

специфических факторов: ощущение угрозы от 
реального оружия, временные ограничения, необ-
ходимость четко отрабатывать действия.

Задача инструктора – научить стрелка пра-
вильно реагировать на нестандартные ситуации, 
чтобы он не проявлял волнения, что в дальнейшем 
может негативно сказаться в реальной ситуации. 
Рекомендуем поэтому уделить больше времени 
разминке и стрельбе холостыми патронами – так 
получится быстрее привыкнуть к оружию.

2. Умение оценивать свои ошибки и исправ-
лять их.

Когда курсант выполняет упражнение и полу-
чает отрицательный результат в конце упражне-
ния, он должен повторить его снова, чтобы полу-
чить положительный результат. Также важен ана-
лиз предпринятых действий по выявлению оши-
бок стрельбы и принятию мер по их устранению.

3. Умение давать самому себе мысленные 
чуткие команды. Идеомоторные приемы также 
являются прекрасным психопрофилактическим 
средством, они позволяют собраться и отвлечься 
от тревожных мыслей, чтобы работать на автома-
тизме.

4. Игнорирование отвлекающих факторов, ис-
ходящих от самого оружия. Характерной ошиб-
кой при стрельбе у курсантов является «ожи-
дание выстрела» (вспышка пламени из ствола 
винтовки, оглушающий звук выстрела, отдача 
выстрела и т.д.). Все явления, связанные с про-

цессом стрельбы, воспринимаются при обучении 
как определенный раздражитель, несущий в себе 
потенциальную угрозу или страх [1, с. 34-38.]. 
В процессе воспитания они выступают как своего 
рода ответы на команды инструктора.

Стрелок в состоянии расслабления концентри-
рует свое внимание на определенных ощущениях 
(в основном физических), которые он должен по-
лучить на стрельбище, а не на звуках.

5. Умение работать в неидеальных услови-
ях с противником. Использование современных 
средств имитации стрельбы в оппонента мотиви-
рует на победу, позволяет показать свои навыки, 
выявить ошибки и сравнить себя с другими.

Отметим, что в настоящее время хорошо про-
водится правовая подготовка. Правовое воспита-
ние курсантов позволяет им не бояться применять 
оружие, они знают о том, что их действия оправ-
данны и законны [2, с. 28-30].

Считаем, что в современных условиях у со-
трудника правоохранительных органов всегда 
должна быть возможность как можно чаще тре-
нироваться с инструктором, который научит его 
азам пулевой стрельбы и отточит навыки, что 
позволит научиться стрелять правильно и точно. 
Регулярные посещения стрельбища позволяют 
контролировать свои эмоции и развивать психо-
логические качества не только на тренировках, но 
и в реальной жизни, чтобы стрельба стала есте-
ственным состоянием [3, с. 56].
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Правительство Российской Федерации, явля-
ясь высшим исполнительным органом страны, 
разрабатывает широкомасштабную программу, 
направленную на улучшение народного благосо-
стояния, которая распространяется на все сферы 
жизнедеятельности общества, включает в себя 
обязанность всестороннего и гармоничного раз-
вития личности, которая не только духовно богата, 
но и нравственно чиста, и физически совершенна. 

В нынешнее время, обратившись к различным 
институтам в Российской Федерации, мы видим, 
что основными принципами государственности 
является комплексное обеспечение сохранности 
внутренней и внешней составляющей государ-
ства. Успех такой безопасности зачастую зависит 
от того, насколько грамотно и оперативно реша-
ются поставленные задачи, стоящие перед раз-
личными службами и подразделениями органов 
внутренних дел. Ведь именно на плечи право-
охранительных органов возложена обязанность 
обеспечивать благополучие страны, обществен-
ный порядок и общественную безопасность. Еще 
одним показателем, от которого зависит безопас-
ность, является уровень профессионализма со-
трудников органов внутренних дел, их правовой 
и нравственной компетенции. 

Преступность в стране в настоящее время пре-
пятствует успешному развитию экономической, 
социальной и материально-технической сферам. 
Безусловно, от того, насколько эффективна де-
ятельность правоохранительных органов, будет 
зависеть благополучное функционирование всех 
сфер государства. Поэтому на правоохранитель-
ные органы обращается пристальное внимание со 
стороны общества и государства. Следовательно, 
в настоящее время организация отбора, подготов-
ки, повышения квалификации сотрудников орга-
нов внутренних дел является актуальной задачей. 

Сотрудникам органов внутренних дел раз-
личных служб и подразделений предъявляются 
высокие требования к их общей (физической) 
и специальной (огневой и тактической) подго-

товленности. Как показывает практика, имеют 
место ранения и даже гибель сотрудников ОВД, 
а также граждан, по неизвестным причинам ока-
завшихся в очаге выполнения специальных опе-
раций. Нынешнее состояние правоохранительных 
органов свидетельствует о достаточно невысокой 
боеготовности личного состава, а также низком 
уровне соответствия требованиям, установлен-
ным по отношению к ним. Исследуя результаты 
проведенных мероприятий, мы видим, что в не-
которых случаях сотрудники полиции еще недо-
статочно подготовлены для использования тех 
навыков и умений, которые они получили, т.к. их 
знания основываются только лишь на теоретиче-
ском начале. Попав в экстремальную ситуацию, 
они теряются и не могут быстро и правильно при-
нимать решения. Об этом говорит неуверенное 
применение огнестрельного оружия, боевых при-
емов борьбы, неправильное применение физиче-
ской силы и специальных средств в той или иной 
стрессовой ситуации. 

Насколько грамотно усваивались все те зна-
ния, навыки и умения, которыми сотрудники по-
лиции в итоге пользуются? Зачастую это зависит 
от того, каким образом происходило становление 
личности будущего полицейского, когда он был 
курсантом, и какими формами и методами об-
учения и преподавания пользовалась образова-
тельная организация системы МВД России. Все 
задачи, которые должны решаться сотрудниками 
органов внутренних дел, влекут за собой необхо-
димость улучшения специальной подготовки кур-
сантов и слушателей образовательной системы 
МВД России, а именно совершенствование ме-
тодики преподавания тактико-специальных дис-
циплин, в частности, огневой подготовки. Нельзя 
не согласиться с мнением Ю.Ф. Подлипняка, из-
учая данный вопрос, который в своих научных 
трудах указывал, что нужно постоянно рефор-
мировать учебный и служебный процесс курсан-
тов и слушателей и повышать их эффективность, 
применять передовые технологии для выработки 
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профессиональных навыков и умений у будущих 
сотрудников ОВД. 

Одной из основных дисциплин, касающихся 
специальной подготовки курсантов и слушателей 
системы МВД России, является огневая и такти-
ко-специальная подготовка. На занятиях будущие 
сотрудники получают знания и навыки, которые 
им необходимы в последующей профессиональ-
ной деятельности: владение табельным оружием, 
знание мер безопасности, формирование умений, 
которые позволят решать задачи в экстремальных 
условиях. 

Исследуемая нами тема направлена на обо-
значение основных методик преподавания специ-
альных дисциплин в рамках его совершенствова-
ния. В связи с тем, что современный мир не стоит 
на месте, возрастают требования к сотрудникам, 
к их моральному воспитанию и боевым каче-
ствам, – всё это влечет за собой существенные 
изменения в методике преподавания специаль-
ных дисциплин будущих сотрудников ОВД, кото-
рая представляет собой систему способов, форм 
и методов обучения, направленная на формиро-
вание у курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России представлений о слу-
жебной деятельности, подготовку к действиям 
в условиях повышенной опасности. Особенность 
таких дисциплин заключается в том, что необхо-
димо готовить силы и средства МВД России к вы-
полнению боевых задач как в мирное время, так 
и в военное. 

Методика преподавания специальных дисци-
плин также должна:

- обозначить планомерность обучения тем 
и разделов в совокупности с другими дисципли-
нами;

- наметить, каким образом будут воплощаться 
в жизнь установленные методическими рекомен-
дациями принципы обучения в процессе изучения 
специальных дисциплин;

- разработать приемы, методы и формы об-
учения курсантов и слушателей, которые будут 
удовлетворять целям, задачам и содержанию дис-
циплин специальной подготовки;

- определить наиболее эффективные способы 
реализации указанных в предыдущем пункте эле-
ментов;

- использовать достижения техники в учебном 
процессе;

- установить и определить роль преподавате-
лей в ходе обучения дисциплинам специальной 
подготовки, постоянного повышения их препода-
вательских навыков;

- обеспечить благополучное взаимодействие 
преподавателя с курсантами и слушателями;

- выработать шкалы оценивания изученной 
темы и контроля пройденного материала; 

- использовать достижения методического 
опыта других наук и дисциплин и включить их 
в систему обучения. 

В процессе обучения перед преподавателем 
специальных дисциплин возникает вопрос о том, 
чтобы правильно избирать и показывать курсан-
там научно обоснованные данные, которые со-
ответствуют действительности и отражают сущ-
ность использования этих знаний на практике. 
Сознательное и активное понимание курсантами 
и слушателями значимости данной дисциплины 
и важности ее усвоения также будет зависеть от 
того, насколько преподаватель правильно поста-
вил цели и задачи предстоящего занятия, чтобы 
обучающиеся осознали смысл своей деятельно-
сти, важность поставленных вопросов, их реше-
ний и были полностью заинтересованы в исходе 
дел. 

В свою очередь, для того чтобы активно под-
держивать заинтересованность курсантов и слу-
шателей, необходимо учебный процесс оснащать 
техническими средствами, например, использо-
вать интерактивную доску, показывать познава-
тельные фильмы, видеоролики. В ходе занятий 
по тактико-специальной подготовке в рамках из-
ученной темы выезжать на полигоны, создавать 
какие-либо проблемные ситуации в ходе занятий, 
чтобы курсанты сами разрабатывали пути реше-
ния искусственно созданной проблемы и вместе 
с преподавателем далее обсуждали ее и вносили 
корректировки. 

При помощи средств наглядности можно до-
ступно показывать и имитировать условия, ко-
торые могут возникнуть в ходе выполнения слу-
жебных задач. Поэтому проводимые занятия не-
обходимо максимально приближать к реальной 
обстановке. Так как занятия по огневой и такти-
ко-специальной подготовке проводятся в специ-
ализированных кабинетах и оборудованных тирах 
(например, в Ростовском юридическом институте 
МВД России), то такой принцип несложно осу-
ществить. Можно сымитировать экстренную си-
туацию при помощи установления ограждений, 
разбитой боевой техники. Самое главное: каждый 
курсант должен быть задействован в данном про-
цессе, что даст возможность принять правильное 
решение. 

В ходе обучения также необходимо уделять 
пристальное внимание тому, чтобы курсанты 
и слушатели умели работать в коллективе. Вместе 
с тем индивидуальный подход к каждому курсан-
ту и слушателю также обеспечит высокий уро-
вень усвоения материала. 
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Таким образом, совершенствование методики 
преподавания специальных дисциплин образо-
вательных организаций МВД России ложится на 
плечи не только преподавателей данной кафедры, 
но и зачастую зависит от того, насколько сама об-

разовательная организация технически обеспечи-
вает и оснащает проводимое занятие, что даст бу-
дущим сотрудникам необходимые знания, умения 
и навыки, которые пригодятся в процессе профес-
сиональной деятельности.  
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На протяжении длительного времени вопросы 
перевооружения сотрудников правоохранитель-
ных органов не теряют своей актуальности. Это 
связано с новыми требованиями, предъявляемы-
ми к техническому оснащению сотрудников по-
лиции. Несмотря на периодически появляющиеся 
новые образцы пистолетов и их постановку на во-
оружение, самым массовым до сих пор является 
пистолет Макарова.

Созданный в далеком 1948 г. и принятый на во-
оружение спустя три года, за самое короткое вре-
мя он стал любимцем и символом советской ми-
лиции. Сегодня все еще осуществляются попытки 
по разработке нового короткоствольного оружия, 
способного превзойти легендарный «Макаров». 
В обозримом будущем ему на смену должен при-
йти пистолет Лебедева, разработанный уже под 
более мощный патрон 9х19 мм вместо 9х18 мм, 
эргономичный, с возможностью управления как 
правой, так и левой рукой. 

В советское время обладатели «Макарова» ино-
гда проверяли работу весов на корректность. Ведь 
было известно, что снаряжённый патронами пи-
столет весит 810 граммов. Оперуполномоченные, 
иные сотрудники и даже преступники могли по-
ложить свой пистолет на весы для их проверки [2, 
с. 37].

Почему же вообще возникла необходимость 
разработки нового пистолета? Одной из причин 

послужило широкое распространение различных 
средств индивидуальной бронезащиты, легких, 
компактных, в т.ч. и скрытого ношения. Получив 
большую популярность, они начали появлять-
ся не только у сотрудников правоохранительных 
органов, но и у преступников. Возникла необхо-
димость увеличения пробивного и останавли-
вающего действия пули патрона ПМ, что было 
в частичной мере реализовано созданием патрона 
с бронебойной пулей, окрашенной в черный цвет. 
Но даже в этом случае останавливающее действие 
пули было недостаточным, а оно во многом зави-
сит от массы пули.

Недостатком пистолета Макарова также счи-
тают малую емкость магазина и трудность его 
замены неопытным стрелком. Если последнее 
устраняется в процессе тренировок, то первый 
недостаток конструкции магазина практически 
неустраним.

При всех своих положительных качествах, 
связанных с надежностью, неприхотливостью, 
простотой конструкции, малым весом оружия, 
практически отсутствующими задержками при 
стрельбе, пистолет Макарова сегодня не может 
в полной мере отвечать современным условиям 
использования в качестве полицейского оружия. 

Стоит учитывать и тот факт, что данный пи-
столет разрабатывался в качестве единого оружия 
как для милиции, так и для армии. Такую задачу 
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реализовать на практике практически невозмож-
но, т.к. перед каждой из сторон стоят различные 
задачи. Для первых пистолет должен приносить 
меньший урон человеку, иметь меньшую прони-
кающую способность, но большее останавливаю-
щее действие, быть компактным и иметь малый 
вес, а для вторых же важна прицельная дальность 
стрельбы, высокая пробивная способность и жи-
вучесть в тяжелых условиях эксплуатации. 

К тому же всем известен факт ухудшения ка-
чества изготовления пистолета Макарова в 90-е гг. 
Если созданные еще в 50-е гг. образцы имели ре-
сурс до 50 тысяч выстрелов, то последние выпу-
ски своим качеством расстраивали: не более 5 ты-
сяч выстрелов. Качество воронения металла также 
оставляло желать лучшего, пистолет покрывался 
ржавчиной, находясь в кобуре сотрудника.

Все перечисленные факторы послужили при-
чиной пересмотра армейским руководством и ру-
ководством правоохранительных органов тре-
бований к пистолету их ведомств и проведению 
конкурса по созданию более подходящего им 
образца. В результате на вооружение был при-
нят целый ряд пистолетов, таких как пистолет 
Ярыгина, пистолет ГШ-18 и самозарядный писто-
лет Сердюкова, но массовым ни один из них так 
и не стал [3].

Практически все перечисленные варианты 
пригодились в горячих точках военным, сотруд-
никам ФСБ и другим силовикам. А вот обычно-
му сотруднику ППС, ДПС или участковому по-
прежнему приходится работать с ПМ. По какой 
же причине старенький «Макаров» все еще ис-
пользуется в правоохранительных органах?

Несмотря на значительные минусы, писто-
лет Макарова все еще обладает теми качествами, 
которые очень тяжело воспроизвести другим его 
конкурентам. К ним в первую очередь следует от-
нести надежность конструкции, простоту в раз-
борке, в т.ч. и полной разборке пистолета без ка-
ких-либо инструментов, малые габариты и массу, 
высокую безопасность при обращении с ним. 
К тому же масштабное перевооружение всех под-
разделений органов внутренних дел потребует 
достаточно больших средств. И даже если будет 
принято решение о массовой замене пистолета, 
реализовываться она будет длительное время. За 
десятилетия существования и производства ПМ 
накопился его достаточный запас, для перевоору-
жения целого ведомства тоже понадобится доста-
точно большое количество единиц оружия, и оно 
должно быть высокого качества. По всей видимо-
сти, государству придется потратить денежные 
средства и на принадлежности к оружию: кобуры, 
запасные части, магазины и т.д. [1, с. 98].

Учитывая все сложности быстрого перевоору-
жения, возможным решением данной проблемы 
может стать разрешение сотрудникам правоохра-
нительных органов самостоятельно улучшать бо-
евые свойства своего табельного оружия. Так, на-
пример, можно значительно улучшить эргономику 
пистолета, установив на него рукоятку с рычагом 
сброса магазина. Что касается небольшой емкости 
магазина, то и в этом случае существует решение. 
На штатный магазин вместо своей крышки корпу-
са магазина можно установить пятку-увеличитель, 
увеличивающую емкость магазина на два патрона. 
Пусть разница и небольшая, но все же она есть.
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Профессиональная деятельность сотрудни-
ков полиции охватывает в своей основе широкий 
спектр служебных обязанностей, связанный как 
с профилактикой преступлений и административ-
ных правонарушений, так и с аспектами силового 
обеспечения правопорядка. В первую очередь это 
применение сотрудниками полиции физической 
силы и огнестрельного оружия. Данные вопросы 
всегда стояли и стоят в центре освещения их сред-
ствами массовой информации и имеют широкий 
резонанс в общественной жизни.

Направление профессиональной подготовки, 
связанное с обучением сотрудников применению 
физической силы, боевых приемов борьбы, а так-
же владению огнестрельным оружием, является 
приоритетным во всей структуре ведомственного 
образования и повышения квалификации. Реалии 
современной жизни общества требуют от систе-
мы профессиональной подготовки в правоохрани-
тельных органах соответствия ожиданиям этого 
общества, прежде всего в вопросах безопасности 
граждан.

Современному полицейскому необходимо 
иметь определенный багаж знаний, умений и на-
выков силового противодействия правонаруши-
телям, который должен постоянно пополняться 
и совершенствоваться, т.к. и преступность ста-
новится более квалифицированной. Вопросы 
эффективного применения физической силы, бо-
евых приемов борьбы и огнестрельного оружия 
достаточно часто являются объектом критиче-
ских замечаний в методической литературе, рас-
сматривающей профессиональную подготовку 
сотрудников полиции. Отмечается, в частности, 
чрезмерная регламентированность и бюрократи-
зация процесса подготовки полицейских на всех 
уровнях, начиная от образовательных организа-
ций до практических подразделений МВД, кото-
рые не позволяют своевременно корректировать 
учебный процесс в зависимости от текущего мо-
мента и тенденций развития схожих направлений 
в гражданском обществе. Большое количество 

клубов практической стрельбы, где присутству-
ют различные виды стрелкового оружия, а также 
популярность смешанных единоборств охваты-
вает значительный процент граждан, имеющих 
вполне профессиональные навыки обращения 
с огнестрельным оружием и владению приема-
ми рукопашного боя, причем в широком формате 
вариативности. Все это в совокупности создает 
определенные проблемы для работы правоохра-
нительных органов и требует коррекции в систе-
ме профессиональной подготовки. В первую оче-
редь это касается уже упомянутого нами понятия 
вариативности. Вариативность в любой боевой 
подготовке (огневой или физической) предпола-
гает своевременное эффективное реагирование 
на любое действие противника всем доступным 
многообразием способов и средств, позволяю-
щего успешно решать задачи применения физи-
ческой силы и огнестрельного оружия. Её гибкая 
методическая основа позволяет быть открытой 
для эффективных технических разработок в спор-
тивных и боевых системах единоборств, находит-
ся в постоянном развитии и совершенствовании. 
Мы, опираясь на богатый опыт методических раз-
работок в различных системах и направлениях 
рукопашного боя, рекомендуем осуществлять ва-
риативный подход к тренировочному (учебному) 
процессу, как правило, по трем базовым схемам, 
имеющим свои методические особенности и тех-
нические наработки.

Первая тренировочная схема предполагает из-
учение и тщательную отработку минимума тех-
нических действий (приблизительно четыре-пять 
приемов атакующих и защитных действий), тре-
нируемых и используемых во всех ситуациях си-
лового противоборства с правонарушителем, в т.ч. 
и вооруженным. Малое количество боевых при-
емов позволяет даже за небольшой промежуток 
времени (что особенно актуально для слушателей 
первоначальной подготовки со сроком обучения 
3-4 месяца) на хорошем уровне усвоить данный 
минимум, а главное – применить его в ситуаци-
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ях практической деятельности, что будет несо-
мненным плюсом данного вариативного подхода. 
Применительно к огневой подготовке эта трени-
ровочная схема, по мнению многих специалистов, 
является наиболее приемлемой для образователь-
ного процесса.

Вторая схема основана на принципе соответ-
ствия действия и противодействия, когда опре-
деленному двигательному стереотипу оппонента 
соответствует технический прием. Этот принцип 
вариативности в большей степени реализуется 
на продвинутом уровне тренированности обуча-
емых, поскольку техническая база боевых при-
емов увеличивается в разы. Данное методическое 
направление подходит не всем обучаемым, по-
скольку требует координационной одаренности 
и значительно большего временного интервала. 
В ситуативном многообразии применения огне-
стрельного оружия специалисты даже на продви-
нутом уровне предпочитают первую схему.

Третья схема вариативного подхода наиболее 
полно отражает этот методический принцип, но 
применяется в образовательном процессе значи-
тельно реже первых двух. Причиной этого явля-
ется малое количество специалистов, практику-
ющих данное направление, а также неоднознач-

ность в оценке его результативности в самой про-
фессиональной среде. Суть же этого направления 
в сравнительной характеристике с предыдущими 
в следующем. Если упрощенно: каждому раз-
личному атакующему двигательному действию 
оппонента в первом случае противопоставляют-
ся одни и те же приемы, адаптированные под все 
виды агрессии (на все одним способом), во вто-
ром случае на каждое отдельное агрессивное дей-
ствие предполагается конкретная схема противо-
действия (на каждое определенным). В третьем на 
конкретное действие, будь то определенный удар, 
угроза оружием или бросок, противодействие 
в виде защитных или контратакующих действий 
может значительно отличаться и зависеть от мно-
гих факторов: антропометрии оппонента, разли-
чий в техническом выполнении приемов, индиви-
дуального тайминга, чувствительности и других 
факторов, влияющих на реагирование в данный 
момент (различными способами на определенное 
действие).

Каждая из вышеописанных схем вариативного 
тренинга может использоваться на определенных 
этапах образовательного процесса по огневой 
и физической подготовке в различные периоды 
обучения и для различных категорий обучаемых.
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ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  
МОРАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

На сегодняшний день огневая подготовка яв-
ляется одной из важных составных частей про-
цесса обучения сотрудников органов внутренних 
дел. Целью обучения данной дисциплины явля-
ется формирование устойчивых навыков обраще-
ния с огнестрельным оружием, его своевременное 

применение в практической деятельности. В обя-
зательном порядке курсанты обучаются правиль-
ному хранению, содержанию, использованию 
и применению оружия. 

В настоящее время актуальной остаётся про-
блема недостаточной моральной устойчивости 
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курсантов и слушателей при обращении с огне-
стрельным оружием. Зачастую именно из-за этого 
у обучающихся возникают сложности в освоении 
дисциплины, которые в дальнейшем сказываются 
на практической деятельности сотрудника орга-
нов внутренних дел.

В федеральном законе «О полиции» закре-
плён исчерпывающий перечень случаев, когда со-
трудник может применять оружие. Применение 
оружия в практической деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел – нередкое явление. 
Ситуации, когда применение оружия является не-
обходимым, как правило, критические, в данном 
случае волнение не должно сказаться на выстреле 
и точности попадания, т.к. это может привести 
к необратимым последствиям. В таких случаях 
сотрудники должны быть не только професси-
онально подготовленными, у них должна быть 
сформирована высокая морально-психологиче-
ская устойчивость, основы которой закладывают-
ся именно в период обучения в образовательных 
учреждениях системы МВД.

Обучение будущих сотрудников органов 
внутренних дел требует формирования особо-
го мировоззрения, владения комплексными те-
оретическими знаниями, понимания сложности 
и тонкости взаимодействия государства и права. 
Сотрудник должен не только обладать специаль-
ными знаниями, он должен быть способен ра-
ционально применить их на практике. Курсанты 
и слушатели должны осознавать оправданность 
и целесообразность применения оружия в чрез-
вычайных ситуациях. Именно для этих целей об-
учающимся необходимо в полном объеме усвоить 
преподаваемые дисциплины. Такой фактор, как 
морально-психологическая неустойчивость, за-
метно влияет на выполнение контрольных упраж-
нений. Причинами, которые негативно влияют 
на конечный результат, являются: неуверенное 
обращение с оружием; сомнения в правильности 
своих действий; отсутствие достаточных знаний 
о частях пистолета, его устройстве и работе его 
основных частей и механизмов; боязнь осущест-
вления стрельбы из оружия, т.к. оружие отождест-
вляется с потенциальной опасностью для жизни; 
психологическая неустойчивость; повышенная 
ответственность за свои действия, мысли о ре-
зультате и оценке.

Для устранения данных негативных факто-
ров курсантам недостаточно учебных занятий, 
стоит уделять больше времени самоподготовке 
и дополнительным занятиям с преподавателями. 
Например, такие причины, как неуверенное об-
ращение с оружием и неправильность произво-
димых действий, можно искоренить, изучив все 

тактико-техническое характеристики оружия, на-
значение частей пистолета. Также необходимым 
является знание точной последовательности дей-
ствий, производимых по командам руководителя 
стрельб, причины неисправности частей пистоле-
та и способы их устранения. Эти знания помогут 
обращаться с оружием уверенно, при выстреле 
осознавать производимые действия. 

Проблемы психологической неустойчивости 
сложнее, т.к. даже полнота знаний не оказывает 
эффективного влияния. Важно бороться со сво-
ими страхами и опасениями. При выстреле нуж-
но чётко продумывать последовательность своих 
действий, слушая при этом руководителя стрельб. 
Нужно искоренять боязнь выстрела и пистолета 
в целом, важно именно понимание, что при пра-
вильном обращении пистолет не сможет навре-
дить стреляющему.

В настоящее время существуют упражнения 
для борьбы со страхом во время стрельб. Важно, 
что результатом будет нормализация дыхания 
и устранение неуверенности. Курсанты, выполня-
ющие упражнения в состоянии полного спокой-
ствия, в большинстве случаев достигают высоких 
результатов.

Как было сказано ранее, очень многое зависит 
именно от самостоятельной работы курсанта над 
своим подсознанием. Существуют методы фор-
мирования психологической устойчивости:

- самовнушение, т.е. курсант сам может убе-
дить себя не волноваться и сконцентрироваться на 
определённом действии или результате. Человек 
сам прививает себе осознание необходимости 
спокойствия; 

- «пустое» сознание. Метод помогает полно-
стью опустошать разум, избавляя от тревожных 
мыслей, в таком случае вся концентрация будет 
на выстреле;

- неоднократное мысленное выполнение раз-
ученных движений. Умение точно представить, 
а потом произвести определённые движения 
поможет безошибочно выполнять контрольные 
упражнения. Посредством данного метода в бу-
дущем сформируется точное мышечное запоми-
нание правильной последовательности движе-
ний. 

Используя вышеперечисленные способы, кур-
санты и слушатели смогут освоить правильное 
выполнение упражнений, в результате чего будет 
сформирован навык точной стрельбы.

Стоит отметить, что важным фактором явля-
ется и работа преподавателя. Будущие сотрудники 
в любом случае нуждаются в правильном нагляд-
ном объяснении упражнений, разборе ошибок, 
обозначении нужной литературы. 
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Освоение навыков стрельбы является неотъ-
емлемой частью несения успешной службы со-
трудником внутренних дел. 

Для правильного выполнения упражнений 
нужно охватывать полностью и теоретические 
знания и морально-психологическое состояние. 

Важно понимать, что применение оружия связа-
но с чрезвычайными ситуациями, и что формиро-
вание устойчивого морально-психологического 
состояния важно не просто для стрельбы на хо-
рошие отметки, но и для практической деятель-
ности.
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К ВОПРОСУ ГОТОВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Применение огнестрельного оружия являет-
ся самым мощным из всех средств принуждения, 
находящихся в распоряжении сотрудников ОВД, 
и в силу этого обстоятельства сам факт и послед-
ствия его применения представляют реальную 
угрозу жизни и здоровью преступника. Именно 
поэтому данная процедура сопряжена с большим 
количеством ограничений, снижающих вероят-
ность неправомерного, неэффективного и небез-
опасного его применения в практической деятель-
ности сотрудников полиции. 

Анализ статистических сведений о состоянии 
преступности в 2021 г. свидетельствует о том, 
что оперативная обстановка в стране продолжает 
оставаться стабильной и контролируемой: сниже-
ние количества зарегистрированных преступле-
ний по сравнению с 2020 г. составило 1,9% [1]. 
В продолжение данной тенденции свидетельству-
ет анализ статистики за восемь месяцев 2022 г., 
подтверждающий снижение общего количества 
криминальных деяний на 1,5%, в т.ч. тяжких 
и особо тяжких на 5,7% в сравнении с 2021 г. [2]. 

Несмотря на указанные положительные тен-
денции, в 2022 г. появились факторы, которые 

в течение определенного времени могут влиять 
на ухудшение общей криминогенной ситуации 
в Российской Федерации. Одним из главных фак-
торов является специальная военная операция, 
проводимая Российской Федерацией на террито-
рии Украины. Следствием стало введение воен-
ного положения на присоединенных к Российской 
Федерации освобожденных территориях, а в при-
граничных субъектах введен средний уровень ре-
агирования и повышенной готовности. 

В результате проведения СВО на данных тер-
риториях резко возрастает вероятность террори-
стических угроз, действий диверсионно-разведы-
вательных вражеских групп, поток нелегального 
огнестрельного оружия, наркотических и психо-
тропных веществ идет на территорию страны, ак-
тивизируются криминальные группировки. 

Все эти потенциальные угрозы требуют от 
сотрудников полиции нового уровня готовности 
к реагированию на вновь возникающие угрозы 
и внесению соответствующих изменений в систе-
му профессионального обучения, а также необ-
ходимость расширения полномочий сотрудников 
полиции при применении ими мер государствен-
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ного принуждения. В этой связи создание раз-
личных образовательных программ на этапе до-
полнительного профессионального образования 
в системе МВД России видится абсолютно пра-
вильным и необходимым решением: за последние 
три месяца разработано и внедрено в образова-
тельный процесс несколько программ повыше-
ния квалификации, позволяющих подготовить со-
трудников полиции к несению службы в особых 
условиях (проведению специальной военной опе-
рации). Данный факт позитивно характеризует 
способность к разработке и реализации подобных 
программ в ГУ РЛС МВД России, позволяющим 
оперативно осуществить практические мероприя-
тия, направленные на реагирование современным 
вызовам времени. 

В этой же связи хочется отметить наметив-
шееся отставание в приведении в соответствие 
нормативной правовой базе, регулирующей ос-

нования и порядок применения средств принуж-
дения, находящихся в распоряжении сотрудни-
ков полиции. Подобным негативным примером 
являются не нашедшие своего места в редакции 
федерального закона № 424-ФЗ [3] изменения, 
расширяющие полномочия сотрудников полиции 
в части применения ими огнестрельного оружия, 
что делает дискуссию о необходимости приве-
дения в соответствие нормативной базы требо-
ваниям настоящего времени еще более актуаль-
ной. Тем больше ощущается данное противоре-
чие, что данная поправка прошла рассмотрение 
в Государственной Думе в первом и втором чте-
нии. 

Представляется, что законодателям под воз-
действием требований времени опять придется 
возвращаться к решению этого вопроса, и чем 
скорее это произойдет, тем быстрее сформируется 
правоприменительная практика.
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МЫШЕЧНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ  
КАК УСЛОВИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ВЫСТРЕЛА

Стрельба – это сложный процесс, в кото-
ром участвуют многие системы организма. 
Достижение максимального уровня результатов, 
подготовка к борьбе за высокие спортивные ти-

тулы требуют от стрелка развития всех состав-
ляющих спортивного мастерства. Однако про-
блемы физического и психологического развития 
недостаточно освещены, хотя именно высокий 
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уровень физической и психологической подго-
товки стрелков является важнейшим условием 
их выступления на соревнованиях. Прежде всего, 
стоит сказать о том, что мышцы играют главную 
роль в осуществлении любого движения челове-
ка. Мышцами управляет единый центр – нервная 
система человека. Все наши действия происхо-
дят изначально в центральной нервной системе. 
От организации мышечной работы, идущей от 
нервной системы, будет прямо зависеть результат 
стрельбы. Каждый стрелок должен иметь хорошо 
развитую мышечную систему. Устойчивая нерв-
ная система и развитые мышцы, умение их рас-
слаблять и напрягать в определенные моменты, 
их выносливость и гармоничное взаимодействие 
позволяют стрелкам добиваться высоких резуль-
татов. 

Не стоит забывать также о психологической 
системе человека. Наше поведение не возникает 
ниоткуда. Поведение всегда зависит от психоло-
гического состояния человека, выражающегося 
в заинтересованности и направленности к какой-
либо деятельности, в готовности выполнять эту 
деятельность. Для успешной стрельбы нужно 
развивать и формировать некие психологические 
установки. Для стрелка значение психологиче-
ских факторов исключительно велико. Результаты 
стрельбы находятся в прямо пропорциональной 
зависимости от психологического состояния чело-
века не только на соревнованиях, но и на обычной 
тренировке. Стрельба – действие не обыденное 
для человека, поэтому психика может по-разному 
реагировать на наши действия. Плохо развитая 
психологическая система будет являться грузом 
для стрелка, будет препятствовать его достиже-
ниям и развитию. На первый взгляд, эта система 
не нужна, казалось бы, для стрельбы, но она так 
же, как и мышечный аппарат, влияет на результа-
тивность стрельбы. Психологическая подготов-
ка формирует необходимые свойства личности 
стрелков: мировоззрение, правильные интересы, 
эмоционально-волевые черты характера. 

Физическая подготовка является базовым 
фактором совершенствования координации дви-
жений в процессе выполнения выстрела, что до-
статочно значимо для стрелков. На первый взгляд, 
физическая подготовка не так важна для стрел-
ков, потому что стрельба имеет малоподвижный 
характер, но это не так. Каждый стрелок в на-
чале своего пути сталкивается с непривычной, 
тяжелой работой для мышц, между собой не со-
гласованных. Выстрел – это в первую очередь не-
естественное движение, которое заставляет вклю-
чаться в процесс отдельные мышцы. В любом 
движении человека принимает участие не отдель-

ная группа мышц, а несколько взаимосвязанных 
групп. Только в процессе тренировок приходит 
умение управлять этими мышцами. Для стрелка 
это особенно важно. В промежутках между со-
кращениями наши мышцы отдыхают, что способ-
ствуют их восстановлению. Работа без перерыва 
быстро приведёт мышцы к утомлению, а позже 
и вовсе в состояние бессилия. Тренировки позво-
ляют выработать способность сокращать только 
мышцы, необходимые для выполнения какого-
либо действия, а остальные мышцы, не участву-
ющие в выполнении этого движения, сохранять 
в расслабленном состоянии. Из-за того, что рабо-
та этих мышц начинающим стрелкам непривыч-
на, организм будет испытывать огромный стресс. 
Результаты стрельбы в таких условиях будут 
крайне низки. Недостаточная натренированность 
мышц приводит к тому, что они включаются в ра-
боту слишком рано, это приводит к резким, по-
рывистым движениям, что никак не совместимо 
с правильной стрельбой. Тренировка кистевых 
мышц укрепляет кисть, наращивает силу и лов-
кость. Внимание стрелка не должно отвлекаться 
на контроль мышц, удерживающих руку, это по-
ложение должно стать привычным, обычным со-
стоянием для стрелка. Для дальнейшего развития 
навыка стрельбы требуются упорные, качествен-
ные тренировки.

Изготовка обеспечивает устойчивое поло-
жение стрелка в момент прицеливания и произ-
водства выстрела. Стрелок, принимая изготовку, 
корректирует свою технику, тренирует мышцы, 
участвующие в совершении выстрела. Изготовка 
формирует выносливость рук, а также психоло-
гически приспосабливает стрелка к моменту вы-
стрела. Длительная и настойчивая работа в из-
готовке с оружием формирует устойчивость, не-
обходимую для ведения прицельной стрельбы. 
Устойчивость оружия при прицеливании – один 
из основных показателей мастерства стрелка.

Спуск – один из важнейших элементов тех-
ники стрельбы. В управлении спуском должен 
участвовать только указательный палец, тогда как 
все остальные мышцы должны находиться в не-
подвижном состоянии. Для формирования дан-
ного навыка, а именно изолированной работы 
указательного пальца необходимо определенное 
время. Полная неподвижность мушки, возникаю-
щая из-за устойчивости руки с оружием, требует 
как физических, так и психологических усилий. 
Длительное сохранение устойчивости руки с ору-
жием воспитывается жестким психологическим 
контролем стрелка. Неподвижность руки с оружи-
ем нужна не в отдельной прикладке, а в каждой. 
Если стрелок не достиг такого результата, то ему 
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необходимо стремиться к улучшению этого каче-
ства путем тренировки мышц кисти. Для дости-
жения данной цели порог утомления этих мышц 
должен быть увеличен. Стоит также сказать об 
отрицательном влиянии слишком крепкого хвата 
пистолета. Если делать большой упор на сильном 
хвате, то может возникнуть проблема с коорди-
нацией работы мышц-антагонистов, будет воз-
никать их тремор. Точность движений и высокий 
уровень координации позволяют стрелку выпол-
нять действия по наведению оружия на мишень 
и управление спуском без активного участия со-
знания, что позволяет направить эти ресурсы на 
более важные аспекты при совершении выстрела.

Перейдем к вопросу правильного дыхания, ко-
торый активно изучали наши советские ученые. 
От постановки дыхания стрелка зависит не только 
успех выстрела, но и упражнение в целом. Всем 
известно, что во время выстрела стрелок затаи-
вает дыхание. Дыхание сопровождается движе-

нием грудной клетки, плечевого пояса и рук, что 
вызывает движение оружия, при котором совер-
шить точный выстрел вряд ли удастся. На время 
выстрела необходимо задерживать дыхание. Не 
только отсутствие задержки дыхания плохо отраз-
ится на результате выстрела, но и слишком долгая 
задержка также скажется отрицательно. Короткие 
вдохи будут дестабилизировать оружие, поэтому 
их нужно избегать. Более глубокое и медленное 
дыхание даст результат. Глубокий и ритмический 
процесс дыхания будет оказывать успокаивающее 
действие, которое улучшит концентрацию и уро-
вень мышечного напряжения. Поэтому постанов-
ка дыхания имеет большое значение в осущест-
влении выстрела.

Таким образом, мы приходим к выводу, что 
залог результативной стрельбы кроется не только 
в физических тренировках, но в психологическом 
состоянии стрелка, его внутреннем отношении 
к выстрелу.

Психологическая подготовка стрелка – это 
процесс, направленный на конструирование опти-
мального психологического состояния, выработку 
внутренней готовности, способствующей реали-
зации наиболее совершенной техники стрельбы 
для достижения высоких результатов при стрель-
бе в сложной и напряженной обстановке (стрессо-
вых ситуациях) [1].

Страх выстрела является основным фактором, 
влияющим на качество стрельбы. Решение этой 
проблемы уже долгие годы является основной для 
преподавательского состава по огневой подготовке, 
тренеров, сотрудников, курсантов и слушателей.

Существующие методы психологической под-
готовки стрелка в основном направлены:

- на выработку способности к преодолению 
волнения в тире, на огневом рубеже и при при-
менении ПМ в реальных условиях;

- выработку и совершенствование побудитель-
ной волевой функции (выбор цели и ее поражение 
за короткий промежуток времени);

- воспитание привыкания (адаптации) к звуку 
выстрела;

- систематическую тренировку с целью ис-
ключения проявления негативных индивидуаль-
ных реакций (частичная глухота, отказ моторных 
реакций и др.) и выработки помехоустойчивости 
посредством развития туннельного видения [2].

Но как показывает подготовка (проведение за-
нятий в рамках огневой подготовки) сотрудников 
для несения службы в особых условиях, выполне-
ние специальных упражнений, которые ранее не 
выполнялись сотрудником, или их выполнение не 
носит регулярный характер, что также приводит 
к ошибкам при стрельбе и снижению ее резуль-
татов вследствие нарушения психологического 
и эмоционального состояния стрелка. Выполнить 
эти специальные упражнения (с первого раза) 
могут не более 35% сотрудников. Объяснить это 
можно тем, что при постановке «новых» задач 
в рамках огневой подготовки у сотрудника отсут-
ствуют моторные (технические) навыки выпол-
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нения той или иной задачи и, как следствие, он 
не может провести идеомоторную и аутогенную 
тренировки.

Следует отметить, что решение в преодолении 
страха выстрела и страха выполнения новой за-
дачи (упражнения) обычно ищут в тренировках. 
Однако не во всех случаях такой способ являет-
ся эффективным. Тренируясь, стрелок уверенно 
работает с учебным оружием или тренажерами, 
а выходя на огневой рубеж с боевым пистоле-
том, теряет всю свою решительность. Это связа-
но с эмоциональной частью проведения стрельб. 
Человек ассоциирует оружие, как правило, с опас-
ностью и риском, что приводит к сильным психо-
логическим переживаниям, которые значительно 
замедляют наработанные навыки (в части работы 
с оружием), вызывают разобщенность действий 
и тормозят мышление.

Если страх выполнения новой задачи (упраж-
нения) можно преодолеть выработкой моторных 
навыков и с помощью идеомоторной тренировки, 
то преодолению страха выстрела следует уделять 
особое внимание, т.к. в наихудшем случае это мо-
жет привести к абсолютному исключению нор-
мальной стрельбы.

Однако всегда необходимо помнить о том, что 
постоянная (систематическая) тренировка приво-
дит к улучшению результата стрельбы, если к ней 
подходить с умом. Так, сотрудники (особенно 
курсанты и слушатели), которые не знают методы 

и правила правильного произведения выстрела, 
не исправляют свои ошибки при работе с оружи-
ем, не понимают их, пытаются преодолеть их са-
мостоятельно, тем самым ошибки закрепляются, 
что впоследствии входит в привычку.

Стоит отметить необходимость постановки 
конкретной цели самому себе при стрельбе. Когда 
мы ставим себе цели, то, как правило, эта цель 
имеет какое-то конкретное значение. Правильная 
постановка цели может преодолеть психологиче-
ские рамки, построенные в голове стреляющего, 
которые появились из-за полученного отрица-
тельного опыта при прошлой стрельбе. Как пока-
зывает практика, стоит ставить себе завышенные 
цели, несмотря на возможное скептическое отно-
шение к себе и своим навыкам. Ограничения себя 
и своих возможностей подавляет волю человека 
к борьбе, к получению наивысших результатов.

Таким образом, рассматривая факторы, вли-
яющие на стрельбу, можно выделить основную 
задачу, состоящую в борьбе со страхом выстрела 
и выработку правильных моторных навыков ра-
боты с оружием, однако основная мысль состоит 
в том, что наиболее качественно подготовиться 
к стрельбе можно с помощью психологической 
подготовки (тренировки). Процесс психологи-
ческой подготовки сотрудников должен быть на-
правлен на создание оптимального психологиче-
ского состояния и формирование постоянной вну-
тренней готовности.
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ОСОБЕННОСТИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ  
И СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ  

В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

С начала 2020 г. мировая пандемия корона-
вирусной инфекции выдвинула невероятное ко-
личество проблем во всех сферах жизни людей. 

Появилась необходимость приспосабливаться 
к сложившейся ситуации. Все образовательные 
организации вынуждены были искать способы 
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организации учебного процесса в соответствии 
с имеющимися кадровыми, методическими, 
техническими возможностями. Министерство 
внутренних дел в короткие сроки отреагирова-
ло на сложившуюся обстановку. Тогда курсан-
ты и слушатели образовательных организаций 
МВД России перешли на обучение с применени-
ем дистанционных технологий. 

Формы дистанционного обучения не исполь-
зовались ранее в таком огромном объёме, длитель-
но, с невозможностью предположить результат 
обучения. Адаптироваться к сложившейся ситуа-
ции приходилось и преподавателям, и курсантам. 
Тема данной статьи актуальна ещё и потому, что 
пандемия не заканчивается, и всем участникам 
образовательного процесса необходимо обучаться 
приёмам и способам дистанционного формата. 

Как же повлияла пандемия на преподавание 
и получение знаний курсантами? Дело в том, что 
весь процесс обучения в высшем учебном заведении 
МВД непосредственно предполагает приобретение 
теоретических знаний и применение их в практиче-
ской деятельности. Преподаватели начали спешно 
искать выход из сложившейся ситуации, и многое 
зависело от их опыта и профессионализма.  

Труднее всего было организовать обучение по 
профессионально-прикладной физической под-
готовке и огневой подготовке. Если проведение 
физической подготовки возможно в домашних 
условиях изоляции, то для освоения огневой под-
готовки необходима обязательная практика под 
руководством преподавателя.

Огневая подготовка курсантов и слушателей – 
это залог высокого профессионализма сотрудника 
ОВД. В руководящих документах МВД России ука-
зывается: «…Огневую подготовку рядового и на-
чальствующего состава считать одним из важней-
ших направлений в решении задач, стоящих перед 
органами внутренних дел на современном этапе».

В настоящее время наблюдается ухудшение 
криминогенной обстановки в стране, вследствие 
чего работникам МВД приходится чаще приме-
нять огнестрельное оружие. Для этого необходи-
мо повышение боевой подготовки сотрудников 
ОВД, предполагающее формирование навыков 
умелого и безопасного обращения с огнестрель-
ным оружием в экстремальных условиях с огра-
ничением времени на принятие решений.

Сначала на занятиях по огневой подготовке 
изучаются правовые основы применения оружия 
и боеприпасов. Затем обеспечиваются гарантии 
личной безопасности при тренировках и действии 
в реальных условиях. Изучаются тактико-техни-
ческие характеристики огнестрельного оружия. 

На практических занятиях исследуют усло-
вия и порядок выполнения упражнений стрельб, 
ошибки при стрельбе и способы их устранения, 
отрабатываются нормативы. Курсанты овладева-
ют навыками меткой стрельбы по неподвижной 
и подвижной цели в ограниченное время, из раз-
личных положений, с использованием укрытий.

В домашних условиях, а также по теорети-
ческим пособиям провести отработку навыков 
стрельбы из пистолета Макарова невозможно. 
Поэтому необходимо заменить стрельбу другими 
эффективными упражнениями, попутно решить 
и другие проблемы:

- разработки методических рекомендаций к за-
нятиям огневой подготовки с упором на практиче-
ские занятия;

- поиска наиболее эффективных упражнений, 
способных оказать значительный эффект на огне-
вую подготовку курсантов и слушателей;

- внедрения новейших методик обучения 
в процессе дистанционного обучения.  

При выработке методики дистанционного об-
учения огневой подготовке обозначился ряд ос-
новных проблем, с которыми столкнулись курсан-
ты и преподаватели вузов МВД:

- курсанты и слушатели не могут участвовать 
в практических стрельбах из учебного и боевого 
оружия;

- нет практики применения тактических осо-
бенностей. Допустимо изучение теории выстрела 
в формате дистанционного обучения, но вот прак-
тическое использование оружия в домашних ус-
ловиях невозможно – ни с применением виртуаль-
ных тренажеров, ни даже при самостоятельном 
посещении тира. Поэтому нужны упражнения 
под присмотром инструктора с корректировкой 
возникающих у курсанта ошибок.

Далее рассмотрим упражнения, которые ут-
верждены методическими рекомендациями МВД 
и возможные альтернативы для них.

Упражнение № 1. Прицельная стрельба с ме-
ста по неподвижной цели. Суть данного упраж-
нения состоит в том, чтобы курсант овладел на-
выками правильного использования пистолета 
Макарова. В этом упражнении отрабатываются 
как навыки доставания пистолета, так и его удер-
жания. В домашних условиях это упражнение 
можно выполнять с использованием любых под-
ручных средств, которые напоминают пистолет 
по внешнему виду и по весу.

Упражнение № 2. Удержание пистолета на 
весу и отработка стойки. Для отработки навыка 
овладения данным упражнением преподавателям 
необходимо составить список упражнений, а так-
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же мультимедийное обеспечение в виде фото- 
и видеоматериалов.

Среди технологий дистанционного обучения 
наиболее эффективными будут такие:

- распространение среди курсантов ссылок на 
видеотренажёры;

- запись образцов упражнений преподавате-
лем и размещение в групповых чатах, электрон-
ной почте;

- запись видеоупражнения курсантом в каче-
стве обратной связи.
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Секция «Вопросы противодействия  
проявлениям терроризма, экстремизма и коррупции»

Осознание того, что усилия государств 
в борьбе с опасным негативным обществен-
ным явлением преступности не должны иметь 
дискретный и временный характер, демон-
стрирует существующая система их между-
народного сотрудничества, реализуемая через 
Организацию Объединенных Наций, Интерпол, 
Международный уголовный суд и т.д. Сложилось 
так, что международные организации в большей 
степени нацелены на противостояние транснаци-
ональной преступности [9, с. 28], затрагивающей 
интересы влиятельных государств-участников 
этих организаций. Более того, эффективность 
такого сотрудничества снижается ввиду незначи-
тельного сходства статистически значимых пока-
зателей преступности (структуры преступности, 
динамики ее показателей), существенных разли-
чий в системах правового обеспечения и в орга-
низации системы органов, участвующих в борьбе 
с преступностью. В связи с этим на отдельных 
территориях сотрудничество государств в сфере 
противодействия преступности привело к фор-
мированию особой системы правоотношений, 
основу которых составили не только международ-
ные и национальные, но и региональные право-
вые нормы. Наличие последних – отличительный 
признак организации регионального межгосудар-
ственного сотрудничества. Другим признаком яв-
ляется особый порядок участия в региональном 
объединении или организации. Так, часть 3 ст. 7 
Устава Содружества Независимых Государств 
(далее – СНГ, Содружество) [17] регламентирует, 

что членом этого объединения может также стать 
государство только посредством присоединения 
к нему с согласия всех государств-членов. Данная 
правовая норма косвенно ограничивает участие 
государств в организации органа межгосудар-
ственного сотрудничества, учрежденного в рам-
ках СНГ.

Как известно, создание СНГ на постсоветском 
пространстве обеспечило условия развития взаи-
мовыгодного межгосударственного сотрудниче-
ства во многих сферах общественных отношений, 
в т.ч. и в сфере борьбы с преступностью. Уже сей-
час становится более вероятным, что нарастание 
негативных внешнеполитических факторов в не-
далеком будущем не исключает трансформацию 
отдельных направлений уголовной политики на-
шего государства в отношении международно-
го сотрудничества, что прямо или косвенно уже 
отмечается некоторыми авторами [4, с. 334; 8, 
с. 159]. В этом смысле региональное межгосудар-
ственное сотрудничество может стать наиболее 
приемлемой альтернативой международному ва-
рианту.

С течением времени в рамках Содружества 
сформировалась собственная система межго-
сударственного сотрудничества в борьбе с пре-
ступностью, организационную основу которой 
составили компетентные органы. В связи с этим 
представляется важным продолжение научной 
дискуссии о необходимости и достаточности обе-
спечения системности при взаимодействии этих 
органов, т.к. хаотичные связи между ними или во-
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все их отсутствие не способны обеспечить эффек-
тивное противодействие преступности. 

В обыденном смысле под «системой» пони-
мается «целостное образование или соединение, 
состоящее из элементов и связей между ними» [6, 
16]. Данная трактовка этого термина носит общий 
характер и не способна отразить сущностные при-
знаки системы государственных и иных органов, 
организующих региональное межгосударственное 
сотрудничество в борьбе с преступностью, в т.ч. 
и в рамках СНГ. В связи с этим целесообразно вос-
пользоваться одним из способов идентификации 
системы, идея которого состоит в определении 
списка основополагающих параметров. В контек-
сте настоящего исследования предлагается следу-
ющий набор параметров системы: цель и задачи; 
определение органа межгосударственного сотруд-
ничества в борьбе с преступностью; нормативные 
правовые процедуры создания, построения, функ-
ционирования, преобразования и прекращения де-
ятельности органа межгосударственного сотруд-
ничества; принципы; организационная структура; 
формы сотрудничества; компетенция; внутриси-
стемное взаимодействие органов; внесистемное 
взаимодействие органов.

Ключевыми исходными параметрами системы 
компетентных органов СНГ в борьбе с преступно-
стью являются ее цель и задачи. Если главная цель 
исследуемой системы заложена в самом названии, 
то определение задач вызовет некоторые затруд-
нения ввиду отсутствия легального закрепления 
этого понятия в законодательстве Содружества. 
Однако, используя метод обобщения, возмож-
но применить формулу для определения задач 
системы, основанную на установлении общих 
знаменателей – основных задач координацион-
ных органов: Совета Министров внутренних дел, 
Координационного совета генеральных прокуро-
ров, Совета руководителей таможенных служб 
и т.д. Анализ положений о названных и других 
координационных органах позволил заключить, 
что общими для них задачами являются: содей-
ствие в сближении и гармонизации национально-
го законодательства; обеспечение взаимодействия 
компетентных органов, координации их действий, 
обмен информацией; развитие договорно-право-
вой базы международного сотрудничества. 

Общепризнанного понятия компетентного 
органа межгосударственного сотрудничества не 
существует. Кроме того, законодатель исполь-
зует различные формулировки для определения 
этого понятия, изложенные в правоустанавли-
вающих документах межгосударственных ор-
ганов. Например, в утвержденном в 2002 г. гла-
вами правительств СНГ Положении о Совете 

руководителей таможенных служб государств – 
участников СНГ в новой редакции (далее – 
СРТС) [13] данный орган учрежден как орган 
отраслевого сотрудничества стран Содружества. 
Созданный в 1995 г. соответствующим решением 
[11] Координационный совет генеральных про-
куроров государств – участников СНГ (далее – 
КСГП) [3] является межгосударственным орга-
ном Содружества. Совет министров внутренних 
дел (далее – СМВД) является органом Совета глав 
государств и Совета глав правительств СНГ [12]. 
В целом данные органы осуществляют полно-
мочия в рамках межгосударственного сотрудни-
чества в пределах компетенции образующих их 
органов (или наделенных аналогичными полно-
мочиями). Однако различия в составе органов, 
порядке их формирования и функционирования 
в значительной степени затрудняют разработ-
ку полного и безапелляционного определения. 
Вместе с тем можно с уверенностью утверждать, 
что орган межгосударственного сотрудничества 
в борьбе с преступностью – постоянно действу-
ющий орган, образованный должностными лица-
ми государственных органов схожей компетенции 
и предназначенный для обеспечения в пределах 
собственной компетенции координации взаимо-
действия государственных органов, должностных 
лиц и иных организаций, участвующих в борьбе 
с преступностью. К примеру, в сфере выдачи (экс-
традиции) государства – участники Содружества 
компетентным органом определили генеральную 
прокуратуру, и на практике в большинстве случа-
ев она является единственным органом, уполно-
моченным принимать решения при реализации 
данных правоотношений [1, с. 93].

Орган межгосударственного сотрудничества – 
особый субъект права, сущность которого опре-
деляется его признаками, наиболее значимые из 
которых: правовая основа организации, правовые 
статусы государств – членов, компетенция и по-
рядок функционирования. Правовая основа ор-
ганизации органа раскрывается в наличии исход-
ных правоустанавливающих международных до-
кументов – решений, соглашений, меморандумов 
и т.д. Например, в 1997 г. решением Совета глав 
государств Содружества создан Совет руководи-
телей органов безопасности и специальных служб 
и утверждено положение о нем [14]. Как правило, 
правовые статусы государств в отношении их уча-
стия в организации органа межгосударственного 
сотрудничества равны ввиду договорной основы 
его учреждения и наделения членов одинаковыми 
правами. Компетенция органа межгосударствен-
ного сотрудничества составляет совокупный объ-
ем полномочий, необходимых для воздействия на 
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общественные отношения, составляющие пред-
меты его ведения. Важнейшей особенностью ком-
петенции является то, что она распространяется 
как на сам орган сотрудничества, так и на обра-
зующие его компетентные органы. В этом случае 
исключается одностороннее или взаимное вме-
шательство государств во внутренние дела друг 
друга. Заметим, последнее составляет важнейший 
принцип сотрудничества государств в рамках 
СНГ. 

 Каждый компетентный орган руководствует-
ся в своей деятельности определенными принци-
пами, которые зачастую отражаются в соответ-
ствующих положениях или уставах, его учреж-
дающих. Если такие принципы в них четко не 
сформулированы, то это не означает, что деятель-
ность органов осуществляется не в соответствии 
с ними. К примеру, Положением о СРТС не пред-
усмотрены принципы деятельности этого органа, 
но в п. 1.2 закреплено, что Совет руководствуется 
основополагающими документами Содружества. 
Одним из таких документов, безусловно, явля-
ется Устав СНГ, ст. 3 которого содержит тринад-
цать взаимосвязанных и равноценных принципов 
взаимодействия государств-участников. Статья 3 
Положения о КСГП регламентируются принципы 
деятельности данного органа, которые в целом 
коррелируют с принципами Устава СНГ. Важно 
отметить, что все органы регионального межгосу-
дарственного сотрудничества в борьбе с преступ-
ностью призваны руководствоваться принципом 
«верховенства международного права в межго-
сударственных отношениях», определяющего 
в т.ч. необходимость соблюдения международных 
правовых актов. Данный принцип обусловливает 
соответствие организации органов Содружества 
в борьбе с преступностью международным стан-
дартам, что открывает возможности для взаимо-
действия как с международными, так и с другими 
региональными органами и организациями в этой 
сфере. 

Структура компетентных органов должна 
отражать их организационное взаимодействие 
в системе посредством определения внутреннего 
устройства, места и связей объектов. Однако прак-
тически все системы обладают структурой, но не 
все структуры системны. Из результатов сравни-
тельного анализа объема компетенции каждого из 
органов, образующих систему межгосударствен-
ного сотрудничества в борьбе с преступностью 
в СНГ, следует вывод о ее «относительной авто-
номности», т.е. об отсутствии значимых «пере-
сечений» компетенции указанных органов. Более 
того, компетентные органы только формально 
являются самостоятельными структурными еди-

ницами системы, действуя исключительно в ин-
тересах соответствующих компетентных орга-
нов государств-участников. Ввиду фактического 
подчинения входящего в состав компетентного 
органа должностного лица главе государства 
или правительства данное лицо вряд ли способ-
но действовать вразрез утвержденной концепции 
государственной политики. Получается, что все 
члены компетентных органов находятся в подчи-
нении руководящего состава СНГ, что, вероятнее 
всего, является основой обеспечения устойчиво-
сти системы. 

В основе взаимодействия компетентных орга-
нов СНГ, участвующих в борьбе с преступностью, 
заложены координационные связи. Однако не сто-
ит забывать, что в этой структуре присутствуют 
также и иерархические связи: например, СМВД 
осуществляет руководство Бюро по координации 
борьбы с организованной преступностью и ины-
ми опасными видами преступлений на террито-
рии Содружества [10] (далее – БКБОП). 

Система органов Содружества, противодей-
ствующих преступности, наделена специальной 
компетенцией. Заметим, что компетенция системы 
образуется не простым сложением компетенции 
ее структурных элементов – органов, а синтезиру-
ется в целостную характеристику благодаря нали-
чию общих для каждого органа норм-принципов, 
таких как уважение суверенитета государств, 
сохранение территориальной целостности, не-
вмешательство во внутренние и  внешние дела, 
обеспечение прав и основных свобод человека, 
добровольность участия, равенства членов и т.д. 
Данные нормы-принципы призваны обеспечить 
единство анализируемой системы. 

Функционирование системы межгосудар-
ственных органов борьбы с преступностью осу-
ществляется посредством реализации различных 
форм сотрудничества. В рамках Содружества 
главными из них выступают: оказание правовой 
помощи, приграничное сотрудничество и межре-
гиональное сотрудничество [2]. Более конкретно 
данные формы сотрудничества детализируются 
в третьем разделе Концепции о сотрудничестве 
1999 г. [7]: совместные следственные, оператив-
но-розыскные и иные мероприятия; оказание вза-
имосодействия работников компетентных орга-
нов; обмен информацией и опытом работы компе-
тентных органов; выполнение запросов и просьб; 
проведение совместных научных исследований 
и т.д. Отметим, что законодатель зачастую в со-
глашениях, заключенных в рамках СНГ, устанав-
ливает не только формы сотрудничества органа, 
но и направления (или только направления), но 
не определяет конкретные взаимосвязи между 
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этими понятиями, поэтому неясно их точное со-
отношение. Так, А.Ю. Румянцев к формам меж-
государственного сотрудничества по уголовным 
делам относит запросы об оказании правовой по-
мощи, обмен информацией в рамках расследова-
ния преступлений, участие сотрудников правоох-
ранительных органов в уголовно-процессуальных 
действиях и мероприятиях, уголовное преследо-
вание и экстрадицию [15, с. 249-250]. Согласно 
ст. 40 Модельного закона «О противодействии 
терроризму» [5], принятого Межпарламентской 
ассамблеей государств – участников СНГ в 1998 г. 
и впоследствии изданного в 2009 г. в новой редак-
ции, формами международного взаимодействия 
в борьбе с терроризмом являются обмен инфор-
мацией, оказание помощи, проведение совмест-
ных мероприятий, подготовка кадров и т.д. 

Договорно-правовой департамент МВД Рос-
сии выделяет следующие направления межго-
сударственного сотрудничества в борьбе с пре-
ступностью: обмен информацией, исполнение 
запросов, оказание правовой помощи, проведение 
совместных научных исследований и т.д. [18]. 
Таким образом, формы и направления сотрудни-
чества интерпретируются по-разному не только 
учеными, но положениями правовых актов. В свя-
зи с этим существует необходимость официаль-
ного закрепления определений данных терминов 

в Соглашении о сотрудничестве государств – 
участников СНГ в борьбе с преступностью 1998 г. 
и следование им при подготовке других межгосу-
дарственных соглашений.

Итак, совокупность компетентных органов 
СНГ, участвующих в борьбе преступностью, 
вполне обоснованно интерпретировать как систе-
му, следуя принципу ее построения по определен-
ным параметрам. Вместе с тем данная система, 
обладая необходимыми признаками, не является 
с точки зрения правовой регламентации ее орга-
низации достаточно целостной.

Единство системы обеспечивается общно-
стью цели, наличием общих задач и принципов 
функционирования органов, составляющих ее 
основу. В целом оно поддерживается благодаря 
гармонизации норм международного, региональ-
ного и национального законодательства. Текущее 
состояние недостаточной ее целостности под-
тверждается наличием ряда организационно-пра-
вовых проблем: различиями в составе органов, 
порядке их формирования и функционирования; 
отсутствием значимых «пересечений» компетен-
ции органов Содружества; потребностью в за-
креплении легального понятия системы органов 
СНГ в борьбе с преступностью; отсутствием 
«единого центра принятия решений» – координа-
ционного органа. 
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ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ СИНЬЦЗЯНСКОГО КОРПУСА  
В СТАБИЛИЗАЦИИ СУАР: СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП

Синьцзянский производственно-строитель-
ный корпус (далее – СПСК), или бинтуань (兵
团), генетически связан с туньтянь (屯田), кото-
рые уходят корнями в историю древнего Китая. 
Основными характеристиками туньтянь были: 
военизированный характер; приграничное рас-
положение; ведущая роль государства в экономи-
ке, управлении, собственности на землю; особый 
контингент работников, которые лично зависят 
от государства (прежде всего, военные офицеры 
и солдаты, демобилизованные солдаты и бедные 
крестьяне), ставка на развитие крупного хозяй-
ства [1, с. 177]. 

В настоящее время СПСК находится под 
двойным руководством центрального правитель-
ства и автономного района. Корпус с подвластной 
территорией приравнивается к провинции, а его 
экономические показатели прописываются от-
дельной строкой в госплане Госсовета. В 1998 г. 
государство создало национальную корпорацию 
СПСК, которая представляет собой крупнейшее 
государственное предприятие КНР с главной 
функцией экономического развития подвластной 
территории. В корпорацию входят предприятия 
сельского хозяйства, промышленности, транспор-
та и торговли. Так как СПСК является в настоя-
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щее время самым крупным тунькэнем Китая, на 
который, помимо выполнения экономических за-
дач, возложили охрану границ, то его руководство 
представлено партийными, административными, 
военными и хозяйственными органами. 

Военная организация трансформировалась 
в территориально-административное деление. 
Рудимент военной организации можно увидеть 
в названии самих территориально-администра-
тивных единиц: корпус – дивизия – полк – бата-
льон – рота. Одной из причин сохранения орга-
низационной формы НОАК заключалось в спец-
ифике производственной деятельности, которая 
рассматривалась в качестве трудового фронта, 
а  внеэкономическое стимулирования труда на 
предприятиях СПСК требовало высокой дисци-
плины и культивирование легендарных боевых 
традиций [2, с. 125]. 

Военные функции, так же как и администра-
тивные, на начальном этапе развития были допол-
нением к производственной и в основном отража-

лись в предотвращении чрезвычайных ситуаций 
и в формировании строгой дисциплинированы 
для повышения эффективности производства.

В настоящее время СПСК представлен: 
- корпус-бинтуань / bingtuan (兵团) 
- 14 дивизий-ши (师) 
- более 220 полков-туань/туаньчан, или хозяй-

ственное подразделение (团 (农场)). 
Географическое расположение всех хозяй-

ственных единиц позволяет сделать важные вы-
воды [3]. Хозяйственные единицы корпуса рас-
положены линиями. Полки-туани изначально соз-
давались преимущественно вне традиционной хо-
зяйственной ойкумены местного населения. Они, 
примыкая к уже существующей цепи оазисов, 
располагались на целинных землях, пустынной 
и полупустынной территории, которую постепен-
но культивировали. Туани, таким образом, распо-
лагаясь вдоль линий естественных оазисов СУАР, 
образовывали три дуги. Эти дуги являются важ-
ной составляющей геостратегии усмирения СУАР. 
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МИГРАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ  
СОВРЕМЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

Значительное количество проблем современ-
ного мира связаны с безопасностью. И это не слу-
чайно. Потребность в обеспечении безопасности 
относится к числу наиболее значимых условий 
жизни общества. 

В современных условиях актуальным и все-
охватывающим вопросом является обеспече-
ние миграционной безопасности. Не случайно 
в Российской Федерации миграционная сфера яв-
ляется важнейшим фактором обеспечения нацио-

нальной безопасности государства в целом и его 
регионов. Сегодня как никогда указанные вопро-
сы обостряются ввиду общемировой нестабиль-
ности во всех сферах.

Под термином «миграционная безопас-
ность» можно понимать состояние защищенно-
сти людей в целом от угроз в сфере миграции 
[4, с. 103]. При этом под угрозой безопасности 
необходимо понимать совокупность условий 
и факторов, создающих опасность жизненно 
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важным интересам личности, общества и госу-
дарства [5, ст. 3]. 

Среди угроз миграционной безопасности 
можно выделить высокий уровень нелегальной 
миграции; эмиграционный отток населения из 
страны; низкий уровень образования, знания 
русского языка и профессионально-квалифика-
ционной подготовки мигрантов, прибывающих 
в Российскую Федерацию, и др. 

Анализируя современную миграционную си-
туацию в Республике Крым, считаем, что одним 
из основных факторов, негативно влияющих на 
миграционную безопасность, остается незакон-
ная миграция. Здесь важны взвешенный и всесто-
ронний подход, эффективная организация профи-
лактических мер, направленных на предупрежде-
ние фактов незаконной миграции, эффективная 
борьба с преступлениями в указанной сфере. Не 
случайно борьба с нелегальной миграцией явля-
ется одним из приоритетных направлений дея-
тельности органов внутренних дел [6]. 

Контроль за соблюдением миграционного зако-
нодательства иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства осуществляется Управлением 
по вопросам миграции МВД по Республике Крым 
на постоянной основе, также систематически про-
водится информирование иностранных граждан 
в части разъяснения норм миграционного законо-
дательства. Считаем, что указанное направление 
миграционной политики должно реализовываться 
не только силами МВД, но и всеми заинтересован-
ными субъектами [3, с. 212].

В частности, вопросами социально-культур-
ной адаптации и интеграции мигрантов долж-
ны заниматься также институты гражданского 
общества. В первую очередь, речь идет о наци-
онально-культурных автономиях и диаспорах, 
религиозных и общественных организациях. На 
сегодняшний день указанное взаимодействие 
нуждается в совершенствовании. И в первую 
очередь, это касается такого уникального реги-
она, как Республика Крым, где проживает около 
двухсот национальностей, т.к. только слаженное 
взаимодействие органов государственной вла-
сти и институтов гражданского общества позво-
лит стабилизировать миграционную обстановку 

в Республике Крым, выявить и пресечь каналы 
незаконной миграции, своевременно предупреж-
дать и пресекать нарушения миграционного зако-
нодательства [2, с. 103].  

Миграционная безопасность в Республике 
Крым обусловлена на сегодняшний день и ро-
стом количества вынужденных переселенцев, 
которые покидают территорию Украины по раз-
личным мотивам. Здесь необходимо отметить 
и то обстоятельство, что миграция иностранных 
граждан и лиц без гражданства в настоящее вре-
мя и ближайшей перспективе будет постоянно 
действующим фактором. За 10 месяцев 2022 г. 
количество фактов постановки на миграционный 
учет в Республике Крым выросло почти на 56 ты-
сяч человек в сравнении с предыдущим периодом 
и составило 150 508 человек (аналогичный пери-
од 2021 г. – 94 688) [7]. Вместе с тем в последнее 
время усилившиеся миграционные потоки в ло-
кальном, региональном и глобальном измерении 
нередко становятся  одним из главных условий 
расширения социальной базы противоправной 
деятельности, в первую очередь, сопряженной 
с преступностью экстремистского характера 
и террористической направленности [1, с. 59]. 

Преступная деятельность организаций и 
группировок, связанная с организацией неле-
гальной миграции, является основной угрозой 
национальной и общественной безопасности. 
Противодействие незаконной миграции, усиле-
ние контроля за миграционными потоками, со-
циальная и культурная адаптация и интеграция 
мигрантов обозначены Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации в качестве 
одной из приоритетных задач для достижения 
цели обеспечения государственной и обществен-
ной безопасности, которая осуществляется путем 
реализации государственной политики [8, п. 47].

Рассмотренные нами выше угрозы миграци-
онной безопасности дают основание полагать, 
что необходимо консолидировать усилия всех 
ветвей власти, а также институтов гражданского 
общества на решение общих проблем в сфере ми-
грации, что позволит обеспечивать стабильность 
миграционной ситуации и миграционную без-
опасность в Республике Крым.
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УМВД России по Костромской области

ПРОВОКАЦИИ В УСЛОВИЯХ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ  
КАК ПОПЫТКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Митинговая активность, несогласованные 
массовые мероприятия, «стихийные» демонстра-
ции и шествия, проходившие в разных регионах 
Российской Федерации в 2019-2021 гг., нередко 
приводили к уличным беспорядкам, имевшим 
массовый характер. В этих обстоятельствах для 
обеспечения общественной безопасности были 
задействованы значительные силы правоохрани-
тельных органов. В условиях агрессивной среды 
со стороны радикалов в отношении сотрудников 
органов достаточно часто происходили провока-
ционные действия, имевшие целью привлечь пра-
воохранителей к юридической ответственности.

Уличные акции молодежи в центре Москвы 
в июле и августе 2019 г., вызванные безответ-
ственными заявлениями независимых кандидатов 
в депутаты Мосгордумы о нарушениях со сто-
роны органов власти, избирательных комиссий 
и политических оппонентов в период подготовки 
выборов, переросли в беспорядки. Сотрудники 
правоохранительных органов, обеспечивавшие 
правопорядок в центре столицы, вынуждены 
были сдерживать агрессию со стороны митингу-
ющих. Часть сотрудников, которые подверглись 
нападениям, получили травмы и ушибы. В отно-

шении правоохранителей совершались и прово-
кационные действия различного характера. Так, 
провокаторы на митинге в Москве забрасывали 
сотрудников полиции, находившихся в оцепле-
нии, кусками асфальта, бутылками, распыляли со-
держимое газовых баллончиков, преодолевали за-
граждения, стремясь вызвать ответную реакцию 
правоохранителей. При этом некоторые предста-
вители «протестующих» фиксировали действия 
сотрудников на мобильные телефоны или виде-
окамеры и выкладывали информацию с соответ-
ствующими комментариями в формате стрим, 
стремясь максимально обострить ситуацию. 

Затем, после возбуждения уголовных дел в от-
ношении радикалов за нападения на полицейских 
на несогласованных акциях и провокационных 
действий нападавших, «правозащитники воз-
мущались» реакцией властей, высмеивая «рани-
мость» сотрудников полиции, ссылаясь на отсут-
ствие причинения вреда их здоровью [1]. Кроме 
того, от участников акций последовал ряд обра-
щений в органы внутренних дел с требованиями 
привлечь к ответственности полицейских за не-
правомерное применение специальных средств 
и физической силы. Стоит обратить внимание, 
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что согласно ст. 318 УК РФ (применение насилия 
в отношении представителя власти) является до-
статочной мерой для сдерживания необоснован-
ной и незаконной оппозиционной агрессии [4].

Таким образом, совершалась подмена реаль-
ных фактов в отношении действий сотрудников 
полиции. Последовавшие разбирательства в отно-
шении действий сотрудников полиции позволили 
определить и дифференцировать лиц, обратив-
шихся с заявлениями в качестве пострадавших, 
как участников спланированных провокаций, из-
начально готовивших акции по дискредитации 
правоохранителей.

В определенной степени повторялся сцена-
рий киевских событий, когда основной акцент 
негативного воздействия был направлен на поли-
цейских, которых обвинили в нарушении законов 
и привлекли, после государственного переворота, 
к уголовной ответственности [3]. 

В этой ситуации возникают вопросы: насколь-
ко обеспечены защитой со стороны государства 
сами правоохранители, имеется ли необходи-
мость в усовершенствовании законов или право-

применительной практики в настоящее время? 
Современная геополитическая реальность одно-
значно диктует необходимость недопущения пра-
воохранителями проявлений экстремизма и наси-
лия в России. Это может быть обеспечено в т.ч. 
созданием системы гарантий безопасности для 
сотрудников органов внутренних дел, привлекае-
мых к обеспечению общественной безопасности 
в условиях несанкционированных акций. Таким 
образом, становится актуальным урегулирование 
действующих норм и принятие специального за-
кона, направленного на защиту прав сотрудников 
МВД России.

«Защита сотрудника полиции – основа зако-
нопорядка в любой цивилизованной стране» [1]. 
В случае возникновения возможности привлече-
ния к юридической ответственности правоохра-
нителя провокационными способами происходит, 
по сути, правонарушение, направленное на граж-
данина как такового и на лицо, представляющее 
государство. Опасность таких действий заклю-
чается в том, что подрываются конституционные 
основы государства.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

Функционирование государства осуществля-
ется посредством деятельности государственного 
механизма, включающего в себя определенные 
управленческие структуры – органы, призванные 
обеспечивать охрану и защиту устоев общества. 
Именно через эти структуры с помощью много-
численной категории работников государствен-
ного аппарата реализуются властные функции 
государства. Данные работники наделяются не-
обходимым объемом служебных полномочий, ко-

торые в дальнейшем в ходе осуществления своих 
обязанностей в силу различных обстоятельств мо-
гут ими быть нарушены.

В Указе Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации» коррупция отнесена к основным 
угрозам государственной и общественной без-
опасности [7]. За январь-сентябрь 2021 г. было 
зарегистрировано 27 131 преступление корруп-

https://rapsinews.ru/legislation_publication/20190329/297022044.html
https://rapsinews.ru/legislation_publication/20190329/297022044.html
URL:https://newdaynews.ru/moskow/668042.html
https://ruxpert.ru/
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ционной направленности [6]. Однако злоупотре-
бления должностными полномочиями уверенно 
снижаются и по состоянию только на 1-е полуго-
дие 2021 г. составляют 192 зарегистрированных 
случая. 

Предпринят масштабный ряд изменений 
в сфере государственного управления и взят курс 
на организацию противодействия коррупционной 
преступности в России, т.к. сфера распростране-
ния коррупции достаточно велика и постоянно 
расширяется. Российская правоохранительная 
система должна обеспечивать выполнение госу-
дарством своих функций и задач по защите прав 
и свобод граждан от произвола должностных лиц. 
В связи с этим проблема соблюдения законности 
в деятельности лиц, занимающих определенные 
должности, является чрезвычайно актуальной для 
России. 

Вопрос о злоупотреблении должностными 
полномочиями в России всегда имел большое 
значение в силу целого ряда причин. Во-первых, 
на протяжении веков право не являлось основ-
ным регулятором жизни российского общества 
и действовало наравне с обычаями и церковными 
канонами. Во-вторых, огромные территории спо-
собствовали злоупотреблению властью на местах 
[2, c. 71-78]. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации 
существует термин «злоупотребление должност-
ными полномочиями» (ст. 285), разграничивая 
понятия «злоупотребление властью» и «превы-
шение власти» (ст. 286). С каждым днем количе-
ство совершаемых должностных преступлений 
только увеличивается. И способствует этому то, 
что должностным лицам в большинстве случаев 
тем или иным образом удается избежать уголов-
ного преследования и заслуженной меры наказа-
ния, либо они подвергаются ей в несоразмерно 
меньшей степени, чем заслуживают, исходя из со-
вершенных деяний. Такая ситуация влечет за со-
бой серьезные последствия – это и подрыв обще-
ственного порядка в стране, и разрушение аппара-
та управления обществом и государством в целом.

Злоупотребление должностными полномочи-
ями относится к числу должностных преступле-
ний. Главным отличием должностных преступле-
ний от иных видов преступности является субъ-
ект преступления. В данном случае это всегда 
должностное лицо – лицо, облеченное доверием 
государства и, соответственно, наделенное спе-
циальными функциями для осуществления своих 
полномочий. Н.А. Боброва и В.В. Перистый в сво-
ем исследовании определили следующий подход 
к рассматриваемому понятию. Так, они отмечают: 
«…злоупотребление должностными полномочия-

ми – это особый вид конституционно-правового, 
административного и гражданского правонару-
шения, совершаемого должностным лицом в про-
цессе реализации своих должностных полномо-
чий с применением недозволенных конкретных 
форм реализации дискреционных полномочий» 
[1, с. 10-15]. Данное правовое понятие представ-
ляется наиболее широким и распространяется не 
только на сферу одной отрасли права. Такой под-
ход этих и других ученых к определению понятия 
«злоупотребление должностными полномочия-
ми» исходит из общего конституционного прин-
ципа (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ) [3]. 

Согласно постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О су-
дебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий», «под тяжкими по-
следствиями как квалифицирующим признаком 
преступления, предусмотренным частью 3 ста-
тьи 285 УК РФ и пунктом “в” части 3 статьи 286 
УК РФ, следует понимать последствия соверше-
ния преступления в виде крупных аварий и дли-
тельной остановки транспорта или производ-
ственного процесса, иного нарушения деятель-
ности организации, причинение значительного 
материального ущерба, причинение смерти по 
неосторожности, самоубийство или покушение 
на самоубийство потерпевшего» [5]. 

Стоит отметить, что в нормативно-правовых 
актах России присутствовало сразу несколько 
определений коррупции, в связи с чем возникла 
необходимость сформулировать единое определе-
ние. Данное действие было осуществлено с при-
нятием Федерального закона РФ от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [4]. 
Злоупотребление должностными полномочиями 
является одной из основных угроз безопасности 
экономической системы страны, соответственно 
стоит выделить основные последствия данно-
го состава преступления: экономические, соци-
альные и политические. Для решения проблемы 
злоупотребления должностными полномочиями 
необходимо со стороны государства улучшить ме-
ханизмы, направленные на недопущение новых 
преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ. 
Выяснение сути и назначения уголовно-право-
вого понятия злоупотребления должностными 
полномочиями, обоснование уголовной ответ-
ственности за них имеют большое значение для 
понимания границ действия закона, правильной 
квалификации деяния виновного и укрепление 
законности, играют важную роль в борьбе с ука-
занными деяниями и реализации функций закона 
в предотвращении этих преступлений.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА  
ПО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ  

ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Последнее десятилетие в мире происходи-
ли различные грандиозные события, которые 
по-разному влияли на общественно-политиче-
скую и социально-экономическую обстановку, 
но в целом они не обостряли военную действи-
тельность. С февраля 2022 г. начавшаяся специ-
альная военная операция по демилитаризации 
и денацификации Украины перевернула идейную 
основу мира, разрушив мифы о его однополярно-
сти. На этом в своих выступлениях неоднократно 
акцентировал внимание Президент Российской 
Федерации Владимир Путин: «Снизить напря-
жённость в мире, преодолеть угрозы и риски 
в военно-политической сфере, повысить уровень 
доверия между странами и обеспечить их устой-
чивое развитие можно только путём кардиналь-
ного укрепления системы современного много-
полярного мира» [6]. 

В специальной военной операции принима-
ют участие подразделения Министерства оборо-
ны и Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации [2]. Особое вни-
мание при подготовке личного состава как перед 
отправкой, так и в ходе выполнения служебно-бо-
евых задач уделяется военно-политической рабо-
те, которая пришла на смену морально-психоло-
гическому обеспечению во всех названных выше 
силовых структурах. Изменение подхода к вос-
питательным мероприятиям с военнослужащими 
(сотрудниками) осуществлено не случайно, т.к. 
в последнее время усиливается распространение 
негативного информационно-психологическо-
го воздействия, влияние идеологии экстремизма 
на личный состав войск. Поэтому актуальной на 
сегодняшний день является организация военно-
политической работы по профилактике экстре-
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мистских преступлений в воинских (служебных) 
коллективах.  

Согласно данным обзора «О состоянии во-
инской и служебной дисциплины, правопорядка 
и законности в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации по итогам 2021 года», об-
щее количество преступлений в войсках возросло 
на 4%. Тем самым увеличилось количество пре-
ступлений среди военнослужащих на 8% и сни-
зилось на 12% среди сотрудников. Основными 
недостатками в работе по предупреждению пре-
ступлений остаются слабое знание руководящих 
документов (методических материалов) и низкие 
методические навыки должностных лиц в выяв-
лении предпосылок совершения преступлений, 
поверхностное проведение разбирательств или 
служебных проверок по правонарушениям [4].

В целях противодействия распространению 
идеологии экстремизма в Росгвардии разрабо-
тан План мероприятий по данному направлению 
до 2025 года [5]. Указанный план осуществляет 
координацию деятельности органов военного 
управления Росгвардии со взаимодействующими 
органами:

- по участию в координационных и правитель-
ственных совещаниях;

- обмену информацией по общественно-поли-
тической и криминогенной обстановке;

- координации усилий в поиске нарушений 
в Интернете, организации контроля и принятию 
мер профилактики;

- распределению обязанностей и работе долж-
ностных лиц, ветеранских организаций, психо-
логических служб, тематического планирования 
и особенности реализации других мер профилак-
тики экстремизма;

- проведению военно-патриотических (патри-
отических) и агитационно-пропагандистских ме-
роприятий.

Анализ участия офицеров органов военного 
управления воинских частей и территориальных 
органов за 2021-2022 гг. в работе в подчиненных 
подразделениях, начавшаяся специальная воен-
ная операция, обзоры Главного военно-полити-
ческого управления Росгвардии показывают, что 
в целом наблюдается тенденция по снижению 
уровня преступности в войсках. Вместе с тем 
в 2022 г. допущен рост преступлений в трех окру-
гах по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Также имеют место быть случаи рас-
пространения личным составом в сети Интернет 
материалов, оправдывающих террористические 
акты, или информации с призывами к их совер-
шению. Отдельные военнослужащие (сотрудни-
ки), порой офицеры, допускают публичное рас-

пространение заведомо ложных сведений о дей-
ствиях Вооруженных Сил в специальной военной 
операции [3]. Названные негативные явления по-
казывают, что управленческая функция замести-
теля командира по военно-политической работе 
в вопросах профилактики экстремистских право-
нарушений и преступлений нуждается в конкре-
тизации и методическом насыщении. 

В целях обеспечения методического сопрово-
ждения работы командиров подразделений, от ко-
мандира воинской части (территориального орга-
на Росгвардии) до роты, в вопросах профилакти-
ки экстремизма в воинских (служебных) коллек-
тивах распоряжением разработаны методические 
рекомендации «В помощь командиру воинской 
части, руководителю территориального орга-
на Росгвардии по организации противодействия 
экстремистской деятельности». Работа замести-
теля командира по военно-политической работе 
по профилактике экстремизма на тактическом 
уровне органа военного управления традиционно 
осуществляется следующими управленческими 
функциями: 

- оценкой обстановки; 
- принятием решения; 
- планированием мероприятий военно-поли-

тической работы; 
- постановкой задач военно-политическим ор-

ганам (офицерам управления в объеме воспита-
ния и обучения подчиненных); 

- организацией взаимодействия, осущест-
влением контроля и непосредственным руковод-
ством силами и средствами по противодействию 
экстремизму. 

Следует выделить особенности работы заме-
стителя по военно-политической работе в органи-
зации мероприятий по профилактике экстремист-
ских правонарушений среди военнослужащих 
(сотрудников). Так, мы предлагаем определенный 
комплекс мероприятий, включающий в себя сле-
дующие этапы: диагностический, описательный, 
координационный, организационный и регуля-
тивный. 

На диагностическом этапе при осуществле-
нии оценки обстановки заместитель командира 
по военно-политической работе анализирует по-
ложение дел в воинским (служебном) коллективе, 
состояние работы по профилактике экстремизма, 
осуществляет ежедневный сбор и анализ инфор-
мации посредством заслушивания заместителей 
командиров батальонов (рот), кураторов подраз-
делений, иных офицеров управления. Вместе 
с тем учитывается военная, общественно-поли-
тическая и социально-экономическая обстановка 
в стране и мире, детализируется до федерального 
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округа и района размещения воинской части (тер-
риториального органа). После чего заместитель 
командира по военно-политической работе делает 
выводы из оценки обстановки при учете специфи-
ки деятельности подразделений, его этнического 
состава, религиозного и идейно-ценностного ха-
рактера коллектива, заслушивает предложения 
психолога, наиболее авторитетных (опытных) 
офицеров управления, для определения перспек-
тивных путей (мероприятий) по предупреждению 
совершения правонарушений.

Описательный этап заключается в прогнози-
ровании заместителем командира по военно-по-
литической работе масштабов угроз распростра-
нения идеологии экстремизма на перспективу. 
Определяются альтернативные пути развития, 
сроки осуществления мероприятий предотвра-
щения и минимизации последствий влияния 
экстремистских идей на воинские коллективы. 
Результатом прогнозирования становится вы-
работка предложений командиру (начальнику) 
в замысел, с целью утверждения управленческо-
го решения. Так, определяются направления со-
средоточения основных усилий каждого офицера 
воинской части (территориального органа), за-
дачи, последовательность и срок их выполнения, 
особое внимание уделяется выводам результатов 
социологических исследований, рекомендациям 
психолога. 

С целью координации усилий по вопросам 
профилактики экстремистских преступлений, 
а также детализации задач и определения сроков 
достижения результата заместитель командира 
по военно-политической работе осуществляет 
планирование мероприятий. Особенностью каче-
ственного планирования является выбор методов 
и средств, последовательность достижения цели, 
содержание объема работы каждого назначенно-
го должностного лица, в части, его касающей-
ся. Следует акцентировать внимание на том, что 
предупреждение преступлений – это работа не 
только одного заместителя, а коллектива в целом, 
каждого офицера на своем участке, этапе, подраз-
делении. 

В ходе организационного этапа осуществляет-
ся распределение функций между должностными 
лицами воинской части (территориального орга-
на), осуществляется постановка задач (через уточ-
нение должностных обязанностей, через приказы 
или приказания в части касающейся), определяют-
ся цели и сроки выполнения, обобщаются вопро-
сы взаимодействия, порядок доклада и степени от-
ветственности каждого должностного лица. 

Деятельность по профилактике экстремист-
ских преступлений порой неординарна, облада-

ет рядом специфических направлений. Одним из 
таких направлений является повышение уровня 
политического сознания военнослужащих (со-
трудников), порой самих должностных лиц, реа-
лизующих мероприятия по профилактике. «При 
становлении “политического сознания” особая 
роль принадлежит военно-политическим орга-
нам и должностным лицам, организующим ме-
роприятия военно-политической работы. Именно 
указанная категория разъясняет личному составу 
вопросы государственной политики в установлен-
ной сфере деятельности Росгвардии. В ходе орга-
низации мероприятий военно-политической рабо-
ты осуществляется взаимодействие руководителя 
и личного состава, происходит взаимное влияние, 
обмен положительным опытом, знаниями, цен-
ностными установками» [1, с. 47]. 

Учет и контроль мероприятий, оказание необ-
ходимой помощи, осуществление корректировки 
отдельных элементов представляют собой регу-
лятивный этап. Контроль за выполнением меро-
приятий согласуется с регламентом работы долж-
ностных лиц и осуществляется посредством при-
ближения полученного результата работы фак-
тического исполнителя (офицеров (управления, 
подразделения), куратора) к запланированному. 
Регулирование управленческого процесса про-
филактики экстремизма осуществляется с целью 
устранения выявленных отклонений и ошибок 
в вопросах поисковой и аналитической работы. 
Так, понимание и принятие идеи борьбы с экстре-
мизмом должностными лицами и передача этой 
идеи всем военнослужащим (сотрудникам) в кол-
лективе, личный пример, осмысление своей роли 
в обеспечении личной и общественной безопас-
ности, самоанализ и самоконтроль способствуют 
повышению уровня организации мероприятий по 
профилактике экстремистских преступлений. 

Таким образом, профилактика экстремистских 
преступлений в воинской части (территориальном 
органе) будет включать комплекс психолого-педа-
гогических и социально-культурных мероприятий, 
включающих выявление и устранение факторов 
риска осуществления преступлений экстремист-
ского и террористического характера, определе-
ние субъектов экстремизма (физических, юри-
дических лиц, организаций, объединений и т.д.), 
планирующих такие преступления и склонных 
к их совершению с целью пресечения их активно-
сти, а также по формированию у военнослужащих 
общественно значимых и личностных качеств, 
направленных на противодействие экстремизму. 
Работа заместителя по военно-политической рабо-
те по профилактике экстремистских преступлений 
представляет собой управленческую деятельность 
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по реализации комплекса мероприятий в ходе диа-
гностического, описательного, координационного, 
организационного и регулятивного этапов. При 
качественной организации мероприятий в коллек-
тиве ожидается снижение риска возникновения 

конфликтных ситуаций между личным составом, 
минимизация количества экстремистских право-
нарушений и повышение уровня морально-поли-
тического и психологического состояния военнос-
лужащих и сотрудников.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ЭКСТРЕМИЗМА  
В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Одной из базовых задач, стоящих перед право-
охранительными органами в настоящее время, яв-
ляется повышение эффективности деятельности 
по расследованию преступлений прошлых лет. 

Анализ состояния деятельности органов 
внутренних МВД России позволяет выделить 
ряд причин, негативно влияющих на раскрытие 
и расследование преступлений прошлых лет [4]. 
Среди прочих к ним можно отнести следующие: 
«некачественная организация работы на стадии 
предварительного следствия (работа по горячим 
следам); длительный временной период с момен-
та совершения преступления; противодействие 
органам расследования со стороны преступников 
и лиц, укрывающих их от привлечения к ответ-
ственности; снижение оперативной осведомлен-
ности аппарата соответствующих подразделений 
о лицах, совершивших преступления и склонных 

к их совершению, и т.п.» [4]. Кроме того, к ним 
следует отнести приостановление следственных 
действий в связи с неустановлением лица, под-
лежащего привлечению в качестве обвиняемого, 
а также нерозыском скрывшихся обвиняемых [3]. 
Отдельно следует указать на следующие факторы: 
невыяснение мотивов лица, совершившего пре-
ступления, нерезультативная поисковая работа, 
отсутствие анализа психологического фактора. 
Несмотря на то что основной массив нераскры-
тых дел прошлых лет составляют преступления 
против собственности, личности, в сфере эконо-
мики необходимо выделить преступления экстре-
мистской направленности, как представляющие 
особую опасность для общества. Все вышепере-
численные факторы отрицательно влияют на рас-
крытие преступлений прошлых лет, связанных 
с проявлениями экстремизма. 
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В настоящее время проблема акцентирования 
внимания следственных органов на различных 
элементах преступления, свидетельствующих 
о присутствии экстремистского содержания в со-
вершенных деяниях, является достаточно акту-
альной и требует специального изучения. Важным 
вопросом в рамках разрешения специальной за-
дачи расследования преступлений прошлых лет 
является выявление в них признаков экстремиз-
ма при наличии соответствующих оснований 
и в силу специфики этих правонарушений [5]. 

В частности, необходимым является исследо-
вание мотива совершения деяния, дающего осно-
вание, вкупе с другими признаками, определить 
его как экстремистское. Побуждение стимулирует 
воздействие на психологическое состояние субъ-
екта, влияет на выбор цели, способы их дости-
жения, отражает реакцию на совершаемые дей-
ствия и их последствия, подготовку и реализацию 
плана совершения преступления. Отечественный 
опыт расследования дел о преступлениях экс-
тремистского формата дает основание говорить 
о том, что значительное количество квалифика-
ционных ошибок происходит при анализе моти-
вов неправомерного поведения. При этом мотивы 
имеют как однонаправленный, так и сочетаемый 
характер и находятся в прямой зависимости от 
видов экстремистских проявлений. В связи с этим 
можно выделить религиозные мотивы, политиче-
ские, сепаратистские, националистические и т.д., 
определение которых в каждой конкретной си-
туации является достаточно сложной задачей, 
требующей специальных навыков и знаний. Еще 
более сложным становится выявление мотивов, 
имеющих сочетаемый характер, например рели-
гиозно-сепаратистских или религиозно-национа-
листических. В ходе данного процесса возникает 
необходимость проведения многофакторного ана-
лиза совершенного преступления с привлечением 
специалистов в различных сферах, что значитель-
но усложняет выяснение обстоятельств по суще-
ству дела. В итоге следователи квалифицируют 

данные преступления, побуждением которых яв-
ляется одна из форм ненависти, как совершенные 
по иным мотивам  [1].

Другим немаловажным признаком, характе-
ризующим деяние как экстремистское, который 
также иногда остается без должного внимания 
лиц, ведущих разбирательство, являются публич-
ные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности. Анализ публичности призывов 
включает в себя оценку места, времени, способов, 
обстановки, присутствия граждан, наглядности, 
использования технических устройств и т.д., т.е. 
представляет собой достаточно трудоемкий про-
цесс, требующий значительных усилий для выяс-
нения всех деталей произошедшего с точки зре-
ния фактора публичности.

«Преступление считается оконченным с мо-
мента публичного провозглашения хотя бы одного 
обращения независимо от того, удалось побудить 
других граждан к осуществлению экстремистской 
деятельности или нет» [2]. При этом для опреде-
ления присутствия обозначенных элементов так 
же, как и в случае выяснения мотивов, требуется 
изучение подробностей имевшей место ситуации. 
То есть необходимо установить, имело ли место 
использование СМИ, сети Интернет, на получе-
ние какой реакции от аудитории были направлены 
публичные призывы, содержали ли они лозунги 
или обращения, направленные на возбуждение де-
структивных последствий экстремистского содер-
жания. Практика свидетельствует, что проведение 
качественного анализа публичных призывов на 
предмет содержания в них признаков экстремизма 
далеко не всегда возможно, особенно в периферий-
ных субъектах в условиях отсутствия экспертов 
по данному направлению. Таким образом, квали-
фикация преступлений происходит без должного 
учета этого признака и становится необъективной, 
результатом чего в силу открывшихся новых об-
стоятельств, обозначающих вероятность характе-
ристики совершенного деяния как экстремистско-
го, становится возвращение к пересмотру дела. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ В СИНЬЦЗЯН-УЙГУРСКОМ  
АВТОНОМНОМ РАЙОНЕ КИТАЯ: ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

К окончанию второго десятилетия XXI в. ре-
зультаты борьбы с экстремизмом и терроризмом 
в Китайской Народной Республике достигли до-
статочно высокого уровня. Синьцзян-Уйгурский 
автономный район Китая (далее – СУАР), как по-
лиэтнический, поликонфессиональный и много-
культурный регион, является территорией, где 
проблема противодействия экстремизму и тер-
роризму стоит особенно остро. В СУАР в настоя-
щее время продолжается противостояние властей 
и различных экстремистских и сепаратистских 
организаций, получающих финансовую и иную 
поддержку от международных структур, стре-
мящихся к дестабилизации ситуации в Китае. 
Борьба на идеологическом поле продолжает оста-
ваться сложной. Использование новых подходов 
различными силовыми ведомствами в рамках ре-
ализации комплексного управления в Синьцзяне 
позволило в течение последних пяти лет не до-
пустить насильственных экстремистских прояв-
лений и террористических актов. Однако СУАР 
по-прежнему является основной «линией фрон-
та» страны в борьбе против экстремизма и терро-
ризма.

Синьцзян, расположенный в северо-запад-
ной части Китая, являлся главной частью древ-
него Шелкового пути, а в настоящее время явля-
ется отправной точкой «Экономического пояса 
Шелкового пути» в рамках проекта «Один пояс, 
один путь», граничит с восемью евразийскими 
странами: Монголией, Россией, Казахстаном, 
Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном, 
Пакистаном, Индией. Это территория Китая с са-

мой длинной пограничной линией и с наиболь-
шим количеством пограничных пунктов [6, с. 7-8].

Актуальной проблемой для СУАР является 
процесс продолжающегося проникновения экс-
тремистской идеологии в колледжи и университе-
ты региона, содержание которой характеризуется 
переплетением различных факторов из прошлого 
и действительности, отечественного и зарубеж-
ного происхождения, прямых и опосредованных. 
За последние несколько лет под влиянием рас-
пространения «трех злых сил» (文個勢 – терро-
ризм, сепаратизм (или «раскол»), религиозный 
экстремизм) ситуация в ряде учебных заведениях 
Синьцзяна в определенной степени характеризу-
ется как подверженная воздействию радикализма 
[5, с. 57]. «”Три злые силы” сознательно использу-
ют различные средства психологического воздей-
ствия, псевдорелигиозные посылы для распро-
странения в студенческой среде экстремизма, ис-
пользуют площадки Интернета и социальных се-
тей, тем самым пытаются деформировать взгляды 
молодого поколения на межнациональные отно-
шения, государство и культуру» [5, с. 57]. Между 
тем, по признанию властей, часть преподавателей 
в образовательных учреждениях Синьцзяна сами 
оказались под влиянием экстремистской идеоло-
гии. «Международные организации и фонды про-
никают в образовательные учреждения Синьцзяна 
под предлогом субсидирования академических 
исследований, с выездом за границу для обучения 
или академического обмена, при этом используя 
их в качестве источников информации о ситуации 
в университетах Синьцзяна» [5, с. 57]. 

https://sledcom.ru/upload/site1/document_file/iftnwsVgaY_d1.pdf
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Колледжи и университеты СУАР располо-
жены в особой социальной и культурной среде. 
Определенные успехи деятельности государствен-
ных структур по дерадикализации Синьцзяна на 
протяжении последних лет не изменили ситуацию 
в целом. Сектор образования продолжает оста-
ваться в центре воздействия «трех злых сил». Так, 
идеологическая безопасность, по мнению китай-
ских коллег, стала составным элементом системы 
национальной безопасности и частью содержания 
культурной безопасности, требующей постоянно-
го контроля со стороны государства. «Для поддер-
жания надлежащего уровня безопасности в целом 
потребовалось создание общей ценностной кон-
цепции и ориентации, а также ясное понимание 
законов» [5, с. 58]. В итоге возникла идея реали-
зации в Синьцзяне мероприятий в рамках кампа-
нии «трех входов, двух связей и одной дружбы» 
среди преподавателей и студентов колледжей 
(вход в классы, вход в общежития, столовые, уста-
новление контактов со студентами, с родителями 
и дружба со студентами) [5, с. 58].

К отдельному аспекту общего направления 
противодействия экстремизму и терроризму 
в КНР необходимо отнести, на наш взгляд, стра-
тегию «народной войны». Содержание ее заклю-
чается в использовании гражданских лиц, обще-
ственных организаций в борьбе с экстремизмом 
и терроризмом. Так, в законе «О борьбе с терро-
ризмом» говорится, что власти должны создать 
совместные механизмы координации для мобили-
зации низовых организаций (ст. 8), создать офи-
циальные силы или группы добровольцев в со-
обществах (ст. 74) и поощрять гражданских лиц 
к работе в качестве информаторов для содействия 
сбору разведданных (ст. 44). Кроме того, закон 
предусматривает, что все организации и частные 

лица обязаны оказывать помощь и сотрудничать 
с властями (ст. 9), и обещает, что почести и на-
грады должны быть предоставлены тем, кто ока-
зал выдающуюся поддержку в предотвращении 
террористической деятельности (ст. 10), а также 
тем, кто был ранен или убит за выполнение своих 
гражданских обязанностей по борьбе с террориз-
мом (ст. 75) [7].

Необходимо отметить, что КНР применяет 
стратегию «народной войны» достаточно дол-
гое время. В качестве примера: 1 августа 2014 г. 
более 30 000 китайских граждан в префектуре 
Хотан (территория СУАР) были мобилизованы 
для содействия полиции в розыске 10 террори-
стов. Более того, в Пекине также были прове-
дены акции, инициированные властями по вер-
бовке местных жителей в качестве доброволь-
цев для участия в мероприятиях по обеспече-
нию национальной безопасности, получившие 
название «Чаоянские массы». Использование 
привлечения значительных масс населения для 
противодействия экстремистским проявлениям 
имеет вероятность успешной реализации только 
при условии обеспечения полного контроля со 
стороны государства за их действиями. В ином 
случае последствия могут быть непредсказуе-
мыми.

Подводя итог вышеизложенному, стоит обо-
значить, что изучение и внедрение в практику от-
дельных компонентов реализуемого в КНР анти-
экстремистского курса проводится соответствую-
щими государственными структурами по борьбе 
с экстремизмом и терроризмом на всех властных 
уровнях, с разработкой вариантов реализации но-
вых направлений противодействия в отношении 
наиболее опасных для общества и государства 
проявлений радикализма. 
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Сегодня наша жизнь стала настолько дина-
мичной, что транспорт для большинства людей 
стал ее неотъемлемой частью. А для удачной по-
ездки важен не только комфорт в салоне транс-
порта, а, в первую очередь, обеспечение транс-
портной безопасности. 

Для понимания сущности понятия «транс-
портная безопасность», обратимся к его легали-
зованному определению, закрепленному в ст. 1 
Федерального закона РФ «О транспортной безо-
пасности». Так, под транспортной безопасностью 
Российской Федерации понимается состояние за-
щищенности объектов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств от актов незакон-
ного вмешательства [1]. Из данного определения 
следует, что целью транспортной безопасности 
является предупреждение и пресечение проти-
воправных покушений на объекты транспорта. 
Указанная цель транспортной безопасности до-
стигается путем решения следующих задач: по-
стоянное совершенствование знаний и навыков 
сотрудников транспортной безопасности, исполь-
зование результатов научно-технического про-
гресса (разработка нового оборудования, исполь-
зуемого для своевременного выявления противо-
правных покушений), совершенствование такти-
ческой и психологической подготовки сотрудни-
ков транспортной безопасности. Данные задачи 
помогут достигнуть не только указанную цель, но 
и постоянно повышать уровень безопасности объ-
ектов транспорта, а также в целом обеспечивать 
национальную безопасность.

Роль транспортного комплекса на современ-
ном этапе развития общества безмерно высока. 
Являясь чуть ли не стержневым компонентом, 
транспорт активно влияет на состояние экономи-
ческой, политической, оборонной и других состав-
ляющих безопасности Российской Федерации. От 
обеспечения транспортной безопасности суще-
ственным образом зависит национальная безопас-
ность Российской Федерации, и в ходе техниче-
ского прогресса эта зависимость возрастает. 

Стоит обратить внимание, что транспортная 
безопасность обеспечивается непосредственным 
взаимодействием сразу нескольких субъектов: 

в первую очередь, это сотрудники транспортной 
безопасности конкретного объекта транспорта 
(сотрудники АО «РЖД», сотрудники авиабезо-
пасности того или иного аэропорта), сотрудники 
структурных подразделений полиции на транс-
порте, сотрудники ФСБ России, МЧС России. 
Именно при таком слаженном взаимодействии 
возможно недопущение противоправных поку-
шений на объекты транспорта и своевременное 
предупреждение противоправных либо реализа-
ции намерений совершить подобные действия. 
При таком механизме обеспечения безопасности 
на объектах транспорта указанными субъектами 
возможно недопущение угроз транспортной без-
опасности. Стоит обратить, что механизм транс-
портной безопасности направлен также на пре-
дотвращение угроз природного и техногенного 
характера.

Характеризуя угрозы обеспечения безопас-
ности объектов транспорта, обратимся к приме-
рам, с которыми столкнулись объекты транспорта 
Сибирского федерального округа: 

1) террористические и диверсионные акции. 
Так, в ноябре 2022 г. в помещении мужского туа-
лета железнодорожного вокзала г. Барнаула были 
обнаружены и изъяты четыре гранаты: РГД-5, 
РГН, Ф-1 и массагабрит гранаты Ф-1. Все грана-
ты были без запала. В результате все граждане, 
находящиеся в здании железнодорожного вокза-
ла г. Барнаула, были эвакуированы, пострадав-
ших нет. Однако стоит обратить внимание, что на 
входе в железнодорожный вокзал имеется 2 кон-
трольно-пропускных пункта, оснащенных рам-
ками металлоискателей и интроскопами, также 
сотрудники транспортной безопасности железно-
дорожного вокзала оснащены ручными металло-
искателями, в здании железнодорожного вокза-
ла дежурят сотрудники полиции, которые могут 
производить досмотр граждан, заподозренных 
сотрудниками транспортной безопасности в про-
тивоправных намерениях. Однако до сих пор нет 
ответа на вопрос: как при таком оснащении тех-
ническими средствами досмотра произошел про-
нос гранат на территорию железнодорожного вок-
зала г. Барнаула [2];
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2) иные случаи незаконного вмешательства 
в функционирование транспорта:

- наложение посторонних предметов на рель-
сы – такие случаи бывают довольно часто; желез-
нодорожные пути хоть и охраняются сотрудника-
ми ВОХР, однако на всю протяженность железной 
дороги их не хватит, в связи с чем при проходе 
отдаленных участков железной дороги железно-
дорожный транспорт может встретить на своем 
пути различные предметы, начиная от фрагмен-
тов шпал до бесхозных рюкзаков и сумок. В луч-
шем случае происходит экстренное торможение 
железнодорожного транспорта, а в худшем – со-
став сходит с рельс. 

- также распространён телефонный «терро-
ризм». Так, например, в ноябре 2020 г. гражданин 
Н., проживающий в г. Котельнич Кировской об-
ласти, находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, позвонил в дежурную часть отдела поли-
ции по Центральному району УМВД России по 
г. Барнаулу и сообщил, что вокзал заминирован. 
Однако данный гражданин не уточнил, какой 
именно вокзал заминирован, в связи с чем все вок-
залы Алтайского края были обследованы на пред-
мет обнаружения взрывных устройств.  

Стоит обратить внимание, что с февраля 
2022 г. участились случаи телефонного «терро-
ризма». Так, в феврале 2022 г. на электронную по-
чту аэропорта г. Омска поступило сообщение сле-
дующего содержания: «Забыли сумку, стоит у вас 
под носом, может бахнуть». Сотрудники авиабе-
зопасности аэропорта г. Омска сообщили о дан-
ном факте в Омское ЛУ МВД России, после чего 
была организована эвакуация всех находящихся 
в аэропорту г. Омска и проведено обследование 
здания аэропорта. 

Также в феврале 2022 г. в кол-центр аэропор-
та г. Абакана поступил телефонный звонок от не-
установленного лица, которое сообщило, что все 
аэропорты в России заминированы. В результа-
те чего органами внутренних дел на транспорте, 

расположенными в аэропортах России, были ор-
ганизованы экстренная эвакуация и обследование 
зданий аэропортов. На сегодняшний день возбуж-
дено уголовное дело, проводятся мероприятия по 
установлению лица, совершившего данное дея-
ние. 

Кроме того, к числу угроз можно отнести 
и негативные последствия недостаточной разра-
ботанности нормативной правовой базы, регули-
рующей отношения в транспортной сфере, а так-
же изъяны в правоприменительной практике. Так, 
в сентябре 2021 г. сотрудник АО «РЖД» К. при-
был в служебную командировку в Тальменский 
район Алтайского края. Около 22 часов того же 
дня К., находясь в алкогольном опьянении, про-
шел в помещение дежурной по ст. Зональный, яв-
ляющейся объектом транспорта, грубо нарушив 
общественный порядок, выражая явное неуваже-
ние к обществу, совершил хулиганские действия 
с применением предмета, используемого в каче-
стве оружия – пневматического автомата модели 
EL, внешне конструктивно схожего с АКС-74, 
а именно: передернув затвор, направил указанный 
автомат в сторону находящейся в данном помеще-
нии С., а в последующем в сторону начальника 
станции Р. Когда С. и Р., опасаясь за свои жизнь 
и здоровье, выбежали из помещения дежурной по 
ст. Зональный, К. продолжил совершение хули-
ганских действий на перроне ст. Зональный, пре-
следуя их с пневматическим автоматом. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вы-
вод, что основополагающий элемент транспорт-
ной безопасности – это комплексность, а именно 
транспортная безопасность – это система недо-
пущения и профилактики преступлений и иных 
правонарушений, чрезвычайных происшествий 
природного и техногенного характера. Также об-
ратим внимание, что системный характер понятия 
транспортной безопасности определяет необхо-
димость именно комплексного решения проблем, 
имеющихся в этой сфере.
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В силу определенных обстоятельств деяния, 
внешне похожие на преступления, могут нахо-
диться в правовом поле. Именно этому посвяще-
на глава 8 УК РФ, которая содержит в себе обсто-
ятельства, исключающие преступность деяния. 
Это закрытый перечень, однако, если обратиться 
к иным нормативным правовым актам, можно 
прийти к выводу, что есть и такие ситуации, когда 
причиняемый вред является правомерным. 

Борьба с терроризмом стала неотъемлемой 
частью политики государства. За период с января 
по сентябрь 2022 г. зарегистрировано 1818 пре-
ступлений террористической направленности. 
За аналогичный период 2021 г. зарегистрировано 
1776 преступлений, 2020 г. – 1851, 2019 г. – 1382 
[1]. Статистика показывает, что количество пре-
ступлений террористической направленности 
остается примерно на одном уровне, причем об-
становка в стране и за ее пределами дает понять, 
что такое явление, как терроризм, сохранится 
на неопределенный срок. Терроризм непосред-
ственно касается прав человека, в частности, 
права на жизнь, свободу, неприкосновенность. 
Террористические акты могут дестабилизировать 
работу правительств, организаций и в целом нега-
тивно сказываются на состоянии в обществе. 

Предыдущий федеральный закон, посвящен-
ный борьбе с терроризмом [2], в ст. 21 содержал 
положения, согласно которому лицо освобожда-
лось от ответственности за причиненный вред. В 
действующем законе [3] есть аналогичная норма 
(ст. 22 «Правомерное причинение вреда»). Однако 
у этих двух норм есть ряд различий. 

Ранее законодатель определял лиц, которые 
участвовали в борьбе с терроризмом и освобож-
дались от ответственности. К ним относились во-
еннослужащие, специалисты, а также иные лица, 
участвующие в борьбе с терроризмом. Таким об-
разом, круг лиц был неограничен, поскольку к 
иным лицам можно было относить кого угодно. 
Определяющим фактором в данном случае было 
то, что причиняемый этими лицами вред был 
направлен именно на борьбу с терроризмом и в 
рамках контртеррористической операции (КТО). 
Однако деятельность по пресечению терроризма 
не ограничивается проведением КТО, и могли воз-
никнуть ситуации, когда действия лица направле-

ны на предотвращение деятельности террористов, 
но при этом не проводится КТО. Данный пробел 
в законодательстве был устранен в действующем 
федеральном законе. Законодатель не только от-
казался указывать на субъектов, участвующих в 
борьбе с терроризмом, но и расширил сферу де-
ятельности, указав на то, что правомерное при-
чинение вреда допускается при пресечении тер-
рористического акта либо осуществлении иных 
мероприятий по борьбе с терроризмом. Данная 
формулировка является наиболее удачной, по-
скольку деятельность по борьбе с терроризмом не 
может ограничиваться проведением КТО и соче-
тает в себе как гласные, так и негласные методы 
оперативной работы. 

Ранее законодатель указывал, что причиняе-
мый вред должен быть вынужденным. Если об-
ратиться к словарю С.И. Ожегова, мы увидим, 
что «вынужденный» – значит вызванный каки-
ми-нибудь обстоятельствами, совершаемый не 
по своей воле [4, с. 112]. Однако в данном слу-
чае слово «вынужденный» не совсем уместно, 
поскольку вред, причиняемый при ликвидации 
террористов или проведении иных мероприятий 
контртеррористической направленности, явля-
ется результатом осознанной деятельности че-
ловека. 

Например, печально известные события 
2002 г. на Дубровке, когда в ходе специальной 
операции пострадали не только террористы, но 
и люди, находящиеся в заложниках. Ликвидация 
террористов сопровождалась использованием 
специального газа, который должен был усыпить 
находящихся в театре людей, однако, по мнению 
экспертов, газ подействовал на организм человека 
по-разному и, возможно, вследствие обострения 
болезней число жертв среди мирного населения 
было достаточно большим. Но при этом, если 
бы не использовали газ, неизвестно, сколько бы 
жертв было тогда.  Учитывая положение ст. 22, 
действия сотрудников силовых подразделений 
являются правомерными, однако перечень обсто-
ятельств, исключающих преступность деяния, со-
держится в Уголовном кодексе и оценка действий 
должна даваться именно на основании норм уго-
ловного законодательства. Рассматривая действия 
сотрудников через призму главы 8 УК РФ, можно 
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сделать вывод, что в данном случае будет иметь 
место совокупность тех обстоятельств, при ко-
торых отсутствует состав преступления. На про-
ведение специальной операции был отдан приказ 
руководителя, соответственно, имеет место осно-
вание ст. 42 УК РФ (исполнение приказа или рас-
поряжения). 

Действия, направленные на задержание терро-
ристов, являются не чем иным, как задержанием 
лиц, совершивших преступление (ст. 38 УК РФ), 
факт же уничтожения террористов есть не что 
иное, как необходимая оборона (ст. 37 УК РФ). 

Срочный штурм был вызван очевидной и безаль-
тернативной угрозой уничтожения террористами 
заложников. Налицо случай действий в состоянии 
крайней необходимости, поскольку причинение 
вреда заложникам явилось в этих условиях един-
ственным средством спасения большинства из 
них. В приведенном случае присутствуют сразу 
пять обстоятельств, исключающих преступность 
деяния: необходимая оборона, причинение вреда 
при задержании лица, совершившего преступле-
ние, обоснованный риск, исполнение приказа или 
распоряжения, крайняя необходимость. 
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Социально политические события, которые 
потрясли наше общество в последнее десятилетие 
ХХ в., привели к глубокому политическому кри-
зису, к распаду Советского Союза как единолич-
ного лидера социалистической системы, сфор-
мировавшейся после Второй мировой войны. 
В то же время с учетом сложившейся обстановки 
объектами внимания стран Запада, объявивших 
себя странами развитой демократии стали обра-
зование, практически все политические, силовые, 
экономические, социальные институты нашего 
постсоветского общества. Исподволь стал форми-
роваться образ идеального Запада и порочности 
всего российского. Все это должно было свести 
к минимуму влияние России  как самостоятельно-
го и самодостаточного социума на мировые про-
цессы, наделить ее статусом сырьевого придатка. 

Ослабление государства привело к кримина-
лизации общества и многих секторов экономики 

и политики, существенно омолодилась преступ-
ность, усилился ее групповой организованный 
характер, явно обозначились тенденции расшире-
ния  многочисленных транснациональных связей 
террористических и экстремистских организаций. 
А самое главное – начало формироваться в недрах 
общественного сознания определенных групп на-
селения презрение к своей собственной стране. 
Наиболее подверженными влиянию извращенных 
прозападных ценностей стала молодежь, т.к. си-
стема ценностей этой группы общества наиболее 
подвижна, мировоззрение не устоялось, да и не 
могло устояться в первые годы постсоветской 
России, которая отказалась и растеряла все, что 
поддерживало идеологические и нравственные 
устои общества. Это привело к формированию 
вседозволенности и закреплению «правоты» 
в принимаемых решениях только за некоторыми 
социальным сообществами, проповедующими 
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«исключительность» определенных идеологий [3, 
с. 548-553], к потере нравственного и духовного 
здоровья нации, росту экстремистских настрое-
ний в молодежной среде. 

Конечно, современная Россия далеко не та, что 
была 30 лет назад. Она нашла в себе силы и муже-
ство противостоять политике зависимости России 
от западного рынка товаров и услуг, технологий, 
реализуемой коллективным Западом десятилетия-
ми. Наше государство укрепило авторитет и само-
стоятельность на международной арене, повыси-
ло влияние на решение глобальных и региональ-
ных проблем, на реализацию ряда отраслевых, 
фундаментальных социальных проектов, которые 
позволяют «без слепой оглядки на Запад» прини-
мать и реализовывать взвешенные политические 
решения, несмотря на его противодействие и не-
желание понимать, что современная цивилизация 
не может и не должна жить и функционировать 
по законам одного, так называемого центра при-
нятия решений, а фактически одного государства, 
берущего на себя самостоятельное право указы-
вать всем, как надо жить по совести и что такое 
жить по совести. По их совести – это одно, кто не 
с нами, то мы против того, даже в ущерб своим 
коллегам и партнерам, но не себе.  

Как ни прискорбно, но сегодняшний мир, име-
ющий громадный опыт продуцирования и разре-
шения кризисов разной направленности и остроты,  
вновь погрузился в жесткое противостояние веду-
щих центров силы, наиболее глубокий со времен 
окончания Второй мировой войны. Специальная 
военная операция, которую ведет Российская 
Федерация по денацификации и демилитаризации 
Украина  с 24 февраля 2022 г., стала вынужденной 
мерой, ответом на нарастающие угрозы России со 
стороны коллективного Запада и, прежде всего, 
США.  Сегодня практически каждый здравомыс-
лящий политик осознает, что Украина стала лишь 
средством реализации Соединенными Штатами 
своих глобалистских устремлений по ослаблению 
международного влияния и авторитета нашего го-
сударства. И это не только видение самой России 
и дружеских ей государств, но об этом заявляют 
и представители  некоторых стран НАТО. По 
крайней мере, так считает Реджеп Тайип Эрдоган, 
действующий Президент Турции, который на од-
ной из встреч с журналистами сказал буквально 
следующее: «Конечно, Запад, особенно Америка, 
атакует Россию практически без ограничений. 
Перед лицом всего этого Россия оказывает сопро-
тивление» [4].

Динамика специальной военной операции, ко-
торую Российская Федерация проводит с 24 фев-
раля 2022 г., во многом показала, что в целом в по-

следнее время достигнута консолидация фронта, 
единение замысла и действий различных сил во-
енных операций, практик применения военной 
силы в местах военного соприкосновения и нала-
живание инфраструктуры освобожденных терри-
торий, обеспечение их жизнедеятельности и вос-
становления разрушенных секторов экономики 
и социальной сферы. 

К сожалению, в то же время во многом име-
ет место быть отсутствие консолидации тыла, 
многие «не чуют» войны. Как наиболее жесткий 
аргумент к данному суждению можно привести 
то, что отдельные экстремистские действия от-
мечаются в сфере политики и протекают если 
не в виде непосредственных террористических 
акций, как результат диверсионной работы спец-
служб Украины при поддержке или при непосред-
ственном руководстве соответствующих струк-
тур недружественных нам государств, но и при 
привлечении или использовании  ими «услуг» 
некоторых граждан России. Самый яркий при-
мер, это задержание пяти граждан России, при-
частных к совершению диверсии на Крымском 
мосту [2], а сколько еще подобных фактов при 
расследовании более мелких случаев подготовки 
и совершения террористических актов, сбора ин-
формации для разведслужб недружественных нам 
государств [1]. А сколько слышим обвинительных 
речей в адрес своей Родины от тех, кто поспешил 
покинуть Россию и скрыться за рубежом после 
начала специальной военной операции. Косвенно 
об имеющихся проблемах в консолидации тыла 
говорит и проработка органами власти пакета до-
кументов о лишении приобретенного граждан-
ства за действия против России. 

Кроме непосредственной угрозы обществу, 
недружеские выпады в адрес органов государ-
ственного управления и Вооруженных Сил по-
тенциально  провоцируют наивысший уровень 
социальной напряженности. Немаловажен и тот 
факт, что деятельность экстремистских групп 
и организаций существенно снижает престиж го-
сударства и авторитет его компетентных органов 
в глазах  собственных граждан и мировой обще-
ственности. 

Таким образом, подводя итоги наших рас-
суждений, можно говорить о том, что идеология 
экстремизма и терроризма сегодня расширила 
формы и методы своего влияния на общество. 
Наряду с традиционным протестом против го-
сподства общего (официального, общественно 
одобряемого) сегодня в экстремистскую терро-
ристическую деятельность вовлекается опреде-
ленная категория граждан, как не признающая 
политическую ценность специальной военной 
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операции для сохранения российского социу-
ма и его дальнейшего развития, так и те, кто по 
малодушию или личной слабости, вольно или не-
вольно могли стать как пособниками, так и непо-
средственными участниками террористических 
действий, диверсий в отношении нашего обще-

ства. Следовательно, необходима выработка но-
вых форм и методов работы по противодействию 
экстремизму и терроризму, «перепрошивка» са-
мой системы морально-психологической, а воз-
можно, органичное включение в нее и идеологи-
ческой форм и методов работы. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ КУРСАНТОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В Российской Федерации все большее значе-
ние уделяется вопросам, связанным с противо-
действием экстремизму, ведущим к разрушению 
государственной и общественной безопасности, 
подрыву суверенитета, единства и территориаль-
ной целостности государства, а также отрицатель-
но влияющему на политическую и социальную 
стабильность [1-3]. 

Актуальность работы обусловлена тем, что 
экстремизм затрагивает функционирование ин-
ститутов общества и государства, для обеспече-
ния безопасности которых предназначены в т.ч. 
и силовые структуры Российской Федерации.

Экстремизм приводит к деструктивности лич-
ности и проявляется в различных сферах рос-
сийского общества, в т.ч. в сфере образования. 
Это относится и к курсантам военных образова-
тельных организаций высшего образования (да-
лее – ВООВО), где нравственные и надлежащие 
государственно-служебные правоотношения на-
прямую оказывают влияние на выполнение стоя-
щих перед ними служебно-боевых задач, которые 
могут быть не выполнены вследствие проявления 
экстремистских действий со стороны участников 

образовательной среды (постоянный состав (ру-
ководители), педагогический состав (педагоги), 
командиры различных подразделений, медицин-
ские работники, хозяйственные лица, инженеры 
и технологи; переменный состав (курсанты, слу-
шатели, иностранные слушатели, адъюнкты, ино-
странные адъюнкты, экстерны) [5]. 

Проявления экстремизма среди курсантов 
способны оказать негативное влияние на сознание 
и поведение военнослужащих, усилить их агрес-
сивность, что, в конечном итоге, приведет к деста-
билизации воинской дисциплины и совершению 
правонарушений как в рамках уголовного зако-
на, так и в пределах административного права. 
Военнослужащий с экстремистскими взглядами 
усиливает криминализацию воинского коллекти-
ва, т.к. его активные антиобщественные действия 
направлены на вовлечение других сослуживцев, 
ранее не совершавших правонарушения, в крими-
нальные действия.

Основные причины возникновения экстре-
мизма среди курсантов нам видятся в следующем:

1. По мнению многих специалистов, люди 
сами по себе склонны к проявлению экстремизма, 

https://crimea.ria.ru/20220817/v-krymu-fsb-raskryla-kuriruemuyu-s-ukrainy-yacheyku-khizb-ut-takhrir-1124193682.html
https://crimea.ria.ru/20220817/v-krymu-fsb-raskryla-kuriruemuyu-s-ukrainy-yacheyku-khizb-ut-takhrir-1124193682.html
https://www.ntv.ru/novosti/2727758/
http://www.socyouthran.ru/bookview.php?file=19
http://www.socyouthran.ru/bookview.php?file=19
https://www.rbc.ru/politics/12/11/2022/636f66f29a79475351a3594f?utm_source
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и причины его возникновения находятся в самом 
человеке, в его взаимоотношениях с членами се-
мьи, родственниками. Причиной таких противо-
речий могут быть противоречия между внутрен-
ним миром человека и окружающим обществом, 
между верой и поведением, идеалами и реально-
стью, религией и политикой, словами и поступ-
ками, мечтами и фактическими достижениями, 
светской и религиозной жизнью.

2. Негативное воздействие интернет-ресурсов, 
информация из которых оказывает отрицательное 
влияние на сознание и поведение будущих офи-
церов, а также может способствовать зарождению 
экстремистских взглядов. 

3. Отсутствие правовых оснований, которые 
бы четко регламентировали работу членов атте-
стационных комиссий по определению кандида-
тов в обучающиеся ВООВО, которые обладают 
признаками экстремистских взглядов. 

4. Недостаточное внимание к современным 
методикам политической, правовой и нравствен-
ной работы с курсантами ВООВО. 

5. Агрессивность отдельных обучающихся, 
которая выступает одним из факторов зарождения 
национального экстремизма. Физическая и психо-
логическая агрессия является одним из элементов 
самоутверждения в социуме, в том числе и в во-
инском коллективе. 

6. Неполное взаимопонимание между обуча-
ющимися. Особенно это касается социально-бы-
товой сферы, которая проявляется в различных 
взглядах на этические, политические, правовые, 
религиозные вопросы. 

Необходимо подчеркнуть, что в основе экс-
тремизма среди курсантов ВООВО заложены та-
кие факторы, как несформировавшаяся в полной 
мере психика; отсутствие у них четко выстроен-
ных идеологических начал; нечеткость определе-
ния целевых жизненных установок.

С.Н. Фридинский отмечает, что экстремизм 
зарождается с того момента, когда человек на-
чинает игнорировать нормы морали и права. Это 
особенно характерно для молодежи, в поведении 
которой прослеживается радикальная актив-
ность [4]. 

С целью профилактики экстремизма среди 
курсантов ВООВО мы предлагаем провести сле-
дующие действия:

1. Организация мониторинга не только перед 
поступлением в ВООВО, но и в процессе обуче-
ния в школе с целью установления информации, 
связанной с распространением экстремистской 
идеологии. 

2. Активное взаимодействие начальствующего 
состава силовых структур, предусматривающих 
обучение будущих офицеров в стенах ВООВО 
с правоохранительными органами, на которые 
возложена обязанность по выявлению, раскрытию 
и профилактике экстремистских правонарушений. 

3. Повышение эффективности по выявле-
нию, предупреждению и пресечению экстре-
мистской деятельности со стороны сотрудников 
Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации, осуществляющих свою деятельность 
в силовых структурах, в том числе в ВООВО. 

4. Проведение содержательной агитацион-
но-пропагандистской работы, связанной с анти-
экстремистской тематикой, повышением военно-
политической, психологической и правовой под-
готовки курсантов. 

5. Усиление патриотического воспитания кур-
санта с целью формирования его как личности, 
определения потребностей человека (духовных, 
материальных), познание позитивных качеств 
индивида. Воспитание у военнослужащего цен-
ностей российского общества и критическое от-
ношение к современным западноевропейским 
ценностям.

Проведённый анализ показывает, что экстре-
мистские проявления создают угрозу обществен-
ной и государственной безопасности Российской 
Федерации.

Таким образом, экстремизм среди курсан-
тов ВООВО является реалией сегодняшнего дня. 
Полное искоренение из воинского коллектива 
экстремистских идей и идущих за ними противо-
правных действий представляет определенные 
сложности. Между тем экстремизм среди курсан-
тов вполне возможно минимизировать. Для этого 
необходимо провести анализ причин возникнове-
ния этого негативного социального явления и раз-
работать с учетом специфики образовательной 
деятельности алгоритм профилактических ме-
роприятий, направленных на выявление, преду-
преждение и пресечение экстремистской деятель-
ности с учётом вышеперечисленных действий.
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Секция «Проблемы частноправового регулирования 
общественных отношений»

Одними из наиболее распространенных видов 
семейно-правовых споров являются споры по по-
воду раздела совместно нажитого имущества су-
пругов.  Статья 34 Семейного кодекса Российской 
Федерации закрепляет понятие имущества, нажи-
того супругами во время брака, и определяет в ка-
честве общего имущества супругов любое иму-
щество, приобретенное в период брака  за счет 
общих доходов супругов.

Из содержания вышеуказанной правовой нор-
мы не вытекает никаких противоречий, однако 
на практике данный вопрос остается спорным 
и противоречивым. Общая статистика свиде-
тельствует о большом количестве судебных дел 
о разводах, а это показатель, свидетельствующий, 
как правило, не о мирном прекращении семейно-
брачных отношений. Поэтому у бывших супругов 
зачастую возникает желание признать часть, а то 
и все имущество своей личной собственностью 
и не подвергать его разделу. И в этом направлении 
законодатель создал реальную возможность при 
определенных обстоятельствах признать имуще-
ство, приобретенное одним из супругов во время 
брака, раздельной собственностью.

В ходе раздела имущества супругов воз-
никают и другие сложные правовые вопросы, 

требующие дополнительного правового регули-
рования. К таким спорным вопросам относится, 
например, практика определения  общих долгов 
супругов. 

В соответствии со ст. 210 ГК РФ бремя содер-
жания имущества несет собственник этого иму-
щества. Общие долги супругов являются частью 
бремени собственников. При разделе имущества, 
таким образом, может осуществляться раздел 
долгов. Законодатель размыто определил выше-
обозначенные нормы, что создает бесспорные 
сложности с определением суммы компенсации, 
выплачиваемой другому супругу.

Кроме того, сложность в регулировании вызы-
вают возможные дополнительные обстоятельства, 
слабо прописанные в законе. 

Таким образом, анализ законодательства и су-
дебной практики с очевидностью показывает, что 
существует множество ситуаций, где отсутствует 
правовая определенность в судебном правотвор-
честве по вопросам гражданско-правового регу-
лирования совместной собственности супругов, 
в связи с чем необходимо закрепить более четкий 
механизм разделения имущества супругов, кото-
рое не подпадает под категорию совместного иму-
щества супругов.

А.К. Бутенко, канд. филос. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

К ВОПРОСУ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ
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Сохранение объектов археологического на-
следия в период развития жилищного и коммер-
ческого строительства является первоочередной 
задачей для государства. Поиск необходимого 
правового баланса в регулировании такого рода 
отношений остаётся актуальным на протяжении 
долгих лет. Барометром урегулированности пра-
вовых отношений, связанных с использованием 
земельных участков, на которых расположены 
объекты археологического наследия, в экономи-
ческой деятельности является судебная практика. 
Судебная практика рассмотрения споров, свя-
занных с объектами археологического наследия, 
имеет фрагментарный характер, в частности, дела 
о передаче в частную собственность земельных 
участков, на которых были обнаружены объекты 
археологического наследия, о признании проти-
воречащей Конституции Российской Федерации 
обязанности оплачивать историко-культурную 
экспертизу. 

Дела о передаче в частную собственность зе-
мельных участков, на которых были обнаружены 
объекты археологического наследия, имеют шест-
надцатилетнюю историю, что позволяет выявить 
некоторые тенденции правоприменительной 
практики в этом вопросе. Так, изначально в су-
дебной практике исключалась возможность пере-
дачи земельного участка в частную собственность 
даже после проведения полного его археологиче-
ского исследования. С одной стороны, в соответ-
ствии со ст. 27 Земельного кодекса РФ [2, ст. 4147] 
земельные участки, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, занятые 
объектами археологического наследия, ограни-
чиваются в обороте и не предоставляются в част-
ную собственность. С другой стороны, эксперти-
за подтверждает отсутствие на земельном участке 
объекта археологического наследия (например, 
определение Верховного Суда РФ от 31 января 
2007 г. № 91-Г06-10 [7]). Думается, что в то время 
гражданско-правовые отношения не имели такого 
уровня развития, как в настоящее время, поэтому 
отсутствие оснований, запрещающих передать 
земельный участок в собственность, не учитыва-
лось. Такого рода подход суда может стать препят-

ствием для развития строительной деятельности. 
В правоприменительной практике последних лет 
можно заметить, что суды при решении вопроса 
о передаче в частную собственность земельных 
участков детально подходят к факту официаль-
ного подтверждения существования объектов ар-
хеологического наследия на земельных участках 
(например, определением Верховного Суда РФ 
от 2 июня 2017 г. № 308-ЭС17-5743 [5, ст. 2519], 
определение Верховного Суда РФ от 17 января 
2017 г. № 308-КГ16-19298 [4]). 

В судебной практике Конституционного 
Суда РФ выделяется иск собственника земель-
ного участка о признании обязанности оплачи-
вать историко-культурную экспертизу противо-
речащей Конституции Российской Федерации. 
Например, определение Конституционного Суда 
РФ от 09.12.2014 № 2755-О [6] об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы на нарушение 
конституционных прав п. 2 ст. 31 и п. 4 ст. 36 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73 «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации». 
В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73 «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» [3] для заказчика уста-
навливается обязанность оплаты археологической 
экспертизы земельных участков. По этому вопро-
су высказывались мнения, например, о возложе-
нии обязанности об организации заказа на про-
ведение археологической экспертизы на органы 
государственной власти и обязанности оплачи-
вать историко-культурную экспертизу, поскольку 
они проводят конкурс для застройщиков о предо-
ставлении земельных участков под строительство 
[1, с. 124-133]. С одной стороны, очевидно, что 
земельные участки с документом, подтвержда-
ющим проведение археологической экспертизы, 
в котором сделано заключение об отсутствии фак-
та обнаружения на земельном участке объекта 
археологического наследия, будут желаемы для 
приобретения застройщиками в первую очередь, 
поскольку данное заключение сократит время на-
чала и, соответственно, окончание строительства, 

Ю.С. Зубенко, канд. юрид. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ОБЪЕКТАМИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО  
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гарантирует упрощённый порядок оформление 
всей документации для подготовки к строитель-
ству и повысит участок в цене. С другой стороны, 
для собственника земельного участка обязанность  
проведения археологической экспертизы несёт 
дополнительные денежные расходы, которые он 
не всегда может себе позволить. 

Думается, что в некоторых случаях собствен-
ник такого земельного участка имеет возмож-
ность выполнить свою обязанность о проведении 
археологической экспертизы за счёт покупателя, 
который заинтересован  в приобретении именно 
его земельного участка. При этом рыночная цена 
земельного участка будет определяться с учётом 

расходов, понесённых покупателем на оплату ар-
хеологической экспертизы. Археологическая экс-
пертиза позволяет выявить объекты археологиче-
ского наследия и официально подтвердить факт 
их существования на земельном участке, который 
обеспечит сохранение археологического наследия 
от уничтожения в процессе хозяйственной дея-
тельности.  

Итак, судебные дела об использовании зе-
мельных участков с объектами археологическо-
го наследия имеет одну тенденцию – обеспечить 
сохранение объектов археологического наследия 
и при этом не создавать препятствий для эконо-
мического развития Российской Федерации. 
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К ВОПРОСУ О МЕДИАЦИИ В СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

На современном этапе развития мирового 
сообщества семейные правоотношения претер-
певают существенные изменения. В ряде стран 
мира расширяется круг участников семейных 
правоотношений, а также появляются новые 
институты и формы защиты семейных прав. 
Законодательство Российской Федерации содер-
жит ряд норм, регулирующих семейные правоот-
ношения. Так, в Конституции РФ 1993 г. в ст. 38 
закреплено положение, в соответствии с которым 
материнство, детство, семья находятся под за-
щитой государства. Основными принципами раз-

вития семейной политики государства указаны 
такие, как государственная поддержка семьи, ма-
теринства, отцовства и детства, установлены го-
сударственные пособия и иные гарантии социаль-
ной защиты. С 2020 г. в Конституцию РФ внесены 
поддержка традиционных семейных ценностей, 
преемственность поколений, сбережение понятий 
«мать» и «отец». 

Необходимо отметить, что, несмотря на столь 
активное закрепление законодателем семейных 
прав, до сих пор имеют место нарушения как со 
стороны участников семейных правоотношений, 
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так и со стороны третьих лиц, что приводит к необ-
ходимости обращения за защитой в различные ин-
станции. 29 декабря 1995 г. был принят Семейный 
кодекс РФ (далее – СК РФ), закрепивший в ст. 8, 
что защита семейных прав осуществляется спосо-
бами, предусмотренными СК РФ, а также иными 
способами, предусмотренными законом. Среди 
основных способов защиты семейных прав выде-
ляют судебную и административную защиту, при 
этом члены семьи могут обращаться за помощью 
и защитой в иные государственные и негосудар-
ственные организации. 

По данным института Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, за 
2021 г. по поводу нарушения семейных прав об-
ратился 2421 человек, при этом отмечается рост 
числа обращений по сравнению с 2019 и 2020 гг., 
в которых количество обращений составило 1866 
и 2060 соответственно. Основная масса обраще-
ний была связна с социальным обеспечением, об-
разованием, защитой прав и интересов детей [2]. 
По данным МВД России, в январе-августе 2022 г. 
на 7,3% снизилось количество преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними и при их уча-
стии, в семейно-бытовой сфере на 4,3% сократи-
лось количество умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью, на 8,9% – причинения вреда 
здоровью средней тяжести и на 3,3% – легкого 
вреда здоровью [6]. Анализ показывает, что за 
6 месяцев 2022 г. суды первой инстанции рассмо-
трели 87 641 дело по ст. 6.1.1 КоАП РФ, привлекли 
к ответственности 56 123 человека, общая сумма 
штрафов составила 259 008 061 рубль. В рамках 
Уголовного кодекса РФ дела возбуждались по ч. 1 
ст. 115, ст. 116.1 и ч. 1 ст. 117, привлечены к ответ-
ственности 2080 человек [1]. Помимо националь-
ных органов в сфере защиты семейных прав, на 
территории России до 1 января 2023 г. свою рабо-
ту осуществлял Европейский Суд по правам чело-
века, который в большинстве случаев выносил ре-
шения в пользу российских граждан, подвергших-
ся домашнему насилию [1]. Однако необходимо 
отметить, что защита семейных прав и интересов 
на уровне государственных органов осложнена, 
т.к. семейные правоотношения обладают рядом 
специфических черт. Так, в семейные правоотно-
шения государственные органы могут вмешивать-
ся лишь при наличии явных свидетельств об их 
нарушении, поэтому не всегда возможно выявить 
и предупредить совершение правонарушения или 
преступления в семейной сфере. 

Отметим, что, помимо указанных форм защи-
ты, в России существует возможность урегулиро-
вать конфликт в семье до обращения в государ-
ственные органы. Можно выделить такие способы 

разрешения конфликтов, как посещение психоло-
га, обращение к медиаторам и юристам. Институт 
обращения за помощью к психологам и медиато-
рам для разрешения конфликтов в России не так 
развит, как в странах Европы и Америки. При 
этом институт медиации в России возник еще 
в 1200-х гг., однако лишь как социальный ин-
ститут, как правовое явление институт медиации 
довольно долго не мог прижиться в России по 
разным причинам. По мнению Е.В. Куприянчук, 
медиация – это организованный процесс взаимо-
действия, в котором один из участников облегча-
ет коммуникацию между двумя и более противо-
борствующими, находящимися в эмоциональном 
противостоянии друг к другу и не способными 
самостоятельно и конструктивно решать пробле-
му сторонами [3]. По мнению автора, социальная 
сущность медиации заключается в том, что по-
средник должен последовательно и целенаправ-
ленно создавать такую ситуацию, при которой 
меняется ментальность, а за ней и поведение че-
ловека [3]. 

С точки зрения федерального законодатель-
ства процедура медиации – это способ урегулиро-
вания споров при содействии медиатора на основе 
добровольного согласия сторон в целях достиже-
ния ими взаимоприемлемого решения. При этом, 
хоть Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)» и распространил свое действие на се-
мейные правоотношения, тем не менее процеду-
ра медиации в семейных спорах практически не 
применяется. По статистике, в России действует 
лишь три саморегулируемые организации меди-
аторов, что усложняет возможность обращения 
за разрешением семейных споров к медиаторам. 
В 2020 г. Уполномоченный по правам ребенка при 
Президенте РФ выступил с инициативой введе-
ния обязательной досудебной медиации по граж-
данским делам, связанным с семейным правом. 
Однако реализация данного положения на практи-
ке до сих пор не реализована, т.к. может привести 
к ухудшению ситуации в сфере защиты семейных 
прав. Во-первых, медиация предполагает добро-
вольность участия, поэтому нельзя заставить сто-
роны участвовать в медиации, если они не жела-
ют. Во-вторых, это может привести к недоверию 
к институту медиации со стороны участников се-
мейных правоотношений, в большинстве случаев 
не желающих выносить «сор из избы». В-третьих, 
институт медиации в семейных конфликтах тре-
бует от медиаторов знания психологии и навыков 
урегулирования споров, а не знания права, т.к. 
большинство семейных конфликтов носят неиму-
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щественный характер. Все вышеперечисленное 
осложняет обращение членов семьи к медиаторам.

На наш взгляд, для усиления практики обра-
щения членов семьи к медиаторам необходимо 
популяризировать возможность участников се-

мейных правоотношений обращаться к психоло-
гам и медиаторам посредством закрепления та-
кого положения в ст. 8 СК РФ, это позволит об-
легчить работу государственных органов в сфере 
защиты семейных прав.
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К ВОПРОСУ О ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ  
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – Земельный кодекс 
РФ) [1], являющийся специальным нормативно-
правовым актом, регулирующим правоотношения 
по использованию земель в России, и закрепляет 
дефиницию земельного участка как объект права 
собственности и иных прав на землю, проанали-
зировав который можем выделить основные при-
знаки: 1) он (земельный участок) является объек-
том или права собственности, или иного права на 
землю; 2) земельный участок – это только часть 
земельной поверхности. При этом земельное за-
конодательство не содержит каких-либо харак-
теристик земельного участка, к тому же и не со-
держит указаний, где они закреплены, и что имел 
в виду законодатель, указывая на часть земельной 
поверхности. 

Основные и дополнительные сведения зе-
мельного участка как неотъемлемые его признаки 
указаны законодателем в Федеральном законе от 

13.07.2015 № 218-ФЗ, который урегулирует пра-
воотношения, возникающие в связи с осущест-
влением государственной регистрации права на 
недвижимое имущество как объект гражданского 
права [2]. Сегодня, несмотря на то, что земельный 
участок является, пожалуй, одним из основных 
объектов недвижимого имущества, ни граждан-
ское, ни земельное законодательство не содер-
жат определения и (или) четкой характеристики 
земельного участка, что является существенным 
пробелом законодательства.

На современном этапе развития обществен-
ных отношений законодатель гарантирует всем 
субъектам правоотношений равный доступ на 
приобретение в собственность земельных участ-
ков. Однако земельное законодательство содер-
жит исключение из указанного права: во-первых, 
земельные участки, являющиеся собственность 
государственных или муниципальных органов, 
не могут предаваться физическим и(или) юриди-
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ческим лицам; во-вторых, иностранные граждане 
не могут приобретать в собственность земель-
ные участки сельскохозяйственного назначения 
и участки, находящиеся на приграничных терри-
ториях (ст. 15 Земельного кодекса РФ).

Анализируя предоставление земельных участ-
ков, следует отметить, что они предоставляются 
в соответствии с определенными принципами, 
закрепленными в гражданском и земельном зако-
нодательстве, и включают: равенство, эффектив-
ность, справедливость, публичность, открытость, 
прозрачность, свободу договора. Из этого следу-
ет, что запрещено использовать какие-либо при-
оритеты в отношении отдельных субъектов, если 
другой аспект не регламентирован соответству-
ющим законодательством. При этом законода-
тельство содержит нормы, в которых закреплено 
преимущественное или исключительное право на 
приобретение земельных участков как отдельных 
категорий лиц, так и земельных участков, явля-
ющихся государственной и(или) муниципальной 
собственностью.

Преимущественное право как правовая ка-
тегория включает в себя, во-первых, четко опре-
деленные критерии (свойства), закрепляющее 
внеочередную и (или) первоочередную выгоду 
или превосходство над кем-то или над чем-то; 
во-вторых, совокупность норм (правил), которые 
регулируют общественные отношения субъектов 
в обществе или определенном направлении обще-
ственных отношений.

Таким образом, преимущественное право при-
обретения земельного участка – это внеочередное 
и (или) первоочередное предоставление субъек-
там земельных отношений возможности самосто-
ятельно, по своему усмотрению, реализовывать 
или нет предоставленное право приобретения зе-
мельного участка.

Анализ земельного и гражданского законода-
тельства позволяет отметить, что единственное 
преимущественное право покупки земельного 
участка или его аренды закреплено за собственни-
ком здания или сооружения, которое находится на 
этом земельном участке (п. 3 и 5 ст. 35 Земельного 
кодекса РФ). При этом, если земельный участок 
является собственностью государственных или 
муниципальных органов, преимущественное 
право на его аренду не распространяется (п. 15 
ст. 39.8 Земельного кодекса РФ).  

Гражданское законодательство закрепляет пре-
имущественное право приобретения земельного 
участка сособственником в случае его отчужде-
ния. При этом в случае изъятия земельного участ-
ка государством преимущественное право не при-
меняется (ст. 250 Гражданского кодекса РФ).

Анализируя исключительное право как юри-
дическую категорию отметим, что ученые изуча-
ют ее (категорию) в контексте интеллектуальной 
собственности и выделяют такие признаки, как 
всеобъемлемость, универсальность, абсолют-
ность и имущественный характер. 

Исключительное право как абсолютная катего-
рия гарантировано законодателем в форме норма-
тивно-правового акта, закрепляя способ и форму 
реализации исключительного права. Содержание 
исключительного права включает в себя правомо-
чия пользования (юридическую возможность ис-
пользования) и распоряжения (юридическую воз-
можность реализации) предоставленным правом.

Непосредственно исключительное право в зе-
мельном законодательстве закреплено только 
в п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса РФ, проана-
лизировав которые можем отметить, что понятия 
«преимущественное право покупки земельного 
участка» и «исключительное право покупки зе-
мельного участка» являются тождественными, т.к. 
в п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса РФ закреплено 
исключительное право приобретения земельных 
участков непосредственно собственником здания 
или сооружения, находящегося на этом земельном 
участке, в т.ч. в аренду, что дублирует п. 3 ст. 35 
Земельного кодекса РФ.

При этом исключительное право отменяет 
преимущественное право. Так, к примеру, у арен-
датора отсутствует право преимущественной по-
купки земельного участка, потому что у собствен-
ника сооружения присутствует исключительное 
право. Согласие сособственника на передачу 
зданий и (или) не требуется (абз. 2 п. 11 ст. 39.20 
Земельного кодекса РФ). Отличительная особен-
ность исключительного права – это возможность 
приобретения в аренду, а не только в собствен-
ность, однако выбором права обладает собствен-
ник того или иного здания или сооружения. Если 
идет рассмотрение дел, связанных с вышесказан-
ным, то суд должен оценить определенные до-
воды исполнительных органов, связанные с не-
возможностью продажи спорного земельного 
участка. Такая собственность используется для 
государственных или публичных нужд, к приме-
ру, как основание для отказа в предоставлении 
в собственность может служить планировка раз-
вития города (генеральная) либо другого населен-
ного пункта в случае, если на данном участке не 
будет строиться другой объект.

Существенное значение для реализации пре-
имущественного или исключительного права 
имеет заявительный порядок его реализации. 
Сама инициатива о приобретении и оформлении 
анализируемого права лежит непосредственно на 
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самом собственнике, у которого находится объ-
ект недвижимости, однако никак не на органе 
государственной власти или местного самоуправ-
ления. Заключение договора обусловлено прин-
ципом взаимности, а также добровольности, по-
этому понуждение к заключению того или иного 
договора недопустимо. 

Еще одним важным аспектом является и то, 
что собственник земельного участка использует 
данный участок, т.к. это связано со зданием либо 
иным сооружением, на нем расположенным. Все 
данные деяния должны иметь юридическое за-
крепление, именно поэтому собственник дол-
жен оформить определенный, конкретный ти-
тул. В том случае, если данный титул не оформ-
ляется, то собственник будет нести администра-
тивную ответственность, т.к. законодательно 
будет считаться, что лицо самовольно занимает 

определенный участок без имеющихся на то ос-
нований, выраженных в документальной форме. 
В случае, когда собственник того или иного зда-
ния, сооружения выбирает право аренды, то это 
не лишает его возможности и права приобрете-
ния земельного участка в собственность в любое 
время.

Подводя итог, можем отметить, что юридиче-
ские категории «исключительное право приобре-
тения земельных участков» и «преимуществен-
ное право приобретения земельных участков» 
являются тождественными. Несмотря на абсо-
лютность закрепленных прав, законодатель при 
их реализации допускает отступления от таких 
принципов, как равенство, свобода договора. При 
этом в исключительных правах уровень отступле-
ний от принципов значительно выше, чем у пре-
имущественных прав.
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ЗАЩИТА ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В юридической литературе много пишут о не-
обходимости обеспечения защиты прав пациентов, 
о способах, при помощи которых эта защита осу-
ществляется, но гораздо меньше внимания уделя-
ется защите прав самих медицинских работников, 
а ведь они тоже в ней нуждаются. Каждый паци-
ент, приходя к врачу, рассчитывает на выздоровле-
ние или как минимум облегчение своего состоя-
ния, но далеко не всегда этого объективно возмож-
но достичь. Не получив желаемого, посетители 
медицинских организаций винят во всем врачей, 
иногда эти обвинения высказываются в оскорби-
тельной форме самому врачу, а чаще выливаются 
на страницах различных интернет-ресурсов. 

Статья 152 Гражданского кодекса РФ предо-
ставляет гражданам, о которых в сети Интернет 

были размещены не соответствующие реальному 
положению дел сведения, порочащие их досто-
инство и честь, требовать удаления такой инфор-
мации, а также ее опровержения тем способом, 
который позволит довести опровержение до све-
дения пользователей соответствующих ресурсов 
в сети Интернет. Кроме того, эти граждане впра-
ве ставить вопрос перед судом о возмещении вы-
званных распространением информации убытков 
и компенсации морального вреда.

При этом требования об удалении порочащих 
сведений и об их опровержении выступают в ка-
честве самостоятельных, а не идентичных спосо-
бов защиты прав [1, с. 215-216]. Объясняется это 
тем, что удаление информации позволяет добить-
ся того, чтобы в последующем с ней никто не мог 
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ознакомиться, тогда как опровержение сведений 
имеет целью информирование широкого круга 
пользователей, которые ранее с ними уже ознако-
мились, о несоответствии их действительности.

Медицинские работники также могут вос-
пользоваться теми способами защиты своих че-
сти и деловой репутации, которые предоставляет 
ст. 152 ГК РФ. В последние годы пользователи 
интернет-ресурсов активно делятся друг с другом 
информацией о различных доступных в их насе-
ленных пунктах медицинских услугах и о врачах, 
которые их оказывают. Одним из таких ресурсов 
является сайт prodoctorov.ru, зарегистрированный 
в качестве средства массовой информации (да-
лее – СМИ) и ставящий перед собой цель оказания 
содействия пациентам в реализации их права на 
информированный выбор как самой медицинской 
организации, так и конкретного врача. При этом 
на сайте без согласия медицинских работников 
размещаются и обрабатываются их персональные 
данные (имена, сведения о квалификации, стаже 
работы и др.) с целью сбора и последующего опу-
бликования отзывов пациентов о профессиональ-
ной деятельности врачей, к которым они обраща-
лись за медицинской помощью.

Конституционный Суд РФ, вынося 25 мая 
2021 г. постановление № 22-П по жалобе ООО 
«МедРейтинг» [3], являющегося учредителем 
вышеназванного СМИ, пришел к выводу о том, 
что публикуемые на интернет-сайте персональ-
ные данные врачей, как и отзывы об их профес-
сиональной деятельности, необходимо относить 
к пользующимся конституционной защитой дан-
ным о частной жизни. Однако законодатель при-
знает наличие особого общественного интереса 
к таким сведениям, поэтому их распространение 
само по себе не свидетельствует о нарушении прав 
субъекта персональных данных. Вместе с тем при 
доказанности фактов несоответствия распростра-
ненных сведений реальности, а также порочащего 
характера содержащихся в отзывах пациентов све-
дений, медицинский работник не лишен возмож-
ности требовать от редакции СМИ опровержения 
таких сведений и имеет право на ответ в виде ком-
ментария или реплики в том же СМИ.

Обращаясь в суд с иском в защиту своих чести 
и достоинства, врач должен будет представить до-
казательства распространения о нем сведений от-
ветчиком, а также доказать порочащий характер 
соответствующих сведений. Ответчик же будет 
доказывать, что распространенные им, например, 
в отзыве на сайте, сведения соответствуют дей-
ствительному положению дел.

При рассмотрении данной категории дел 
у судов возникают трудности, вызванные необ-
ходимостью выяснения вопроса о том, содержит 

размещенный пользователем на сайте отзыв его 
оценочные мнение или суждение либо он пред-
ставляет собой утверждение о фактах, напри-
мер, ненадлежащего лечения, нарушения врачом 
действующих стандартов оказания медицинской 
помощи или утвержденных клинических реко-
мендаций. На обязательность выяснения тако-
го обстоятельства указывает Верховный Суд РФ 
в своих определениях по конкретным делам [2]. 
Связано это с тем, что проверить на соответствие 
действительности можно только утверждение 
о фактах. Для установления этого обстоятельства 
суды в большинстве случаев назначают лингви-
стические экспертизы.

Кроме того, на практике во многих случа-
ях возникает проблема, кого именно привлекать 
в  качестве ответчиков по данной категории дел. 
Так, по требованиям о необходимости удаления 
порочащей информации из сети Интернет и об 
опубликовании опровержения ответчиком будет 
выступать владелец (учредитель) соответствую-
щего сайта или уполномоченное им лицо, которо-
му предоставлена техническая возможность раз-
мещать и удалять с сайта необходимые сведения. 

Также в качестве ответчика будет выступать 
автор размещенного о медицинском работнике 
отзыва или иной порочащей и лживой информа-
ции. Установление личности такого ответчика 
вызывает больше всего затруднений, т.к. нередко 
информация на страницах интернет-сайтов раз-
мещается анонимно, под разного рода «никами». 
Представляется, что в такой ситуации врач может 
обратиться сначала с заявлением о нарушении 
своих прав в прокуратуру, которая поможет уста-
новить личность пользователя, разместившего 
соответствующую информацию, а затем уже на-
править исковое заявление о защите своей чести 
и деловой репутации в суд.

В случае если установить личность автора ин-
формации возможности не представится, то суд, 
рассмотрев дело в порядке особого производства, 
сможет только установить факт распространения 
порочащей и не соответствующей действительно-
сти информации.

Таким образом, при осуществлении медицин-
скими работниками предоставленного им законо-
дательством права на защиту своей чести и дело-
вой репутации возникает немало трудностей, свя-
занных как с необходимостью самостоятельного 
доказывания фактов несоответствия распростра-
ненных сведений реальности, а также порочаще-
го характера этих сведений, так и с определением 
надлежащего ответчика по данной категории дел. 
И это далеко не все проблемы, с которыми ме-
дицинскому работнику придется столкнуться на 
пути восстановления своего доброго имени.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИСТРАЦИИ  
КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ

Как известно, в ст. 50 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – ТК РФ) для всех 
заключенных коллективных договоров установ-
лена их уведомительная регистрация. Она яв-
ляется обязательной, и в течение семи дней со 
дня подписания договора работодателем или его 
представителем он должен быть представлен на 
регистрацию в соответствующий орган по труду. 
Последним является орган исполнительной вла-
сти субъектов РФ. Как правило, региональными 
законами «О социальном партнерстве» данный 
орган уточняется, и им чаще всего является соот-
ветствующее Управление (Министерство) в сфе-
ре труда. В этих же законах субъектов РФ может 
быть предусмотрена возможность наделения ор-
ганов местного самоуправления полномочиями 
по регистрации коллективных договоров. 

В Трудовом законе четко не определена цель 
регистрации коллективных договоров, но в то же 
время предусматривается, что вступление коллек-
тивного договора в силу не зависит от факта его 
уведомительной регистрации. Также установле-
но, что при осуществлении регистрации договора 
указанный орган по труду выявляет условия, ухуд-
шающие положение работников по сравнению 
с трудовым законодательством РФ, и сообщает об 
этом представителям сторон, подписавшим кол-
лективный договор, а также в соответствующую 
государственную инспекцию труда. Последняя, 
в свою очередь, вправе осуществлять контроль 

с привлечением при необходимости виновных 
лиц к юридической ответственности. Однако ин-
спекция труда не принимает каких-либо действен-
ных мер в данном направлении [2, с. 63]. При этом 
выявленные условия, ухудшающие положение ра-
ботников, не подлежат применению. 

Представляется, что основная цель уведоми-
тельной регистрации коллективных договоров – 
это проведение их юридической экспертизы на 
предмет соответствия российскому законодатель-
ству. Указание на такую цель можно встретить 
в региональных законах, но на это следует пря-
мо указать и в кодифицированном акте о труде. 
Одновременно с этим государственные органы 
власти соответственно информируются и имеют 
возможность проводить обобщения по коллек-
тивно-договорному регулированию труда в своем 
регионе. К примеру, как наблюдается на офици-
альных сайтах государственных органов, прово-
дится мониторинг уровня МРОТ, сроков выплат 
заработной платы, улучшающих или, наоборот, 
ухудшающих условий коллективного договора по 
сравнению с действующим законодательством. 
При этом надо отметить, что регистрирующий ор-
ган не вправе требовать от сторон договора вне-
сение в него изменений или дополнений, также 
как не может отказать в регистрации, он может 
и должен информировать стороны о выявленных 
противоречиях с законодательством РФ, если они 
обнаружены. Нередко на практике стороны не 
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учитывают последние изменения трудового за-
конодательства РФ, что влияет на содержание до-
говоров, которые среди прочего включают в себя 
устаревшие и недействующие формулировки. 

В последующем по итогам регистрации сто-
роны могут самостоятельно выбрать: оставить 
договор без изменений, но при этом не применять 
выявленные органами условия, ухудшающие по-
ложение работников по сравнению с нормами 
Трудового закона, либо внести изменения и (или) 
дополнения в договор, исправляющие ситуацию 
и приводящие нормы договора в соответствие 
с законодательными требованиями.

В разных регионах страны складывается до-
статочно различная практика такой регистрации 
договоров, причем, что характерно, при наличии 
или отсутствии соответствующих нормативных 
актов (чаще всего, при их наличии – это приказы, 
положения или постановления уполномоченных 
органов, в т.ч. в виде утвержденных администра-
тивных регламентов [1]), которыми прописаны 
правила и условия осуществления уведомитель-
ной регистрации. И сегодня такую регистрацию 
уже можно проходить в формате онлайн с исполь-
зованием Интерактивного портала службы заня-
тости. 

Между тем существующие значительные от-
личия по порядку, срокам, сопроводительной до-
кументации в уведомительной регистрации кол-
лективных договоров по разным регионам нашей 
страны необходимо устранить путем унифициро-
ванного (общего) установления правил на терри-
тории всей РФ в новой ст. 50.1 ТК РФ «Порядок 
регистрации коллективного договора», тем самым 
выровняв и приведя в единообразное состояние 
осуществление необходимой регистрации во всех 
субъектах РФ.  Существующее на сегодня неоди-
наковое положение дел в разных регионах стра-
ны не обеспечивает провозглашенного в ст. 24 ТК 
РФ федерального принципа паритетности сторон 
социального партнерства в рамках коллективных 
договоров.  

В настоящее время, как свидетельствует прак-
тика регистрации анализируемых договоров, 
можно обнаружить как положительные, так и не 
вполне благоприятные тенденции. С одной сторо-

ны, продолжает увеличиваться количество заклю-
чаемых договоров по организациям и, соответ-
ственно, расширяется охват работников коллек-
тивно-договорным регулированием труда. С каж-
дым годом в коллективных договорах все больше 
содержится дополнительных льгот и гарантий, 
предусматриваемых для работников, и иных по-
ложений, которые напрямую не регламентиру-
ются действующим трудовым законодательством 
РФ. Однако, с другой стороны, встречаются слу-
чаи нарушения при регистрации коллективных 
договоров установленного семидневного срока со 
дня его подписания (ст. 50 ТК РФ). К сожалению, 
во многом это обусловлено тем, что при таких на-
рушениях работодатели, как правило, не привле-
каются к юридической ответственности, хотя это 
возможно согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. По не-
понятным причинам за данное нарушение требо-
ваний закона административная ответственность 
сегодня не востребована. Более того, на практике 
регистрацией коллективных договоров чаще все-
го занимается представительный орган работни-
ков, хотя из буквального толкования ст. 50 кодекса 
это является обязанностью работодателя (или его 
представителя). Следовательно, последний пере-
кладывает выполнение своей обязанности на дру-
гую сторону в социальном партнерстве, что нель-
зя проигнорировать. 

Также наблюдается формальный подход к за-
ключению указанных договоров, когда их содер-
жание во многом основывается на дублировании 
норм трудового законодательства. В этом случае 
теряется юридическая ценность таких договоров, 
поскольку действие норм законов не зависит от 
факта заключения договора. Важно грамотно ис-
пользовать его потенциал и конкретизировать те 
положения, по которым имеется прямая отсылка 
в ТК РФ (к примеру, в ст. 101, 134), на что также 
может быть указано в порядке рекомендации ор-
ганом, регистрирующим данные договоры. 

Вышеотмеченные рекомендации по регистра-
ции коллективных договоров и предложения по 
разрешению поднимаемых проблем позволят мо-
дернизировать действующее законодательство РФ 
и упорядочить соответствующую правопримени-
тельную практику.
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Генезис правовых норм, регулирующих от-
ношения, возникающие из договора займа (кре-
дита), обусловлен несколькими этапами кодифи-
кации гражданского законодательства, начиная 
с введения в действие первого Гражданского ко-
декса РСФСР в 1922 г. С тех пор в Российском 
государстве произошли важные экономические 
и социальные преобразования, что в свою очередь 
дало толчок к серьезной трансформации правово-
го поля.

В современных условиях имеет место суще-
ственная распространенность договора займа 
(кредита), которая продиктована социально-эко-
номическими условиями, связанными со страте-
гией развития партнерских отношений банковско-
го сектора с частными заемщиками. Данные отно-
шения строятся на взаимном интересе кредитных 
организаций и физических лиц, что способствует, 
с одной стороны, повышению качества кредитно-
го портфеля субъекта банковской деятельности за 
счёт расширения круга клиентов, с другой – раз-
витию комплексного банковского обслуживания 
физических лиц, включающего в т.ч. кредитова-
ние.

Изучение практических аспектов отношений 
по поводу договора займа (кредита) свидетель-
ствует о наличии проблем правового характера, 
возникающих относительно кредитных обяза-
тельств. Достаточно часто споры переносятся 
в судебные инстанции. Не являются исключением 
и споры, возникающие в связи со смертью заем-
щика.

Необходимо отметить, что факт смерти физи-
ческого лица является основанием для прекраще-
ния лишь тех его прав и обязанностей, которые 
имеют неразрывную связь с личностью умерше-
го. К таковым следует отнести право на алименты 
и алиментные обязательства, права и обязанно-
сти, возникшие из фидуциарных сделок, и др. Все 
иные права и обязанности умершего одномомент-
но и как единое целое переходят к его наследни-
кам на основе универсального правопреемства [2].

Таким образом, в состав наследственной мас-
сы входят принадлежавшие наследодателю на 
день открытия наследства вещи, иное имущество, 

в т.ч. имущественные права и обязанности, кроме 
тех, что неразрывно связаны с личностью насле-
додателя.

Закон не допускает частичного отказа наслед-
ника от причитающегося ему наследства. В этой 
связи бремя по исполнению кредитного обяза-
тельства полностью «ложится на плечи» как на-
следников по закону, так и наследников по заве-
щанию. Данный факт имеет место лишь при ус-
ловии принятия ими наследства, при этом статус 
наследника значения не имеет, поскольку даже 
публично-правовые образования – Российская 
Федерация, субъекты РФ и муниципальные об-
разования, в собственность которых перешло вы-
морочное имущество, также отвечают по долгам 
наследодателя [4].

Стоит отметить, что неполучение в установ-
ленном порядке свидетельства о праве на наслед-
ство не может выступать основанием, освобож-
дающим наследников от обязательств по уплате 
долгов наследодателя. Таким образом, юридиче-
ское значение имеет только факт реализации на-
следником своего права, а именно – принятие им 
наследства.

Следовательно, наследник, принявший на-
следство, приобретает соответствующие права 
в отношении унаследованного имущества, а так-
же обязанности, в частности по уплате долгов 
наследодателя, т.е. становится должником со дня 
открытия наследства и несет ответственность за 
неисполнение денежного обязательства [4].

Смерть заемщика не предполагает досрочного 
исполнения обязательств, возникших из договора 
займа (кредита), следовательно, возврат долга мо-
жет осуществляться в порядке, предусмотренном 
законом и договором. Кроме того, открытие на-
следства не изменяет течение срока исковой дав-
ности.

Законодатель не предусмотрел легального 
определения понятия «долг». Однако в п. 58 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 
29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам 
о наследовании» данный вопрос получил разъяс-
нение. К долгам умершего относятся все обяза-
тельства, имевшиеся у наследодателя к моменту 

А.В. Никулина
Барнаульский юридический институт МВД России

ПРОБЛЕМЫ ВОЗВРАТА ЗАЙМА (КРЕДИТА) ПОСЛЕ СМЕРТИ ЗАЕМЩИКА: 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
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открытия наследства, которые не прекращаются 
его смертью, независимо от наступления срока их 
исполнения, времени выявления и осведомленно-
сти о них наследников при принятии ими наслед-
ства [4].

Отдельно стоит отметить, что кредиторы 
умершего заемщика имеют право предъявить 
свои требования к принявшим наследство наслед-
никам в пределах сроков исковой давности. При 
этом до принятия наследства требования кредито-
ров могут быть предъявлены к исполнителю за-
вещания или непосредственно к наследственному 
имуществу [3, с. 88].

Несмотря на то что Гражданский кодекс РФ 
не содержит нормы, закрепляющей возможность 
подачи претензии кредитора в отношении на-
следственного имущества, по всей вероятности, 
она может быть подана как в соответствующую 
судебную инстанцию, так и непосредственно но-
тариусу, который должен зарегистрировать дан-
ную претензию в установленном порядке. Такая 
процедура необходима главным образом для того, 
чтобы известить наследников о наличии у насле-
додателя неисполненных имущественных обяза-
тельств.

Между тем ответственность наследников по 
долгам наследодателя не носит безграничный ха-
рактер. Закон ограничивает степень ответствен-

ности наследника пределами рыночной стоимо-
сти унаследованного имущества, которая опре-
деляется на момент открытия наследства. Если 
наследников несколько, они отвечают по долгам 
наследодателя солидарно, но только в пределах 
стоимости того имущества, которое было ими 
унаследовано.

Следовательно, требования кредиторов не под-
лежат удовлетворению за счет личного имущества 
наследников, а в непокрытой наследством части 
обязательства по долгам наследодателя прекраща-
ются невозможностью исполнения [5, с. 14].

Подводя итоги, следует акцентировать внима-
ние на ряде фактов, имеющих юридическое зна-
чение при определении «судьбы» долговых обяза-
тельств заемщика после его смерти.

Во-первых, обязательства наследодателя пере-
ходят к наследникам только при условии принятия 
ими наследства вне зависимости от того, полу-
чено ли в установленном порядке свидетельство 
о праве на наследство или нет; во-вторых, осве-
домленность наследников о долгах наследодате-
ля фактически не имеет значения; в-третьих, при 
наличии нескольких наследников они отвечают 
по долгам наследодателя солидарно; и, наконец, 
в-четвертых, предел ответственности наследника 
(наследников) определяется стоимостью унасле-
дованного имущества.
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Принципы гражданского права представля-
ют собой в широком смысле общие универсаль-
ные начала гражданского права, его первооснову. 
Становление современной системы принципов 
российского права и принципов гражданского 
права прошло сложный путь от разнообразных 
разрозненных подходов в дореволюционный пе-
риод, период их идеологизации в советской науке 
и плюрализма подходов в современный период. 
Разнообразие подходов к пониманию принципов 
права свидетельствует о сложности самого фено-
мена принципов гражданского права и сложности 
однозначного его определения и понимания его 
сущности.

Принципы гражданского права – это отра-
женные в отдельных нормах гражданского права, 
закрепленные в нормативных актах, регламенти-
рующих гражданско-правовые отношения, объек-
тивные закономерности, находящиеся в совокуп-
ности с отдельными субъективными факторами 
развития имущественных и личных неимуще-
ственных отношений, поведения субъектов граж-
данского права, на основе которых формируется 
комплексный базис нормативных основ цивили-
стического права и практики правоприменения.

Основным субъектом нормативного приме-
нения принципов гражданского права выступает 
суд. 

Однако анализ судебной практики показывает, 
что судебные акты составляют таким образом, что 
упоминание о принципах осуществляется в моти-
вировочной или резолютивных частях судебного 
акта путем перечисления сразу нескольких прин-
ципов либо же в контексте других норм граждан-
ского законодательства, которые являются специ-
альными и более конкретизированы в решении.

При этом Гражданский кодекс РФ говорит 
о том, что в случаях, когда нет прямого норма-
тивного регулирования правоотношений в граж-
данском законодательстве, иных правовых актах, 
обычаях, то применяются общие начала. Исходя 
из этого подхода общие начала применяются 
в крайней ситуации.  При этом если есть нормы, 

регулирующие сходные отношения, то применя-
ется аналогия закона, а если определяется общий 
смысл гражданского законодательства, то анало-
гия права.

Категория «общие начала» весьма неопреде-
ленна, не совсем понятно, какие именно законо-
дательные положения могут быть к ней отнесены. 

Налицо парадокс – с одной стороны, принци-
пы гражданского права являются основополагаю-
щими идеями, которые являются ведущими по от-
ношению к другим нормам. Практика показывает, 
что они выполняют вторичную функцию, потому 
что есть предписания иных норм гражданского за-
конодательства, которые носят конкретный харак-
тер и регламентируют определённые отношения. 

Причем даже при применении в сходных от-
ношениях принципы все равно играют вторичную 
роль, поскольку они не конкретизированы и соот-
нести их чётко с отдельными аспектами право-
отношений не удастся и применяться они будут 
только при условии отсутствии законодательных 
норм в иных отраслях, регламентирующих сход-
ные отношения. 

Прямое действие принципов как норм граж-
данского права по факту получается невозмож-
ным, применение осуществляется по аналогии 
права или закона либо же для пояснения отдель-
ных положений законодательства и подкрепления 
обоснованности применения иных норм. 

Сложность в действии принципов на практике 
проявляется в отсутствии слаженного механизма 
их реализации.

Являясь и общеправовыми, и отраслевыми, 
большая часть принципов проистекает из положе-
ний Конституции РФ, которые являются рамоч-
ными для конкретных норм законодательства, ко-
торые сами по своей природе конкретизированы 
быть не могут. К таким принципам гражданского 
права можно отнести неприкосновенность соб-
ственности, судебную защиту прав.

Следующая категория принципов – вытекаю-
щих из гражданского законодательства, это пре-
жде всего принципы свободы договора. 

О.М. Пономарева, канд. пед. наук
Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России;
Е.А. Петрова, канд. полит. наук
Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ  
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
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Все остальные принципы сформулированы 
в рамках действующего гражданского законода-
тельства, сосредоточены в ст. 1 ГК РФ и интер-
претируются исходя из назначения гражданско-
правовых отношений.

Если правоотношения не урегулированы за-
конодательством, соглашением сторон, обычаем, 
нормами, регулирующими сходные отношения 
(«аналогия закона»), то регулирование определяет-
ся исходя из общих начал и смысла гражданского 
законодательства («аналогия права») (ст. 6 ГК РФ).

Такой механизм реализации принципов яв-
ляется очень обобщенным и не работает, как по-
казывает практика, во многих частных случаях. 
Аналогия закона и аналогия права реализуются 
лишь при отсутствии любых конкретных норм из 
смежных отраслей права. Принципы права в слу-
чае применения аналогии права будут отражать 
самые обобщенные положения, которые выпол-
няют смыслоуточняющую функцию.

Суд применяет принципы только в случае от-
сутствия специальных норм, и отношения прямо 
не урегулированы законодательством.

Судебная практика при этом не выделяет раз-
личий между применением принципов граждан-
ского права и применением норм, регулирующих 
сходные отношения. И в том и в другом случае 
речь идет о приблизительном уточнении возмож-
ности применения положений. 

По механизму своего действия принципы 
гражданского права не отличаются от общих норм 
гражданского права. Однако универсальный меха-
низм реализации не выработан, и в случае проти-
воречия между принципами и специальными нор-
мами гражданского права приоритет будут иметь 
последние [1, с. 213]. Именно эти нормы устанав-
ливают частные случаи общих принципов.

Таким образом, принципы гражданского пра-
ва применяются как нормы права и как руководя-
щие положения для системы гражданского пра-
ва, без которых ее существование невозможно. 
Основным средством совершенствования прин-
ципов выступает правоприменительная практика, 
которая позволяет отследить основные направле-
ния реализации и определить возможности совер-
шенствования принципов гражданского права.
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ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПРИ ЗАЩИТЕ  
ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ СОТРУДНИКА  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сотрудник органов внутренних дел Российской 
Федерации (далее – сотрудник ОВД) является пред-
ставителем государственной власти. Гарантии госу-
дарственной защиты чести и достоинства, деловой 
репутации закреплены в нормативных правовых 
актах, ведомственном законодательстве. Служебная 
деятельность сотрудников ОВД является объек-
том пристального внимания со стороны общества. 
Сотрудники полиции в процессе выполнения долж-
ностных обязанностей, служа закону и народу, не-
редко сталкиваются с нарушением своих прав. 

Компенсация морального вреда является од-
ним из наиболее востребованных способов защи-

ты гражданских прав. В настоящее время значи-
тельно увеличилось количество исковых заявле-
ний в суд о защите чести и достоинства, деловой 
репутации сотрудников полиции. Кроме того, на-
блюдается положительная тенденция в удовлетво-
рении исковых требований по вопросам компен-
сации морального вреда. 

В статье 151 ГК РФ моральный вред раскры-
вается законодателем как физические или нрав-
ственные страдания, причиненные гражданину 
действиями, нарушающими его личные неиму-
щественные права либо посягающими на при-
надлежащие гражданину нематериальные блага, 
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а также в других случаях, предусмотренных за-
коном [1]. 

Стоит отметить, что 15 ноября 2022 г. Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации принял 
новое постановление «О практике применения 
судами норм о компенсации морального вреда». 
В данном документе актуализированы и система-
тизированы разъяснения по вопросам примене-
ния судами норм о компенсации морального вре-
да, рассмотрены отдельные случаи компенсации 
морального вреда, процессуальные особенности 
разрешения данного вида споров. Однако в ука-
занном документе отсутствуют какие-либо ори-
ентиры и коэффициенты относительно размера 
компенсации. 

Особое внимание, на наш взгляд, стоит ак-
центировать на проблеме определения размера 
компенсируемого вреда при защите чести, досто-
инства и деловой репутации сотрудников ОВД. 
В связи с отсутствием единой методики опреде-
ления базисного размера компенсируемого мо-
рального вреда в каждом регионе Российской 
Федерации складывается собственная судебная 
практика по делам данной категории.

Анализ официальных данных судебной прак-
тики по делам о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации сотрудников ОВД свидетельству-
ет о том, что требования сотрудников полиции 
о компенсации морального вреда в большинстве 
случаев удовлетворяются частично, размер ком-
пенсации варьируется от 4000 до 30 000 рублей. 

Кроме того, в некоторых случаях присутству-
ет формальный подход суда к определению раз-
мера компенсации морального вреда. Не в полном 
объеме анализируются обстоятельства конкрет-
ного судебного дела, не обосновывается с доста-
точной степенью достоверности присуждаемый 
размер компенсации морального вреда. В боль-
шинстве случаев судами принимается решение об 
уменьшении размера компенсации со ссылкой на 
принципы разумности, справедливости и сораз-
мерности последствиям нарушения. При данных 
обстоятельствах стоит обратить внимание на тот 
факт, что суммы компенсаций, заявленные в иско-
вых требованиях сотрудников ОВД, не являются 
завышенными. 

В подтверждение вышеизложенного рас-
смотрим несколько примеров из практики судов 
общей юрисдикции Алтайского края. В первом 
случае истец Б., являясь сотрудником полиции 
и проходя службу в должности старшего инспек-
тора ДПС ГИБДД, находясь в форменном об-
мундировании сотрудника ОВД, исполнял свои 
должностные обязанности. Осуществляя охра-
ну безопасности дорожного движения, истец Б. 

остановил транспортное средство, в котором в со-
стоянии алкогольного опьянения находилась от-
ветчик. В присутствии гражданских лиц ответчик 
Л. стала выражаться оскорбительными фразами 
в форме грубой нецензурной брани в адрес истца. 
В момент противоправных действий ответчика 
истец испытал унижение, в результате указанных 
действий ответчика был умален авторитет истца 
как сотрудника ОВД. Моральный вред, причи-
ненный в результате нравственных и физических 
страданий, истец оценил в 50 000 рублей. Однако 
суд посчитал разумным и справедливым взыскать 
с ответчика лишь 5000 рублей [2]. 

Во втором случае истец С. обратился в суд 
с иском о взыскании с ответчика Я. компенсации 
морального вреда в размере 10 000 рублей. Истец 
указал, что является сотрудником ОВД и прохо-
дит службу в должности участкового уполномо-
ченного полиции. В процессе выполнения своих 
служебных обязанностей истец С., проверяя со-
общения о преступлении, при выяснении всех об-
стоятельств происшествия потребовал от ответ-
чика дать объяснение. В свою очередь, последний 
не выполнил законные требования представителя 
власти и в присутствии посторонних лиц в непри-
личной форме стал публично оскорблять истца, 
выражаясь в его адрес высказываниями, унижаю-
щими и оскорбляющими его честь и достоинство 
и содержащими грубую нецензурную брань. Суд 
удовлетворил требования истца частично и вынес 
решение о взыскании с ответчика компенсации 
морального вреда в сумме 4 000 рублей [3]. В дан-
ном конкретном примере судебной практики оче-
видно, что сумма компенсации морального вреда 
не была завышена, однако суд, основываясь на 
требованиях разумности и справедливости, удов-
летворил исковые требования истца не в полном 
объеме. 

В рамках данного исследования нами были 
изучены иные примеры судебной практики о ком-
пенсации морального вреда сотрудникам поли-
ции. Общая тенденция такова – существует ми-
нимальное количество судебных решений, в кото-
рых исковые требования истца-сотрудника ОВД 
были бы удовлетворены в полном объеме. 

Подводя итог, приходим к выводу, что в на-
стоящее время наблюдается потребность в раз-
работке научно-методологического инструмента 
определения справедливого размера компенсации 
морального вреда. В связи с этим считаем целесо-
образным в кратчайшие сроки создать и легити-
мизировать методические рекомендации по опре-
делению базисного размера компенсации мораль-
ного вреда для сотрудников ОВД. Полагаем, что 
установление минимальной базовой суммы ком-
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пенсации морального вреда в размере 10 000 ру-
блей будет весьма справедливым решением, ведь 
защита чести и достоинства, деловой репутации 
сотрудников ОВД в современных реалиях приоб-

ретает особую значимость, в связи с чем следует 
принимать незамедлительные меры реагирования 
с привлечением виновных лиц к установленной 
законом гражданско-правовой ответственности.
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К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ГОСУДАРСТВА ЗА ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Военнослужащие войск национальной гвар-
дии Российской Федерации для выполнения 
служебно-боевых задач наделяются правом на 
осуществление мер принуждения и выступают 
в качестве носителей публичной власти. При 
этом действия военнослужащих рассматривают-
ся как действия самого государства – Российской 
Федерации. Указанное обстоятельство предо-
пределяет повышенные требования, предъявля-
емые федеральным законодательством и ведом-
ственными нормативными актами к личности 
военнослужащего, связанные в том числе с не-
обходимостью осуществления правомерного 
поведения при реализации предоставленных со 
стороны государства прав и исполнения возло-
женных обязанностей. Неправомерные действия 
военнослужащего войск национальной гвардии 
РФ подрывают авторитет и репутацию не только 
Федеральной службы войск национальной гвар-
дии РФ, но и самого государства в глазах граж-
дан РФ и мирового сообщества. В связи с этим 
правовые предписания действующего законо-
дательства предусматривают определенные по-
следствия гражданско-правового характера, вы-

званные неправомерным поведением военнослу-
жащего. 

Во-первых, в рамках гражданско-правовой 
конструкции ответственности государства за не-
законные действия (бездействие) военнослужа-
щего войск национальной гвардии РФ необходи-
мо определить виды соответствующих внедого-
ворных обязательств. 

Исходя из правовых предписаний гражданско-
го права, к первому виду деликтного обязатель-
ства можно отнести ответственность государства 
за неправомерные действия военнослужащего по 
применению мер принуждения, установленных 
п. 1 ст. 1070 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 
РФ). Отличительная особенность данного право-
отношения состоит в том, что вина лица, прохо-
дящего военную службу, не имеет юридического 
значения, т.к. ответственность государства в силу 
указанной правовой нормы возникает независи-
мо от его вины. В данном случае значение будет 
иметь именно противоправный характер дей-
ствий военнослужащего по применению мер при-
нуждения как фактического характера, так и про-
цессуального. К числу данных неправомерных 
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действий, указанных в рассматриваемой норме, 
которые могут быть осуществлены со стороны во-
еннослужащего войск национальной гвардии РФ, 
относится незаконное задержание [3].

В качестве второго вида внедоговорного обя-
зательства можно выделить ответственность го-
сударства за иные неправомерные действия во-
еннослужащего. Указанный вид обязательства 
регламентируется п. 2 ст. 1070 ГК РФ с отсылкой 
к ст. 1069 ГК РФ и охватывает отношения по воз-
мещению и компенсации вреда, причиненного 
в связи с незаконным применением специальных 
средств, оружия, физической силы и других мер 
принудительного характера со стороны лица, про-
ходящего военную службу. При этом в рамках 
указанного правоотношения, предполагающего 
ответственность государства, необходимо устано-
вить полный состав гражданского правонаруше-
ния, включая вину непосредственного причините-
ля вреда – военнослужащего войск национальной 
гвардии РФ. Вместе с тем в норме п. 2 ст. 1064 
ГК РФ закреплена презумпция вины причинителя 
вреда, которая предполагает, что любое противо-
правное причинение вреда является виновным 
и лицо, причинившее вред, должно доказать свою 
невиновность. Применительно к рассматриваемо-
му виду обязательств военнослужащий как непо-
средственный причинитель вреда должен дока-
зать, что действовал правомерно при отсутствии 
вины. В таком случае государство будет освобож-
дено от ответственности за причиненный вред.

Во-вторых, при рассмотрении споров о при-
влечении к ответственности государства за не-
законные действия военнослужащих войск на-
циональной гвардии РФ необходимо учитывать 
то обстоятельство, что ответчиком выступает 
именно РФ в лице своих компетентных органов. 
В связи с тем, что возмещение и компенсация 
причиненного вреда происходят за счет казны 
РФ, а не имущества воинской части, от имени 
государства в силу ст. 1071 ГК РФ должны дей-
ствовать соответствующие финансовые органы. 
В качестве такого компетентного органа высту-
пает Министерство финансов РФ, полномочия 
которого делегированы Главному управлению фе-
дерального казначейства, которое в соответствии 
с бюджетным законодательством за счет казны РФ 
осуществляет исполнение судебных актов, выне-
сенных в отношении государства. 

В-третьих, от анализируемых видов ответ-
ственности государства следует отличать непо-
средственную ответственность воинской части 
как юридического лица за вред, причиненный во-
еннослужащим войск национальной гвардии РФ. 
Данный вид обязательственного правоотношения 

не связан с ранее рассмотренными обязательства-
ми и имеет свою специфику. В силу п. 1 ст. 1068 
ГК РФ воинская часть, выступая в гражданском 
товарообороте как юридическое лицо, обязана 
возместить вред, причиненный военнослужа-
щему, при условии, что он действовал по ее за-
данию и под ее контролем в рамках исполнения 
обязанностей военной службы. К числу подобных 
действий (бездействия) лица, проходящего воен-
ную службу, имеющих порождающее значение 
для данного вида обязательства, можно отнести 
причинение вреда в результате управления транс-
портным средством, несвоевременное внесение 
обязательных платежей, налогов, сборов, незакон-
ное увольнение военнослужащего, неисполнение 
или ненадлежащее исполнение договорных обя-
зательств от имени воинской части и т.п. В связи 
с осуществлением подобных действий или без-
действия со стороны лица, проходящего военную 
службу, гражданско-правовую ответственность 
несет именно воинская часть за счет имеющегося 
у него имущества, а не государство. После воз-
мещения и компенсации вреда со стороны воин-
ской части, в соответствии с п. 1 ст. 1081 ГК РФ, 
данное юридическое лицо вправе предъявить ре-
грессные требования к военнослужащему – при-
чинителю вреда в случае установления его вины. 
При этом размер регрессных требований в силу 
правовых предписаний гл. 2 Федерального зако-
на от 12 июля 1997 г. № 161-ФЗ «О материальной 
ответственности военнослужащих» может но-
сить ограниченный характер [1]. В данном случае 
должны применяться положения трудового за-
конодательства о материальной ответственности 
работника за вред, причиненный имуществу орга-
низации-работодателя. На данное обстоятельство 
указывается и в судебной практике при рассмо-
трении соответствующей категории споров [2].

Резюмируя вышеизложенное, следует отме-
тить, что гражданско-правовая ответственность 
государства за незаконные действия военнослу-
жащего войск национальной гвардии РФ реали-
зуется в форме внедоговорного охранительного 
обязательства, которое в зависимости от противо-
правного поведения непосредственного причи-
нителя вреда может быть классифицировано на 
два основных вида. При этом от правоотношений 
по возмещению и компенсации вреда со стороны 
государства следует отличать самостоятельную 
ответственность воинской части войск нацио-
нальной гвардии РФ, возникающую в связи с не-
правомерными действиями военнослужащего по 
представительству данной организации в граж-
данском товарообороте, а не применением мер 
принуждения.
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ОТНЕСЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВИЛ 
К ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕРКИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ АКТОВ

Термин «технология» ввел в научное употре-
бление Иоганн Бекман (1739-1811). Этим терми-
ном он назвал научную дисциплину, читавшую-
ся им в германском университете в Геттингене 
с 1772 г. В 1777 г. он опубликовал работу «Введение 
в технологию», в которой писал: «Обзор изобре-
тений, их развития и успехов в искусствах и ре-
меслах может называться историей технических 
искусств; технология, которая объясняет в целом, 
методически и определенно все виды труда с их 
последствиями и причинами, являет собой гораз-
до большее». Позже в пятитомном труде «Очерки 
по истории изобретений» (1780-1805) он развил 
это понятие [2].

Возникла естественная потребность  исполь-
зования научного подхода к процессу производ-
ства, который все более усложнялся. С теорети-
ческой точки зрения обосновывалось расщепле-
ние сложной деятельности на этапы, последова-
тельно сменяющие друг друга, анализировались 
отдельные производимые операции и их сово-
купность, а также происходила стандартизация 
и унификация производственной деятельности 
людей. Такая технологизация была призвана по-
высить эффективность отдельных этапов и всего 
процесса производства в целом. Для достижения 
подобных целей перенесение технологических 
правил в право представляется очень заманчи-
вым [4].

Примечательно, что особенности, присущие 
общей технологии производства, её понятия, на-
пример такие, как техника, механизм, проникают 
и в область права – ими насыщается не только 
язык теории права, но и доктринальные положе-
ния отраслевых юридических наук. Нормативные 
акты общего характера и регулирующие «специ-
альные» отношения начинают оперировать осо-
быми научно-техническими, технологическими 
нормами, они в определенном порядке закрепля-
ются в данных источниках. 

Правоприменительная деятельность в совре-
менных условиях связана в т.ч. с активным ис-
пользованием различных технических средств 
и современных научных технологий (информаци-
онные, коммуникационные, компьютерные и т.п.). 

Так, например, в гражданское судопроизвод-
ство начали активно внедряться правила, направ-
ленные на частичную автоматизацию граждан-
ского процесса. 

Одним из технологических направлений, за-
крепленных в распоряжении Правительства 
РФ, в целевой программе от 20 сентября 2012 г. 
№ 1735-р на 2013-2020 гг. являлась интеграция 
информационных технологий в работу судов на 
всех стадиях дела. Преследовались цели реали-
зации принципа доступности правосудия и повы-
шения эффективности работы судов, в частности 
вопросы извещения участников процесса и  ин-
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формированности общества о работе судебной 
системы. Среди второстепенных задач – сниже-
ние процессуальных издержек, автоматизация 
процессов судебного документооборота.

Наряду с чисто техническими аспектами 
подверглась изменению и процессуальная фор-
ма рассмотрения отдельных категорий дел. Так, 
Федеральным законом от 2 марта 2016 г. № 45-ФЗ 
закреплено обязательное приказное производ-
ство, введен порядок упрощённого рассмотрения 
гражданских дел искового производства.

Установленные правила предполагают пре-
имущественно письменный характер взаимодей-
ствия участников процесса, без проведения уст-
ного судебного заседания. 

Если анализировать указанные отношения, 
они демонстрируют технологичность правопри-
менительной деятельности и возможные перспек-
тивы автоматизации. 

Такого рода юридическая технология соответ-
ствует специфическим критериям:

1. Массовость. По данным Судебного департа-
мента [1], за 2021 г. выдано 18 963 642 судебных 
приказа, в общем выражении более 84% от обще-
го количества решений, вынесенных по граждан-
ским делам. Лишь 146 552 дела разрешено в по-
рядке упрощенного производства, что говорит 
о возможных изъянах в процессуальных прави-
лах, которые затрудняют использование упрощен-
ной процессуальной технологии рассмотрения 
и разрешения гражданских дел.

2. Результативность. Существует возмож-
ность рассмотрения неопределенного количества 
гражданских дел. Необходимо соответствие ука-
занных дел  критериям, закрепленным в ст. 122, 
232.2 ГПК РФ, соответственно для приказного 
или упрощенного производства. 

3. Эффективность. Достижение полезного 
результата и его соотношение с затратами мож-
но проиллюстрировать данными судебной стати-

стики. Судебный департамент публикует отчеты 
с качественными и количественными показателя-
ми деятельности судов общей юрисдикции в РФ. 
Указанные данные позволили сделать выводы, что 
общее количество гражданских дел в Российской 
Федерации увеличивается от года к году, с 2017 по 
2021 г. оно выросло более чем в два раза. Однако 
количество дел, рассмотренных в порядке исково-
го производства, уменьшилось на 47,8%, это озна-
чает что большая их часть рассматривается в при-
казном и упрощённом производстве. Процент 
отмененных судебных приказов составил всего 
6-6,5% от количества выданных, что подтвержда-
ет эффективность данной процедуры.

4. Технологичность. Указанное свойство обе-
спечено средствами, гарантирующими то, что 
юридически значимый результат технологии 
(правоприменительный акт) будет соответство-
вать установленным, конкретным и поддающим-
ся четкому и точному измерению параметрам 
(например, взыскиваемая сумма (имущественный 
ценз), предмет спора, наличие бесспорных доказа-
тельств, отсутствие возражений и т.п.). Особенно 
это важно при массовом характере такой деятель-
ности. 

Подтверждением тезиса о наличии специаль-
ных (технологических) процессуальных правил 
проверки правоприменительных актов высту-
пают нормы, содержащиеся в ГПК РФ (ст. 129, 
335.1), которые дают возможность отмены или 
обжалования, соответственно, судебного при-
каза либо решения суда, вынесенного в упро-
щенном порядке, процедура предусматривает 
дистанционное общение на тех же упрощённых 
началах. 

Можно с уверенностью рассуждать на тему 
правоприменительной технологии в рамках граж-
данского судопроизводства в целом, так и состав-
ной её части – юридической технологии проверки 
правоприменительных актов. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 209 Гражданского 
кодекса РФ [2] собственнику принадлежат пра-
ва владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом. Это правило распространяется на 
все объекты права собственности без исключе-
ния, исключением не является и жилое помеще-
ние, находящееся в собственности гражданина. 
Нормами гражданского права определяется, что 
никто не может быть лишен права собственности 
произвольно, а любое нарушение законных прав 
подлежит защите, в т.ч. судебной.

Права собственника жилого помещения, кро-
ме норм гражданского законодательства, регули-
рует также и жилищное законодательство. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 17 Жилищного кодекса РФ [3] 
жилое помещение предназначено для проживания 
граждан. Тем самым, исходя из понимания дан-
ной нормы, раскрывая содержание пользования, 
делаем вывод, что собственник, реализуя свое 
право пользования, прежде всего, может прожи-
вать в данном жилом помещении. Однако в дей-
ствительности даже судебная инстанция не всегда 
встает на защиту законно установленных прав. 
Данное явление в правовом поле может произойти, 
когда существует некая коллизия правовых норм, 
в нашем случае общегражданских и жилищных. 
Проиллюстрируем это на примере определения 
порядка пользования жилым помещением, нахо-
дящимся в общей долевой собственности, т.е. ког-
да на одно жилое помещение имеется несколько 
собственников. Законом не закреплен четкий ал-
горитм, как осуществлять права сособственников, 
если соглашение по пользованию общим имуще-
ством у них не возникло, указывается лишь, что 
в таком случае определение порядка пользования 
устанавливается судом.

Рассмотрим некоторые позиции судов при 
разрешении обозначенных нами вопросов.

Жилые помещения имеют разные характери-
стики, это может быть и однокомнатная квартира, 
и трехкомнатная, а также отдельный дом. В не-
которых случаях в зависимости от вида жилого 
помещения существует возможность выдела доли 
в натуре, либо при определении порядка пользо-
вания каждому сособственнику определить в ин-

дивидуальное пользование по отдельной комнате, 
но иногда, напомним, при отсутствии соглашения 
сособственников о пользовании это сделать не-
возможно, чтобы соблюсти субъективные права 
каждого собственника.

Суд, разрешая требование об определении по-
рядка пользования, должен учитывать уже сло-
жившийся порядок (заметим, не всегда он скла-
дывается справедливо), более того, такой порядок 
может не учитывать долю в праве собственности 
каждого собственника, а в силу индивидуальных 
особенностей собственников отсутствует и воз-
можность вообще совместного пользования.

Разнообразие обстоятельств, влияющих на 
определение порядка пользования общим иму-
ществом, делает невозможным установление их 
исчерпывающего перечня в законе. Вопрос о том, 
каким образом устанавливается порядок пользо-
вания комнатами в квартире, находящейся в об-
щей долевой собственности, разрешается в каж-
дом случае судом с учетом конкретных обстоя-
тельств [4, п. 2].

Таким образом, без четкого регулирования 
обозначенных нами вопросов и в гражданском 
законодательстве, и в жилищном большую роль 
играет так называемое «судейское усмотрение». 
Такие требования становятся оценочными, а зна-
чит, можно предположить, что и разные судьи мо-
гут разрешить одно и то же дело по-разному. Не 
только определение порядка пользования может 
вызывать сложности: перед новым сособствен-
ником, приобретшим долю в праве собственно-
сти на квартиру, часто встает вопрос и о вселе-
нии. Если бы суды в приоритете держали нормы 
жилищного права, то вопросы эти решались бы 
однозначно: собственник имеет право проживать 
в квартире, являющейся, хоть и частично, его 
собственностью. Однако, учитывая нормы граж-
данского законодательства, в случае, когда невоз-
можно определить порядок пользования между 
сособственниками, встает вопрос о предоставле-
нии одному из сособственников, кто по каким-то 
обстоятельствам не может быть вселен или поль-
зоваться данным помещением, всего лишь ком-
пенсации.

Г.Б. Федоренко
Барнаульский юридический институт МВД России

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ СОБСТВЕННИКА 
И ЕГО ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ В ОТНОШЕНИИ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЕМУ  

НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
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Учитывая изложенные выше обстоятельства, 
суды могут отказать собственнику во вселении 
и определении порядка пользования, сделав вы-
вод по своему «судейскому» усмотрению, что 
собственник «сам виноват», что не может исполь-
зовать приобретенный им объект собственности. 

Например, «вселение истца с ребенком в спор-
ную квартиру не отвечает требованиям ст. 247 ГК 
РФ, поскольку отсутствует реальная возможность 
пользования жилым помещением без нарушения 
прав ответчика, проживающего в квартире со 
смежно-проходными комнатами на праве долевой 

собственности, возникшем у ответчика ранее, чем 
у истца.

Судебная коллегия также приходит к выво-
ду о том, что в случае удовлетворения исковых 
требований баланс интересов участников общей 
собственности был бы существенным образом на-
рушен» [1].

Приведенная судебная практика позволяет 
нам сделать вывод о том, что нормы гражданского 
права имеют приоритет применения перед нор-
мами жилищного права при разрешении споров 
о порядке пользования жилыми помещениями.
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Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И УПРОЩЕННОЙ  

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Налоговое законодательство предоставляет 
хозяйствующим субъектам право, помимо общей 
системы налогообложения, применять специаль-
ные налоговые режимы: упрощенную систему на-
логообложения (далее – УСН), патентную систе-
му налогообложения (далее – ПСН), налог на про-
фессиональный доход (далее – НПД) и др. Сфера 
применения специальных налоговых режимов 
касается, в первую очередь, субъектов малого 
предпринимательства. Всего в Алтайском крае на 
сегодня действуют 58 361 индивидуальных пред-
принимателей, более 16 тысяч из них применяют 
ПСН, более 34 тысяч выбрали УСН.

Одним из наиболее популярных специальных 
режимов среди налогоплательщиков является 
УСН. С 1 января 2021 г. были внесены измене-
ния в главу 26.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ), согласно которым 
были скорректированы ограничения по доходам 
и численности работников для применения УСН. 
В случае если доходы превысили 150 млн руб., но 
не превысили 200 млн руб. и (или) численность 
работников превысила 100 человек, но не превы-
сила 130 работников, налогоплательщики не утра-
чивают право на применение УСН, а уплачивают 
налог по повышенным ставкам: 8% для объекта 
«доходы», 20% для объекта «доходы, уменьшен-
ные на величину расходов». В данном случае при-
ходим к выводу, что появился переходный нало-
говый режим, который позволяет не утрачивать 
возможность применения УСН сразу.

Однако вышеперечисленные налоговые режи-
мы подходят не всем субъектам налогообложения, 
т.к. патентная система возможна для применения 
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только в отдельных видах деятельности, а НПД 
не дает возможности нанять сотрудников по 
трудовым договорам – возникает необходимость 
исчислять и уплачивать страховые взносы, а так-
же подавать соответствующую отчетность, 
возрастает расход на введение учета.  

Государство, следуя по пути упрощения учета, 
автоматизации налогового процесса и цифровиза-
ции, ввело в качестве эксперимента новый специ-
альный налоговый режим – Автоматизированную 
упрощенную систему налогообложения (далее – 
АУСН). Срок проведения эксперимента – с 1 июля 
2022 г. по 31 декабря 2027 г. Первоначально АУСН 
распространяется на территории четырех регио-
нов России: Москва, Московская, Калужская об-
ласти и Республика Татарстан. Следует отметить, 
что работа по сбору заявок на переход на АУСН 
уже проводится в Алтайском крае.

АУСН предназначена для микропредприятий 
и индивидуальных предпринимателей, при этом 
средняя численность сотрудников не должна пре-
вышать 5 человек, стоимость основных средств – 
150 миллионов рублей и годовой доход – 60 мил-
лионов рублей.

27 сентября 2022 г. в Барнауле проходили пу-
бличные обсуждения по теме «Специальные на-
логовые режимы, автоматизированная упрощен-
ная система налогообложения». Начальник от-
дела налогообложения юридических лиц УФНС 
России по Алтайскому краю Н.В. Колтакова рас-
сказала об АУСН и особенностях ее применения.

Основные преимущества АУСН проявляются 
в упрощении, а также отмене налоговой отчетно-
сти, освобождении от уплаты страховых взносов, 
оптимизации процесса определения доходов и рас-
ходов, передачи части функций налогоплательщи-
ка как налогового агента банкам, кроме того, не 
предусмотрено проведение выездных налоговых 
проверок. При этом проведение камеральных про-
верок сроком 3 месяца раз в год и контроль ККТ 
остаются в силе. Значение отсутствия проведения 
выездных проверок заключается в том, что сни-
жается психологическое давление на сотрудников 
предприятия, сокращаются затраты государства на 
проведение выездных проверок, а также снижают-
ся налоговые риски для организаций. 

Главное преимущество АУСН перед УСН – 
это экономия на страховых взносах. Пока сумма 
страховых взносов, которую налогоплательщик 
на УСН обязан уплачивать в бюджет, покрывается 

повышенной суммой налога (2% от доходов), при-
менение АУСН выгодно. 

По сравнению с УСН в АУСН расширен пе-
речень налогоплательщиков, которые не могут 
применять данный режим. Объекты останутся 
прежними, как и при УСН, – доходы или доходы, 
уменьшенные на величину расходов. Участники 
эксперимента смогут сами выбирать объект нало-
гообложения.

Однако у АУСН есть ряд недостатков. В част-
ности, ставка по налогам вырастет, для платель-
щиков УСН – 8% против 6% (по доходам) и 20% 
против 15% (по доходам, уменьшенным на вели-
чину расходов). Вместе с тем нет льготных ставок 
от регионов (для сравнения: по УСН «Доходы» 
регионы могут сократить ставки до 1%, а по УСН 
«Доходы минус расходы» – до 5%); АУСН нель-
зя совмещать с другими налоговыми режимами, 
в т.ч. с патентом; нельзя привлекать на работу 
иностранных граждан и работников с правом на 
досрочную пенсию.

Кроме того, налоговые органы могут стол-
кнуться с тем, что некоторые хозяйствующие 
субъекты могут использовать АУСН для сниже-
ния обязательных платежей – с учетом того, 
что субъекты на АУСН практически не платят 
страховые взносы, у предпринимателей может 
возникнуть соблазн открыть дополнительно 
компанию на АУСН и перевести туда 5 сотруд-
ников из действующей компании. В связи с тем, 
что ставки по страховым взносам достаточно 
высоки, потери государства могут быть суще-
ственными, и, значит, налоговым органам будет 
необходимо усилить контроль в данной сфере.

Таким образом, новый специальный нало-
говый режим имеет ряд преимуществ. Если его 
внедрение в регионах будет таким же успешным, 
как и НПД, то можно прогнозировать его быстрое 
распространение на все регионы России. Вместе 
с тем для устранения ряда недостатков рекомен-
дуем внести следующие законодательные измене-
ния: 

1) разграничить и уменьшить налоговые став-
ки по регионам на примере УСН; 

2) при превышении лимита дохода увеличить 
налоговые ставки;

3) увеличить допустимое количество сотруд-
ников с 5 до 10 человек; 

4) увеличить налоговый период с месяца до 
полугода.
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В статье 302 Гражданского кодекса РФ (да-
лее – ГК, ГК РФ) закреплено правило,  получив-
шее название «ограничение виндикации», соглас-
но которому виндикационный иск не подлежит 
удовлетворению, если вещь выбыла из владения 
собственника по его воле и приобретена добро-
совестным приобретателем возмездно. Данное 
положение отнюдь не отличается новизной, по-
скольку известно отечественному законодатель-
ству достаточно давно, получив свое закрепление 
в кодифицированных актах советского перио-
да (ст. 60 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г., 
ст. 152 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.).

Цель правила об ограничении виндикации ви-
дится в установлении баланса между интересами 
собственника и добросовестного приобретате-
ля и в защите последнего в тех ситуациях, когда 
собственник сам неосмотрительно вверяет свою 
вещь какому-либо лицу, передает по своей воле. 

На первый взгляд, логика законодателя понят-
на: передал собственник свою вещь по своей воле 
лицу, которое произвело ее отчуждение, – защи-
щен возмездный добросовестный приобретатель, 
поскольку можно упрекнуть собственника в неос-
мотрительности при обращении со своим имуще-
ством. Выбыло имущество из владения собствен-
ника помимо воли – упрекнуть собственника не 
в чем, поэтому именно его право оказывается 
«сильнее» в сравнении с правом добросовестного 
приобретателя.

Однако анализ  отечественной правопримени-
тельной практики подтверждает отсутствие отве-
тов на ряд вопросов, которые имеют крайне важ-
ное значение как для собственника имущества, 
так и для добросовестного приобретателя. В чис-
ле наиболее проблемных, на наш взгляд, – вопро-
сы, связанные с  определением понятий «владе-
ние», «выбытие из владения» и характера такого 
выбытия – «по воле» либо «помимо воли». Суды 
по-разному, исходя из собственных представле-
ний, осуществляют толкование данных категорий.

Причина существующих противоречий кроет-
ся в том, что проблема определения юридической 
природы владения является предметом многолет-
ней  дискуссии и вплоть до настоящего времени 

не решена. Можно выделить следующие основ-
ные выработанные в цивилистике подходы: вла-
дение как фактическое отношение; владение как 
субъективное право; владение имеет двойствен-
ную природу как право и как факт одновременно.

Какой же из названных подходов применим 
для толкования понятия «владение», используе-
мого в ст. 302 ГК? Что имеет в виду законодатель: 
направленность воли (или отсутствие таковой) 
должна быть на выбытие вещи из фактического 
владения? Или на передачу права на владение ве-
щью? Или и факт и право вместе? К сожалению, 
однозначных ответов на эти вопросы нет. 

Складывающаяся судебная практика не-
однозначна. Определенные разъяснения можно 
увидеть в определениях Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ (да-
лее – Коллегия). Например: «Выбытие имущества 
из владения того или иного лица является след-
ствием конкретных фактических обстоятельств. 
Владение может быть утрачено в результате дей-
ствий самого владельца, направленных на пере-
дачу имущества, или действий иных лиц, осу-
ществляющих передачу по его просьбе или с его 
ведома. В подобных случаях имущество счита-
ется выбывшим из владения лица по его воле… 
Само по себе обстоятельство подписания дого-
вора купли-продажи автомобиля иным лицом не 
свидетельствует о том, что имущество выбыло из 
владения истца помимо его воли и не может слу-
жить безусловным основанием для истребования 
имущества» [1]. Из этого следует вывод, что пер-
воочередное значение имеет передача самого вла-
дения вещью, в результате чего лицо становится 
фактическим владельцем. 

Еще большую сложность вызывает вопрос: 
если доказан факт хищения, всегда ли это означа-
ет  выбытие из владения помимо воли? Так, напри-
мер, заслуживает внимания следующая ситуация 
и ее оценка Коллегией. Собственник передал ав-
томобиль обществу (агенту) на реализацию, агент 
продал автомобиль за 2,5 млн рублей, деньги при-
своил. В отношении сотрудников общества (аген-
та) имеется вступивший в законную силу обвини-
тельный приговор, по которому они осуждены за 
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совершение преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ. Истец предъявляет виндикацион-
ный иск к добросовестному приобретателю. Суд 
первой инстанции, учитывая вступивший в закон-
ную силу приговор суда, пришел к выводу о том, 
что автомобиль выбыл из владения истца помимо 
его воли, в связи с чем виндикационный иск был 
удовлетворен. С такими выводами согласился суд 
апелляционной инстанции.

Коллегия признала обжалуемые судебные по-
становления незаконными, разъяснив, что К. с це-
лью продажи автомобиля заключил с обществом 
агентский договор для его продажи и «в тот же 
день по акту приема-передачи самостоятельно 
передал сотрудникам общества данный автомо-
биль, два комплекта ключей к нему, а также ком-
плект документов (паспорт транспортного сред-
ства, свидетельство о регистрации, сервисную 
книжку)… Наличие у истца денежного требова-
ния к лицам, которые не исполнили своих обяза-
тельств по названному агентскому договору и не 
имели изначально намерения передать К. денеж-
ную сумму за проданный С. автомобиль само по 
себе не является основанием для вывода о выбы-
тии транспортного средства из владения истца по-
мимо его воли» [2].

Пример иллюстрирует, что понятие «хище-
ние» в контексте виндикации толкуется огра-
ничительно, не включает в себя ситуации, когда 
собственник по воле передает, вверяет свое иму-
щество, которое в последующем неправомерно 
отчуждается. То есть квалификация ситуации как 
присвоение, растрата, а в ряде случаев и мошен-
ничество, не является препятствием для отказа 
в удовлетворении виндикационного иска, если 
установлено, что собственник сам, по своей воле 
это имущество передал похитителю.

Однако практика по данному вопросу разно-
планова. Во многих случаях, когда возбуждено 
уголовное дело по обвинению неуправомоченно-
го отчуждателя в хищении, либо уже состоялся 
обвинительный приговор суда, эти обстоятель-
ства являются основанием выводов судов о выбы-
тии имущества из владения собственника помимо 
его воли. В тексте ст. 302 ГК слово «хищение» не 

снабжено какими-либо комментариями, исключе-
ниями, пояснениями. Поэтому в этой части зако-
нодательство требует уточнения. 

Вместе с тем совершенно иной подход мы ви-
дим в отношении недвижимого имущества. Здесь, 
напротив, передача фактического владения, как 
правило, не имеет решающего значения для защи-
ты добросовестного приобретателя. Рассматривая 
одно из дел соответствующей категории, Коллегия 
указала, что «обстоятельства оформления сделки 
со спорной квартирой не самим Д., а от его имени 
по подложным документам, а также последующее 
возбуждение в связи с этим уголовного дела, дают 
достаточные основания полагать, что указан-
ная квартира выбыла из владения Д. помимо его 
воли... Передача квартиры в пользование по дого-
вору найма по своим правовым последствиям от-
лична от передачи ее по договору купли-продажи, 
то есть в собственность. Вопрос о наличии у ист-
ца надлежащей осмотрительности при передаче 
квартиры третьим лицам по договору найма не 
является юридически значимым обстоятельством 
при разрешении настоящего спора» [3].

Изложенное приводит к выводу, что к движи-
мым и недвижимым вещам одни и те же правила 
о выбытии имущества из владения собственника 
помимо его воли применяются по-разному. В от-
ношении виндикации движимых вещей решаю-
щее значение сам факт передачи вещи. Доказан 
факт добровольной передачи – виндикационный 
иск к добросовестному возмездному приобрета-
телю остается без удовлетворения. В отношении 
недвижимых вещей факт передачи недвижимо-
сти во владение юридического значения не имеет, 
воля должна быть направлена на изменение запи-
си в реестре (т.е. на передачу права на владение). 

В условиях сохраняющихся различий право-
применения при толковании понятия «владение» 
и установлении характера выбытия имущества из 
владения остро ощущается потребность в полу-
чении развернутой позиции если не законодателя, 
то хотя бы высшей судебной инстанции. Это бы 
способствовало обеспечению единства право-
применительной практики, реализации принципа 
правовой определенности.
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Цифровая трансформация приводит к появле-
нию новых правоотношений в различных сферах 
жизни общества. Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), следуя общему трен-
ду, с 2019 г. вводит новые объекты гражданских 
прав – цифровые права. Так, в статью 128 ГК 
РФ как одна из разновидностей имущественных 
прав, наряду с безналичными денежными сред-
ствами и бездокументарными ценными бумагами, 
включены цифровые права. Также была принята 
ст. 141.1 ГК РФ [4], где законодатель определил 
общую дефиницию понятия «цифровые права», 
которыми признаются обязательственные и иные 
права, содержание и условия осуществления ко-
торых определяются в соответствии с правилами 
информационной системы, отвечающей установ-
ленным законом признакам. 

Следуя этому определению, можно с уверен-
ностью отнести к новым объектам гражданского 
права цифровые финансовые активы, в частности 
криптовалюту. Одной из проблем в сфере право-
отношений, связанных с такими виртуальными 
цифровыми валютами, которые применяются 
в системе децентрализованных систем платежей, 
является отсутствие законодательного опреде-
ления таковых и определение специальных тре-
бований к порядку ее обращения, не установлен 
правовой статус криптовалют. Таким образом, все 
правоотношения, связанные с оборотом криптова-
лют носят нелегальный характер, что не позволя-
ет применять данный цифровой актив в качестве 
оборотоспособного цифрового объекта граждан-
ских прав на территории Российской Федерации. 
В целом понятие цифровых валют раскрыто 
в нормах Федерального закона «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – ФЗ о ЦФА) [5]. 
Однако анализ правовых норм ФЗ о ЦФА позволя-
ет сделать вывод о том, что законодатель не дает 
определение криптовалюте как цифровому активу 
и не раскрывает механизм ее легального исполь-
зования на территории Российской Федерации. 

Актуальность необходимости правового регули-
рования криптовалютных операций подтвержда-
ется тем фактом, что граждане России регулярно 
входят в топ-5 наиболее активных пользователей 
криптобирж (по разным оценкам, они владеют 
от 5 до 18 млн криптокошельков) [2]. При этом 
криптовалюта используется в теневой экономике, 
которая не контролируется государством.

Министерство финансов Российской 
Федерации в феврале 2022 г. внесло Проект феде-
рального закона, который был разработан по по-
ручению Правительства Российской Федерации 
на основе утвержденной концепции регулирова-
ния механизма организации оборота цифровых 
валют с учетом позиции Центрального Банка 
РФ, однако только в ноябре 2022 г. законодатель 
активизировал попытки по принятию правовых 
норм, регулирующих процедуру майнинга циф-
ровых валют, к которым относится и криптова-
люта, и их последующую продажу. В настоящее 
время проект федерального закона о поправках 
в ФЗ о ЦФА [3] одобрен профильным комите-
том Государственной Думы РФ и направлен в ЦБ 
России для согласования. В случае принятия по-
правок с 1 января 2023 г. майнеры смогут про-
давать добытую цифровую валюту либо через 
иностранные системы без соблюдения закона 
о валютном регулировании, либо через специ-
альную площадку, которая будет создана в России 
в рамках экспериментального правового режима. 
В обоих случаях о сделках нужно будет уведом-
лять Федеральную налоговую службу. Этим же 
законопроектом предлагается установить запрет 
на рекламу криптовалюты [1].

Обозначенная проблема правового регулиро-
вания криптовалют как нового объекта граждан-
ских прав требует особого внимания. Данный 
ЦФА является уникальным платежным инстру-
ментом децентрализованных платежей. С одной 
стороны, данный инструмент может расширить 
возможности государства в санкционном проти-
востоянии, с другой – привести к кризисным из-
менениям в экономике Российской Федерации. 

И.Д. Шатохин, канд. юрид. наук 
Барнаульский юридический институт МВД России

К ВОПРОСУ О ЦИФРОВЫХ ПРАВАХ  
КАК НОВОГО ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

file:///D:/disk_e/Oksana/Work/%d0%9e%d0%9a%d0%a1%d0%90%d0%9d%d0%90/2023%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%d0%90%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b/%d0%93%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be/consultantplus://offline/ref=A332B6757C9515C0617E4267A28CC92D738AA46162DF0693CF3FB11FF77D479CDED14E9420DD26C2A89361D165377E6B73741410290153D7A5f9I
file:///D:/disk_e/Oksana/Work/%d0%9e%d0%9a%d0%a1%d0%90%d0%9d%d0%90/2023%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%d0%90%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b/%d0%93%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be/consultantplus://offline/ref=288AB1048A1067342140D9E93B2F3056034D18C1C97EAF9F9352697172777B4738E67AC5DA218A5DAC38900C17w1tAC


180

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

Литература
1. Внесен законопроект о майнинге криптовалют. URL: http://duma.gov.ru/news/55775/ (дата обра-

щения: 10.12.2022).
2. Минфин и Банк России дадут шанс криптовалютам. URL: https://regulation.gov.ru/

projects#npa=108737 (дата обращения: 10.12.2022).
3. О внесении изменений в Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой ва-

люте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
установления правового регулирования деятельности по майнингу) [Электронный ресурс]: паспорт 
проекта федерального закона № 237585-8. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодек-
са Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 31.07.2020 
№ 259-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

file:///D:/disk_e/Oksana/Work/%d0%9e%d0%9a%d0%a1%d0%90%d0%9d%d0%90/2023%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%d0%90%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b/%d0%93%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be/consultantplus://offline/ref=288AB1048A1067342140D9E93B2F3056034D18C1C97EAF9F9352697172777B4738E67AC5DA218A5DAC38900C17w1tAC


181

Проблемы борьбы с административными правонарушениями

Секция «Проблемы борьбы  
с административными правонарушениями» 

Деятельность отдельных субъектов правоох-
ранительных органов, связанная с осуществлени-
ем полномочий в сфере охраны и конвоирования 
лиц, подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений, а также выполнение данными 
управомоченными лицами ряда задач в вышеу-
казанной сфере, является одним из важнейших 
элементов функционирования правовой системы 
в Российской Федерации. 

Говоря об актуальности рассматриваемой 
темы, стоит отметить, что деятельность сотруд-
ников подразделений полиции по охране и кон-
воированию не в полной мере регламентирована 
нормативными положениями, что является свое-
образным сигналом для необходимости привлече-
ния внимания к данной проблеме.

О фундаментальности института охраны 
и конвоирования говорит, прежде всего, его мно-
гоаспектность, которая выражается в значении 
регламентируемых положений как для админи-
стративной отрасли права и аспектов, регулиру-
емых ее нормами, так и для уголовного судопро-
изводства.

Отметим, что рассматриваемый институт 
органов исполнительной власти регламентиру-
ется не только административным законодатель-
ством. Его функционирование связано с поло-
жениями норм международных правовых актов, 
Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных и федеральных законов, 
а также ведомственных нормативных правовых 
актов МВД России.

Среди центральных законодательных актов, 
регулирующих указанные правоотношения, выде-
лим Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации, федеральный закон «О полиции» 
и федеральный закон «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений».

Конвоирование следует определить как одну 
из важнейших задач деятельности именно поли-
ции в качестве немаловажной части всей системы 
исполнительной власти в нашей стране.

Основания для конвоирования лиц, которые 
были заключены под стражу:

- письменные заявки следователей и дознава-
телей; 

- письменные заявки начальников изоляторов 
временного содержания; 

- распоряжения судьи. 
Отметим, что в некоторых случаях может быть 

назначен усиленный наряд конвоя, к таковым от-
носятся: 

получение информации о намерениях объекта 
охраны организовать побег из-под конвоя;

сведения о возможном нападении на сотруд-
ников конвойной службы;

неблагоприятные погодные или климатиче-
ские условия.

Необходимо отметить, что одним из про-
блемных аспектов является деятельность конвой-
ных подразделений при осуществлении побегов 
лиц, подозреваемых или обвиняемых в рамках 
осуществления уголовного судопроизводства. 

Я.А. Антонов
Барнаульский юридический институт МВД России

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОБЕГАМ  
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ СИЛАМИ ОХРАННО-КОНВОЙНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РОССИИ
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Определим, что осуществление подобного про-
тивоправного поступка, как правило, сопряжено 
с посягательством на жизнь сотрудников конвой-
ных подразделений, что повышает опасность де-
яния, а также представляет угрозу жизни и здоро-
вью караула. 

Для предупреждения противоправных действий 
необходима более тщательная проработка системы 
предупреждения в случае наступления обозначен-
ных выше ситуаций. Так, внутреннее и внешнее 
взаимодействия должны представлять отлаженную 
систему, что должно быть выражено в специализи-
рованном ведомственном правовом акте.

Важным аспектом является улучшение тех-
нического обеспечения охранных средств, кото-
рые, нужно признать, оставляют желать лучшего, 
а иногда и вовсе отсутствуют. 

Необходимо оборудовать все возможные ме-
ста нахождения подозреваемых и обвиняемых 

средствами видеофиксации для нивелирования 
возможности получения ими оружия или средств, 
которые можно использовать в качестве оружия.

Вместе с тем необходимо уделить внимание 
вопросам психологической и моральной подго-
товленности конвоиров к действиям в ситуации, 
когда подозреваемый или обвиняемый предпри-
нимает попытку побега. Важное значение здесь 
имеет профилактический аспект, т.е. сотрудник 
конвойного подразделения должен уметь оказы-
вать превентивное воздействие на лицо, которое 
может осуществить побег. Необходимо отслежи-
вать поведение охраняемого объекта, отмечать 
возможные странности его поведения, нетипич-
ность его действий. Именно это говорит о важ-
ности психологической подготовки, которая тре-
буется не только для моральной устойчивости со-
трудников, но и для достижения профессиональ-
ных задач.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ,  
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 8.35 КОАП РФ, ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 258 И 258.1 УК РФ

Статья 8.35 КоАП РФ предусматривает ответ-
ственность за уничтожение редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов животных или 
растений. В данной норме, по сути, содержатся 
составы трех административных правонаруше-
ний: 1) уничтожение редких и находящихся под 
угрозой видов животных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) охраняе-
мых международными договорами Российской 
Федерации; 2) действия, которые могут при-
вести к гибели, сокращению численности либо 

нарушению среды обитания этих животных; 3) 
добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, 
приобретение, продажа либо пересылка указан-
ных животных, их продуктов, частей либо дери-
ватов без надлежащего разрешения, или с нару-
шением условий разрешения, либо с нарушением 
иного установленного порядка. Если за действия, 
которые могут привести к гибели, сокращению 
численности либо нарушению среды обитания 
редких животных, ст. 258 и 258.1 УК РФ ответ-
ственность не предусматривают, то в первом и 
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третьем случаях имеется существенное сходство. 
Как видно, действия, образующие третий вид ад-
министративного правонарушения, практически 
полностью совпадают с действиями, входящими в 
ст. 258.1 УК РФ: незаконные добыча, содержание, 
приобретение, хранение, перевозка, пересылка 
и продажа особо ценных диких животных и во-
дных биологических ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) охраняемым международными 
договорами Российской Федерации, их частей и 
дериватов (производных). Именно добыча явля-
ется основной целью охоты. Все остальные дей-
ствия, предусмотренные Федеральным законом 
№ 209 от 24.07.2009 «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» [3], как то: 
поиск, выслеживание, преследование ресурсов 
направлены на достижение этой цели, а последу-
ющие действия – первичная переработка и транс-
портировка данных ресурсов – направлены на 
сокрытие факта добычи и (или) обращение неза-
конно добытых объектов фауны в свое владение. 
Близко по смыслу к добыче примыкает и уничто-
жение указанных животных. 

Ряд авторов отождествляют охоту с добычей. 
Так, П.Л. Сурихин и Н.В. Качина называют ее 
ключевым действием охоты [1, с. 100]. Вместе с 
тем представляется, что понятие добычи более 
широкое, и основания для такого вывода дает ука-
зание п. 14 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении су-
дами законодательства об ответственности за на-
рушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования» [2]. Устанавливая критерии 
разграничения административных правонару-
шений, ответственность за которые установлена 
ст. 8.37 (нарушение правил охоты) и 8.35 КоАП 
РФ, высшая судебная инстанция указывает, что 
под добычей редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации либо охра-
няемых международными договорами, для целей 
последней статьи следует понимать изъятие таких 
животных из естественной природной среды без 
их уничтожения. То есть охота – это не просто 
добыча животных, а именно способ их уничтоже-
ния. 

Таким образом, если объективная сторона 
преступлений и административных правонару-
шений содержат тождественные действия, раз-

граничение должно проводиться по предмету. Как 
установлено в п. 13.2 названного постановления 
Пленума Верховного Суда, ответственность по 
ст. 258.1 УК РФ наступает за незаконную добычу 
(отлов или отстрел) не всех животных, охраняе-
мым международными договорами или принад-
лежащим к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации, а лишь тех из них, кото-
рые содержатся в Перечне особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов для 
целей статей 226.1 и 258.1 УК РФ. Данный пере-
чень утвержден постановлением Правительства 
РФ от 31.10.2013 № 978 и содержит всего 4 вида 
птиц и 7 видов животных [4]. Незаконная охота в 
отношении иных краснокнижных птиц и зверей, 
не входящих в этот перечень, должна квалифици-
роваться по п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ. Можно было 
бы подумать, что по ст. 8.35 КоАП РФ лица могут 
быть признаны виновными за уничтожение в ре-
зультате охоты животных, внесенных в Красную 
книгу конкретного субъекта РФ, на территории 
которого совершено то или иное деяние. Однако 
Пленум Верховного Суда РФ в п. 13.2 названно-
го постановления разрешил и этот вопрос, также 
признав, что и они являются предметом предус-
мотренного п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ преступле-
ния, хотя они даже не названы в диспозиции дан-
ной статьи.  

Однако же в ст. 258 УК РФ, как можно заме-
тить, речь идет уже не о добыче как более широ-
ком понятии, как она понимается в ст. 258.1 УК 
РФ, а как об охоте, целью которой является добы-
ча, совершенная путем уничтожения редких жи-
вотных. Если же имели место иные действия, по-
влекшие изъятие из природной среды животных, 
занесенных в Красную книгу РФ, красные книги 
субъектов РФ либо же охраняемых международ-
ными договорами РФ, но не входящих в приня-
тый Правительством РФ Перечень ценных диких 
животных, но при этом которые не привели к их 
гибели, содеянное может быть квалифицировано 
по ст. 8.35 КоАП РФ. Также ответственность по 
данной статье будет наступать и за другие виды 
оборота указанных ценных животных, например, 
приобретение или перевозку. Также представля-
ется, что административно наказуемыми могут 
быть иные способы уничтожения редких живот-
ных, помимо незаконной охоты, как то: загрязне-
ние среды обитания, уничтожение кормовой базы 
и т.д., повлекшие их гибель или сокращение чис-
ленности.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЮ  
ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ПУТЕМ ОБМАНА  

ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ

В современном обществе преобладает раз-
витие информационных технологий, коммуника-
ций, именно поэтому люди всё чаще сталкивают-
ся с ситуацией, когда сеть Интернет используется 
не только для получения новых знаний и навыков, 
развлечения, но и служит инструментом соверше-
ния противоправных деяний. 

В настоящее время в Российской Федерации 
совершается значительное число преступлений 
посредством сети Интернет, как правило, это раз-
личного рода мошеннические действия, связан-
ные с обманом или злоупотреблением доверием. 
За это предусмотрена уголовная ответственность, 
в частности в ст. 159.3 и 159.6 УК РФ. Как сред-
ство превенции уголовно наказуемых деяний 
в российском законодательстве предусмотрен ин-
ститут административной ответственности. Так, 
статья 7.27.1 КоАП РФ устанавливает ответствен-
ность за причинение имущественного ущерба 
собственнику или иному владельцу имущества 
путём обмана или злоупотребления доверием, 
при отсутствии признаков уголовно наказуемого 
деяния [4]. 

Согласно статистическим данным МВД 
России, в 2020 г. к административной ответствен-
ности по названной выше статье было привлечено 
2539 лиц, за 2021 г. – 2103. 

Объектом рассматриваемого состава адми-
нистративного правонарушения являются обще-

ственные отношения, относящиеся к сфере соб-
ственности.

Объективная сторона состава правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 7.27.1 КоАП РФ, за-
ключается в совершении действий, направлен-
ных на причинение материального ущерба соб-
ственнику или иному законному владельцу. Эти 
действия могут быть выражены в любой форме: 
продажа, дарение, передача в залог по заведомо 
неисполнимым обязательствам. Обязательным 
признаком является способ совершения противо-
правных действий – с помощью обмана (полного 
или частичного искажения фактических обстоя-
тельств и характера совершаемых действий) или 
злоупотребления доверием (использования бла-
гожелательного, искреннего, доверительного от-
ношения собственника или владельца имущества 
к виновному лицу). В качестве имущества могут 
рассматриваться любые объекты гражданских 
прав, непосредственно предоставляющие право 
на извлечение выгоды или обогащение.

Субъективная сторона данного администра-
тивного правонарушения характеризуется на-
личием прямого умысла. Это означает, что лицо 
осознаёт общественную опасность своего дей-
ствия (бездействия), предвидит реальную воз-
можность или неизбежность наступления обще-
ственно опасных последствий и желает их насту-
пления. 
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Субъектами при совершении правонарушений 
с использованием обмана или злоупотребления 
доверием являются физические вменяемые лица, 
достигшие возраста 16 лет.

Злоупотребление доверием при мошенниче-
стве заключается в использовании с корыстной 
целью доверительных отношений с владельцем 
имущества или иным лицом, уполномоченным 
принимать решения о передаче этого имущества 
третьим лицам. Доверие может быть обуслов-
лено различными обстоятельствами, например 
служебным положением лица либо его личными 
отношениями с потерпевшим. Важно разграничи-
вать правонарушения, предусмотренные ст. 7.27 
и 7.27.1 КоАП РФ, принципиальное отличие со-
стоит в способе совершения правонарушения, 
а именно путем обмана или злоупотребления до-
верием. 

Статья 7.27.1 КоАП РФ по своему юридиче-
скому составу отсылает нас к содержанию ст. 165 
УК РФ, в которой содержится такой способ совер-
шения преступных деяний – обман и злоупотре-
бление доверием. Стоит сказать, что и в ст. 159 УК 
РФ под мошенничеством понимается «хищение 
чужого имущества или приобретение права на чу-
жое имущество путем обмана или злоупотребле-
ния доверием» [7]. Структура имущественного 
ущерба в данном преступлении может включать 
либо реальный ущерб, либо упущенную выгоду 
в виде неполучения должного [3, c. 20]. Для того 
чтобы внести ясность в терминологию, обратимся 
к нормативным актам, научным статьям юристов, 
которые затрагивают в своих работах данную 
тему. 

Е.В. Ворошилин утверждает, что «трудно обо-
сновать теоретически, а на практике вряд ли во-
обще возможны такие ситуации, когда бы мошен-
ническое посягательство совершалось только пу-
тем злоупотребления доверием» [2, c. 30]. Автор 
имеет в виду, что злоупотребление доверием яв-
ляется разновидностью мошеннического обмана, 
а поэтому предлагает исключить злоупотребление 
доверием из дефиниции мошенничества. 

А.Г. Безверхов говорит о том, что «злоупотре-
бление доверием представляет собой в строгом 
смысле слова использование доверия, оказанного 
виновному в силу закона, договора или других ос-
нований, вопреки вверенным имущественным ин-
тересам, повлекшее причинение имущественного 
ущерба гражданину, организации, обществу или 
государству» [1, c. 12]. Проще говоря, злоупотре-
бление доверием есть не что иное, как превыше-
ние или неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) обязанностей лицом, действующим в чужом 
имущественном интересе на основании договора 

или доверенности, с целью получения выгоды для 
себя или других лиц либо причинения ущерба до-
верителю или другим лицам. 

А.О. Успенский полагает, что «в действитель-
ности этот способ является специфическим эле-
ментом хищения чужого имущества, вверенного 
виновному, а поскольку в обоих случаях хищение 
совершается в отношении имущества, доверен-
ного виновному, сами понятия хищения и злоу-
потребления доверием соотносятся друг с другом 
как общее и особенное» [8, c. 34]. 

В постановлении Пленума Верховного суда 
Российской Федерации «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
сказано, что злоупотребление доверием также 
имеет место в случаях принятия на себя лицом 
обязательств при заведомом отсутствии у него 
намерения их выполнить с целью безвозмездно-
го обращения в свою пользу или в пользу третьих 
лиц чужого имущества или приобретения права 
на него (например, получение физическим лицом 
кредита, аванса за выполнение работ, услуг, пре-
доплаты за поставку товара, если оно заведомо не 
намеревалось возвращать долг или иным образом 
исполнять свои обязательства) [5].

Таким образом, приведенные ранее научные 
мнения и ссылки на судебную практику позволя-
ют утверждать, что практически любое противо-
правное деяние, связанное с мошенническими 
действиями, обманом или злоупотреблением до-
верием, но с незначительным ущербом, подпа-
дают под действие ст. 7.27.1 КоАП РФ. Фабула 
ст. 7.27.1 КоАП РФ вызывает трудности для пра-
воприменителя – сотрудника полиции, посколь-
ку данная статья охватывает слишком широкий 
спектр правоотношений. Проведя анализ судеб-
ной практики с 2018 по 2021 г., было выявлено, 
что наиболее распространёнными деяниями по 
ст. 7.27.1 КоАП РФ являются связанные с не-
оплатой одной из сторон услуг в сфере оказания 
потребительских услуг. Например, 11.05.2020 
около 23:00 в пельменной «Дерибасовская» ФИО 
злоупотребил доверием, заказав продукты пита-
ния на общую сумму 2490 рублей и не оплатил 
заказ, причинив ущерб ООО «Пельменная на 
Уинской» на сумму 2490 рублей. 13.04.2021 ФИО 
в г. Краснодаре мошенническими действиями, пу-
тем злоупотребления доверием похитил денежные 
средства в размере 400 рублей, а также не оплатил 
счет такси в размере 420 рублей, на общую сумму 
820 рублей 00 коп. [6].

Однако в судебной практике встречаются 
и иные способы совершения правонарушений, 
например при использовании сети Интернет, сер-
висов по продаже товаров, мессенджеров. К при-
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меру, потерпевшая разместила на сайте «Авито» 
объявление о продаже углового дивана. Через 
час позвонила девушка, сказав, что она звонит по 
объявлению, спросила, в каком состоянии диван 
и предложила свою цену за диван. Договорившись 
о цене, девушка настойчиво просила подойти со-
беседницу к банкомату «Сбербанка» для того, 
чтобы распечатать чек. Путем различных манипу-
ляций с банкоматом у потерпевшей было похище-
но 700 рублей на оплату мобильной связи, и еще 
две операции в размере 900 рублей и 599 рублей 
ждут подтверждения от банка по телефону. Тем 
самым, используя сеть Интернет, путем обмана 
и злоупотребления доверием ФИО причинила по-
терпевшей имущественный материальный ущерб 
в сумме 700 рублей [6].

С развитием в стране экономических отноше-
ний, модернизацией банковского сектора, разви-
тием отрасли страхования, инвестиционной дея-
тельности, информационных и промышленных 
технологий и предоставлением новых видов ус-
луг неизбежно появляются новые схемы, способы 
причинения имущественного ущерба или приоб-
ретения права на чужое имущество. Совершение 
таких правонарушений в современных условиях 
требует со стороны государства адекватных мер 
воздействия. Закрепленный в КоАП РФ институт 
административной ответственности не в полной 
мере учитывает особенности тех или иных эконо-
мических отношений, а также не позволяет обе-
спечить на должном уровне защиту интересов 
граждан, пострадавших от причинения имуще-
ственного вреда.

Поскольку статья 7.27.1 КоАП РФ охватыва-
ет слишком широкий спектр правоотношений, 
то имеется необходимость в ее редактировании, 
а именно требуется конкретизировать положе-
ния данной статьи в отдельных частях, которые 
будут отражать самостоятельные составы право-
нарушений. Это направлено на дифференциацию 
правонарушений, связанных с причинением иму-
щественного вреда путем обмана или злоупотре-
бления доверием. 

Мы предлагаем изложить ст. 7.27.1 КоАП РФ 
«Причинение имущественного ущерба путем об-
мана или злоупотребления доверием» в следую-
щей редакции.

1. Причинение имущественного ущерба соб-
ственнику или иному владельцу имущества путем 
обмана или злоупотребления доверием при отсут-
ствии признаков уголовно наказуемого деяния – 

влечет наложение административного штрафа 
в размере до пятикратной стоимости причиненно-
го ущерба, но не менее пяти тысяч рублей.

2. Причинение имущественного ущерба соб-
ственнику или иному владельцу имущества пу-
тем обмана или злоупотребления доверием при 
оказании услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси –

влечет наложение административного штрафа 
в размере до пятикратной стоимости причиненно-
го ущерба, но не менее пяти тысячи рублей, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

3. Причинение имущественного ущерба соб-
ственнику или иному владельцу имущества в сфе-
ре оказания потребительских услуг – 

влечет наложение административного штрафа 
в размере до пятикратной стоимости причинен-
ного ущерба, но не менее пяти тысячи рублей, 
либо обязательные работы на срок до пятидесяти 
часов, либо административный арест на срок до 
десяти суток.

4. Причинение имущественного ущерба соб-
ственнику или иному владельцу имущества путем 
обмана или злоупотребления доверием, посред-
ством электронных или информационно-телеком-
муникационных сетей (включая сеть Интернет) – 

влечет наложение административного штрафа 
в размере до пятикратной стоимости причиненно-
го ущерба, но не менее пяти тысяч рублей, либо 
обязательные работы на срок до ста двадцати ча-
сов, либо административный арест на срок от де-
сяти до пятнадцати суток.

В первую очередь данная конкретизация 
оправдана тем, что указанные правонарушения, 
причиняя существенный вред, совершаются 
в самых различных сферах общественных отно-
шений, затрагиваются интересы как отдельных 
граждан, так и населения в целом. Указанные из-
менения позволят правоприменителю (прежде 
всего, сотруднику полиции) оптимизировать свою 
работу, а также повысить уровень эффективности 
производства по делу об административном пра-
вонарушении по исследуемой статье КоАП РФ.
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РОЛЬ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ  
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ХИЩЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ 

С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ, У ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ  

НА АДМИНИСТРАТИВНОМ УЧАСТКЕ

Повсеместное внедрение цифровых программ 
в различные сферы социальной и хозяйственной 
деятельности, всеобщая доступность компьютер-
ных технологий, устойчивая тенденция замеще-
ния бумажных платежных средств электронны-
ми деньгами создали необходимые условия для 
функционирования и развития киберпреступно-
сти. Основной целью преступников является хи-
щение денежных средств граждан и организаций, 
которое совершается с помощью информацион-
но-телекоммуникационных технологий дистан-
ционно (далее – ИТТ).

По данным ГИАЦ МВД России, за 2019 г. за-
регистрировано более 294 тысяч преступлений 
указанной категории [6, с. 3].

За период с января по декабрь 2020 г. количе-
ство хищений денежных средств, совершенных 
с помощью ИТТ, возросло на 73,4%, в т.ч. с ис-
пользованием сети Интернет – на 91,3%, при по-
мощи средств мобильной связи – на 88,3%, итого 
совершено 510,4 тысячи хищений [7, с. 4].

Итоги 2021 г. показали, что количество хи-
щений, совершенных дистанционно при помощи 
ИТТ, остается стабильно высоким. Количество 
преступлений относительно 2020 г. выросло на 
1,4% и составило 517,7 тысячи [8, с. 3].

Наиболее распространенным способом со-
вершения преступления является введение в за-
блуждение граждан путем звонка на мобильный 
телефон с «московского номера» от имени работ-
ника банка, сотрудника полиции, прокуратуры, 
ФСБ и под предлогом предотвращения соверше-
ния в отношении них преступления или необо-
снованного списания денег с банковской карты. 
Преступники предлагают назвать свои персональ-
ные данные, реквизиты банковских карт и код 
СМС-подтверждения, после чего злоумышленни-
ки производят списания денежных средств с бан-
ковских счетов гражданина.

В большинстве случаев звонивший обращает-
ся к потерпевшему по имени-отчеству, чем распо-
лагает его к диалогу. Более того, преступники под 
различными предлогами просят оформить кредит, 
обналичить его и перевести на «безопасные сче-
та», в «банковские ячейки», которые фактически 
являются виртуальными кошельками, расчет-
ными счетами и банковскими картами, подкон-
трольными им. Ущерб гражданину от такого рода 
преступлений достигает нескольких миллионов 
рублей. В последнее время получает широкое рас-
пространение предоставление различных ссылок 
под предлогом безопасного оформления сделки 
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по покупке товаров в сети Интернет, после пере-
хода по которым, а также заполнения определён-
ных полей, с банковской карты потерпевшего ав-
томатически списываются деньги на банковские 
карты преступников. Как правило, ссылки предо-
ставляются при покупке товаров на сайтах бес-
платных объявлений и содержат в себе символы, 
имитирующие ресурс, на котором приобретается 
тот или иной товар.

Одним из субъектов, участвующих в пред-
упреждении хищений денежных средств, совер-
шенных дистанционно с помощью ИТТ, являются 
участковые уполномоченные полиции (далее – 
УУП). Работа в данном направлении осуществля-
ется планомерно, в рамках выполнения повсед-
невных служебных обязанностей и реализации 
одного из основных направлений деятельности 
полиции, связанного с предупреждением престу-
плений (ч. 1 ст. 2 ФЗ «О полиции») [3].

В рамках предупреждения преступлений, со-
вершенных с помощью ИТТ, в обязанности УУП 
входит установление доверительных отношений 
с гражданами с целью получения информации, 
способствующей предупреждению и раскрытию 
преступлений (п. 7.11 Инструкции о деятельности 
органов внутренних дел по предупреждению пре-
ступлений) [1].

Одной из важных задач УУП при несении 
службы на обслуживаемом административном 
участке является принятие мер, направленных на 
предупреждение преступлений (п. 9.1 Инструкции 
по исполнению УУП служебных обязанностей на 
обслуживаемом административном участке) [2].

Реализации предупредительной деятельности 
УУП в рассматриваемом направлении осущест-
вляется наиболее активно во время профилакти-
ческого обхода, отчета перед населением и при-
ема граждан. Так, по данным ГУ МВД России по 
Алтайскому краю, в 2021 г. УУП в целях пред-
упреждения дистанционных хищений, совершен-
ных с помощью ИТТ, в рамках профилактическо-
го обхода посетили 1 203 396 частных и много-
квартирных домов. Вручено 626 619 памяток 
с информацией «Стоп: обман», в которых даны 
полицейские рекомендации гражданам, для того 
чтобы они не стали жертвами киберпреступни-
ков. Памятки вручались пожилым гражданам, сту-
дентам, школьникам. За указанный период УУП 

на территории всего Алтайского края провели 
1 292 609 разъяснительных бесед с различными 
социальными категориями граждан, проживаю-
щими на административных участках. Направлено 
3409 писем в организации, 184 в СМИ. Размещено 
114 860 памяток в торговых центрах, на стендах, 
на территориях СНТ, в учебных заведениях, объ-
ектах здравоохранения в иных местах на терри-
тории административного участка, где возможно 
массовое нахождение граждан [4].

По данным ГУ МВД России по Новосибирской 
области, в рамках предупреждения рассматривае-
мой категории преступлений, за период с января 
по март 2022 г. УУП поместили памятки и нагляд-
ную агитацию на территории 206 крупных торго-
вых центров, в новосибирском метро, во всех от-
делениях банков, на железнодорожных вокзалах, 
автовокзалах и т.д. [5].

УУП организовали взаимодействие со СМИ 
по информированию граждан о способах совер-
шения хищений принадлежащих им денежных 
средств. На основе личных контактов, а также при 
помощи официальных писем УУП организуют 
трансляцию видеороликов на рекламных щитах 
и экранах, а также аудиотрансляцию информации, 
направленную на предупреждение рассматривае-
мой категории преступлений в местах массового 
пребывания граждан, оборудованных система-
ми оповещения граждан и громкоговорителями. 
Частой практикой УУП стали встречи с коллек-
тивами предприятий, учащимися школ, средних 
и высших учебных заведений, представителями 
ТСЖ и дачных сообществ, где проводятся разъяс-
нительные беседы, направленные на предупреж-
дение хищений денежных средств, совершаемых 
дистанционно с помощью ИТТ.

Подводя итоги рассматриваемого вопроса, 
следует отметить, что деятельность УУП по пред-
упреждению преступлений указанной категории 
имеет строго определенную разъяснительную 
направленность. Причем эта деятельность носит 
плановый, масштабный, наступательный харак-
тер, где участковый уполномоченный полиции 
разъясняет, что о каждом случае (попытке) и спо-
собе совершения противоправного деяния в от-
ношении гражданина, проживающего на адми-
нистративном участке, следует незамедлительно 
сообщать в полицию.
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ПОЛИЦИИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  

С САМОВОЛЬНЫМ ЗАНЯТИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
ПОД ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА АВТОМОБИЛЕЙ

Деятельность участкового уполномоченного 
полиции на территории обслуживаемого участка 
реализуется посредством различных форм несе-
ния службы, одной из которых является профилак-
тический обход [4]. При проведении ежедневного 
профилактического обхода административного 
участка особое внимание уделяется профилакти-
ке правонарушений в жилом секторе. В последнее 
время участковые уполномоченные полиции не-
редко сталкиваются с административными право-
нарушениями, заключающимися в самовольном 
занятии земельных участков под парковочные 
места автомобилей. Данные правонарушения 
встречаются как во дворах многоквартирных до-
мов жилого сектора, так и на парковочных местах, 
расположенных возле зданий офисов различных 
организаций и учреждений.

Мониторинг правоприменительной деятель-
ности полиции показывает, что собственники 
транспортных средств, проживающие в много-
квартирных домах, зачастую самовольно уста-
навливают парковочные барьеры и элементы 
ограждения, металлические или бетонные стол-
бы, автоматические шлагбаумы, загораживают 
парковочное место цепями или тросами с навес-

ными замками, монтируют иные металлические 
конструкции. В некоторых случаях подобные 
ограждения сопровождаются надписями номеров 
и марок автомобилей, нанесенных на бордюре, 
дорожном полотне парковочного места или та-
бличке. Вполне очевидно, что вышеперечислен-
ные барьеры и ограждения не только препятству-
ют свободной парковке транспортных средств 
собственников многоквартирного дома, но и за-
трудняют движение по придомовой территории 
других автомобилей. Более того, указанные пред-
меты ограждений могут препятствовать проезду 
специального автотранспорта: пожарной охраны, 
скорой медицинской помощи, полиции и иных 
аварийных служб при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций и происшествий.

Другая проблема, возникающая на таких при-
домовых территориях, затрагивает интересы 
граждан, не проживающих в многоквартирном 
доме, но прибывших на транспортном средстве по 
каким-либо вопросам, например, к близким род-
ственникам, в связи с осуществлением своей про-
фессиональной деятельности (сотрудники почты, 
курьеры, адвокаты, участковые врачи-терапевты, 
работники жилищно-коммунальной сферы, лица, 
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осуществляющие репетиторскую деятельность, 
и др.). Сюда же можно отнести волонтеров раз-
личных общественных движений, оказывающих 
помощь пенсионерам или лицам с ограниченны-
ми возможностями.

Отсутствие незанятых парковочных мест на 
придомовой территории многоквартирного дома 
и ограничение возможности оставить автомобиль 
на свободном самовольно занятом парковочном 
месте, огороженном столбами или барьерами, вы-
нуждает автовладельцев «бросать» транспортные 
средства в не приспособленных для этого местах, 
в т.ч. на пешеходных дорожках, детских площад-
ках, газонах, а также блокировать другие при-
паркованные автомобили. Зачастую указанные 
действия влекут за собой конфликтные ситуации 
между владельцами транспортных средств, в от-
дельных случаях переходящих в противоправные 
деяния.

Статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) предусмотрена административная от-
ветственность за самовольное занятие земельного 
участка. В частности, самовольное занятие зе-
мельного участка или части земельного участка, 
в т.ч. использование земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации прав на указанный 
земельный участок, влечет за собой наложение 
административного штрафа в случае, если опре-
делена кадастровая стоимость земельного участ-
ка: на граждан в размере от 1 до 1,5% кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 1,5 до 
2% кадастровой стоимости земельного участка, 
но не менее двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от 2 до 3% кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее ста тысяч рублей, 
а в случае, если не определена кадастровая стои-
мость земельного участка: на граждан в размере 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей [2].

Самовольное занятие земельного участка или 
части земельного участка, в т.ч. использование 
земельного участка лицом, не имеющим предус-
мотренных законодательством прав на указанный 
земельный участок, образует формальный состав 
административного правонарушения, объектив-
ная сторона которого выражается в активных 
действиях (выделено авт. – А.Г.). Как справед-
ливо указывают отдельные исследователи, к та-
ким действиям можно отнести размещение на 
земельном участке строений, его огораживание, 

принятие иных мер для ограничения доступа на 
него законных владельцев или должностных лиц 
контролирующих и надзорных органов, любое 
использование земельного участка без правоуста-
навливающих документов или без разрешения на 
ведение определенной деятельности [5, с. 85-93].

В соответствии с пунктом 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП 
РФ протоколы об административных правонару-
шениях по ст. 7.1 «Самовольное занятие земель-
ного участка» составляются должностными лица-
ми органов внутренних дел (полиции), а рассма-
тривают данные дела должностные лица органов, 
осуществляющих государственный земельный 
надзор (ст. 23.21 КоАП РФ) [2]. При этом ведом-
ственный нормативный правовой акт [3] наделяет 
участкового уполномоченного полиции правом 
возбудить дело об административном правонару-
шении по ст. 7.1 КоАП РФ при обнаружении на 
территории обслуживаемого административного 
участка факта самовольного занятия земельного 
участка или поступлении заявлений о таком пра-
вонарушении от граждан или должностных лиц.

Полагаем, что в данной ситуации участковый 
уполномоченный полиции должен выяснить на-
личие законных оснований для использования зе-
мельного участка под парковочное место со сторо-
ны владельца транспортного средства. В случаях, 
когда земельный участок под многоквартирным 
домом принадлежит собственникам помещений 
в этом доме, то правовым основанием организа-
ции индивидуального парковочного места во дво-
ре является решение общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирного дома об 
организации парковочных мест. В соответствии 
с пунктом 2 ч. 2 ст. 44 и ч. 1 ст. 46 Жилищного 
кодекса Российской Федерации [1] такое решение 
оформляется протоколом общего собрания.

Следовательно, участковый уполномоченный 
полиции запрашивает у председателя товарище-
ства собственников жилья, в жилищном коопе-
ративе или управляющей компании, имеется ли 
соответствующее решение или протокол общего 
собрания собственников многоквартирного дома. 
В то же время, если земельный участок под много-
квартирным домом не оформлен на его жильцов, 
основанием для организации индивидуального 
парковочного места во дворе может быть договор 
аренды придомовой территории, заключенный 
с соответствующим органом власти, занимающим-
ся земельными ресурсами и землеустройством.

При наличии соответствующих документов, 
подтверждающих право гражданина на органи-
зацию индивидуального парковочного места, 
участковый уполномоченный полиции приходит 
к выводу, что место занято на законных основани-
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ях. Между тем, если правомерность организации 
такого места во дворе жилого дома или вблизи 
каких-либо офисных строений, расположенных 
на территории обслуживаемого административ-
ного участка, документально не подтверждается, 
то налицо факт самовольного занятия земельного 
участка, влекущего за собой административную 
ответственность.

В заключение отметим, что в последние годы 
во многих городах и населенных пунктах участи-
лись случаи незаконного «захвата» земельных 
участков под парковочные места автомобилей, 
провоцируемые значительным ростом количе-
ства личного автотранспорта граждан, активно 
приобретаемого в связи с доступностью автокре-
дитования для большинства населения страны. 
Придомовые территории многоквартирных до-
мов, а также парковочные места, расположенные 
в общедоступной городской инфраструктуре, не 

обеспечивают соответствующие потребности ав-
товладельцев, что и влечет за собой увеличение 
количества рассматриваемых правонарушений.

На наш взгляд, участковый уполномоченный 
полиции должен уделять больше внимания право-
вому информированию граждан, проживающих 
на обслуживаемом административном участке, 
по вопросам пользования общей придомовой тер-
риторией своего многоквартирного дома и дру-
гих территорий жилого сектора. При проведе-
нии профилактического обхода закрепленного 
административного участка с использованием 
средств фото-, видеофиксации целесообразно до-
кументировать вновь появившиеся парковочные 
места, устанавливать законность их организации, 
а в случаях выявления самовольного занятия зе-
мельного участка составлять протокол об админи-
стративном правонарушении на владельца транс-
портного средства, совершившего деяние.
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ТРИ ПРОБЛЕМНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИКИ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Профилактика административных правона-
рушений представляет собой комплексную меру, 
осуществляемую уполномоченными лицами, на-
чинающуюся задолго до непосредственного пре-
сечения административного правонарушения. 
Органы государственной власти проводят поли-
тику по предотвращению соответствующих на-
рушений, работая с категориями граждан, отно-
сящихся к группам риска, формируют обратную 

связь относительно пробелов в законодательстве, 
которые приводят к неэффективной профилакти-
ке административных правонарушений, а также 
относительно устаревших механизмов воздей-
ствия на правонарушителя и т.д. 

Нормативное регулирование всегда являет-
ся важнейшим компонентом профилактики лю-
бых видов противоправной деятельности, т.к. 
предписывает всем сторонам поступать опреде-
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ленным образом. Это формирует упорядочен-
ность и стабильность правового регулирования. 
Законодательство об административных правона-
рушениях активно трансформируется на протяже-
нии многих лет, что обусловлено рядом полити-
ческих и социальных преобразований. Основные 
практические проблемы профилактики админи-
стративных нарушений так или иначе отражены 
в наиболее актуальных поправках в КоАП РФ. 
Проводя анализ соответствующих поправок, мож-
но сделать выводы об основных ориентирах го-
сударственной политики Российской Федерации. 

При этом до сих пор остается проблема [5] не-
четко прописанных в КоАП РФ процедур, что для 
уполномоченных должностных лиц ведет к ус-
ложнению процесса предотвращения и пресече-
ния административного правонарушения. В то же 
время эта проблема актуальна и для лиц, привле-
каемых к административной ответственности, т.к. 
ненадлежащим образом урегулированная адми-
нистративная процедура влечет дополнительные 
расходы на представителей, временные и иные 
затраты, в некоторых случаях – ограничение прав. 

Таким образом, дальнейшее совершенствова-
ние законодательства об административных пра-
вонарушениях может стать ключевым в оптимиза-
ции профилактики соответствующих нарушений.  

При этом совершенствование законодатель-
ства об административных правонарушениях 
является лишь одним из аспектов обеспечения 
эффективной профилактики административных 
правонарушений. Практические стороны и на-
правления подобных положительных трансфор-
маций более объемны, имеют различную направ-
ленность и свои внутренние проблемы.

Так, многие авторы отмечают существенную 
нагрузку участковых уполномоченных полиции 
в рамках профилактики административных пра-
вонарушений [1, c. 9]. По этой причине очень важ-
ную для исследования и дальнейшего решения 
проблему формирует необходимость обязательно-
го соблюдения прав граждан при осуществлении 
своих полномочий участковым уполномоченным 
полиции при одновременной необходимости по-
вышения результативности применения полици-
ей мер административного принуждения к лицам, 
совершающим административные правонаруше-
ния [6, c. 65]. 

Высокая нагрузка на участковых уполномо-
ченных полиции усложняет этот процесс, что фор-
мирует необходимость со стороны государствен-

ного аппарата регулировать соответствующую 
нагрузку, оказывать меры поддержки участковым 
в виде надлежащего материального оснащения, 
четко прописанных нормативных инструкций, от-
лаженных механизмов взаимодействия с другими 
представителями властных структур и государ-
ственных органов. Отдельно отмечаем, что это 
лишь один из проблемных практических уровней 
в рамках профилактики административных пра-
вонарушений, т.к. уполномоченными осущест-
влять соответствующую профилактику являются 
не только участковые уполномоченные полиции. 
Для всех субъектов правоприменения необходимо 
создавать комфортные условия, проистекающие 
из адекватной нагрузки и хорошей материальной 
оснащенности. 

Следовательно, можно говорить о существо-
вании нормативных и практических проблем 
в рамках непосредственно профилактики админи-
стративных правонарушений. Также в науке вы-
деляется проблема предшествующих профилак-
тических мероприятий [2, c. 35]. Так, авторы вы-
деляют целую систему субъектов профилактики, 
которые должны стремиться к достижению опти-
мального уровня организационных связей между 
собой, проводить комплексные мероприятия по 
предотвращению совершения административных 
правонарушений. 

Ввиду того, что этот круг достаточно широк, 
потому что в него входят как физические, так 
и юридические лица, органы государственной 
власти, должностные лица, субъекты образова-
ния, воспитания и т.д., то наладить организаци-
онные связи между ними тоже бывает достаточ-
но сложно. В этом случае необходимо говорить 
о формировании в обществе соответствующей 
культуры, при которой неприемлемы противо-
правные действия, где каждый член общества 
стремится к правопорядку. 

Делая вывод по всему вышесказанному, не-
обходимо сформулировать три основных про-
блемных направления в рамках профилактики 
административных правонарушений: проблемы 
нормативного регулирования (наличие пробелов 
в источниках права, правовые коллизии, нечетко 
прописанные процедуры и т.д.), проблемы реа-
лизации норм права (недостаточная технико-ма-
териальная оснащенность, высокая нагрузка на 
правоприменителя и т.д.), проблемы организации 
профилактических мероприятий ввиду широкого 
круга субъектов профилактики. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

На сегодняшний день в Российской Федерации 
происходит осложнение криминогенной обста-
новки в обществе, которая проявляется в увеличе-
нии количества правонарушений и преступлений, 
отличающихся особой жестокостью, граждан, не-
гативно настроенных в отношении деятельности 
органов внутренних дел, и многие другие факто-
ры, которые приводят к экстремальным условиям 
для осуществления служебной деятельности, по-
вышению степени общественной опасности и по-
вышенному риску для жизни и здоровья граждан 
и сотрудников полиции.

В связи с этим государство принимает все воз-
можное меры для защиты жизни, здоровья, иму-
щества и прав граждан. Одной из мер защиты со 
стороны Российской Федерации является широ-
кий инструментарий правовых средств. В системе 
вышеуказанных правовых средств одно из цен-
тральных мест занимают меры административ-
ного пресечения. Данные меры осуществляются 
в целях прекращения противоправных действий 
и предотвращения их вредных последствий. 
Соответственно, в целях обеспечения безопасно-
сти жизни и здоровья граждан, их прав и закон-
ных интересов, интересов общества и государства 

Российская Федерация от своего имени наделяет 
сотрудников органов внутренних дел специаль-
ным правом – правом применения огнестрель-
ного оружия. Табельное огнестрельное оружие, 
состоящее на вооружении органов внутренних 
дел, предназначено для защиты жизни и здоро-
вья граждан, их прав и законных интересов, ин-
тересов общества и государства. При достижении 
вышеуказанных задач данный вид оружия может 
нанести значительный ущерб здоровью, причи-
нить увечье различной степени тяжести либо его 
применение может закончиться летальным исхо-
дом как для лица, совершившего преступление, 
так и для лица, потерпевшего от противоправного 
деяния. В связи с этим стоит понять, что предста-
витель органов внутренних дел, обладающий пра-
вом применения табельного огнестрельного ору-
жия, должен в полной мере иметь представление 
о правовых основах применения огнестрельного 
оружия и осознавать потенциальную ответствен-
ность за неправомерное применение. В 2021 г. 
количество случаев применения сотрудниками 
органов внутренних дел огнестрельного оружия 
составило 1243 (0,7% от количества случаев при-
менения физической силы, специальных средств 
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и огнестрельного оружия), 140 случаев примене-
ния огнестрельного оружия признаны неправо-
мерными, из них 105 обусловлены небрежным 
(неумелым) обращением с огнестрельным ору-
жием, 24 – совершением (попыткой совершения) 
суицида, 11 – другими причинами [2].

Основания применения огнестрельного ору-
жия сотрудниками полиции закреплены в ст. 23 
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции» (далее – ФЗ «О полиции») [1], ко-
торое определяет объекты противоправного пося-
гательства, защита которых, в свою очередь, дает 
право сотруднику полиции производить выстрел 
на поражение. Следует отметить, что, выделяя 
защищаемые объекты, законодатель не указал ис-
черпывающего перечня уголовно наказуемых де-
яний, пресечение которых сопряжено с возможно-
стью применения огнестрельного оружия. В связи 
с этим в некоторых случаях возникает необходи-
мость самостоятельной квалификации действий 
правонарушителя сотрудником и соотнесения их 
с перечнем защищаемых объектов, а также при-
нятие решения о возможности или невозможно-
сти применения огнестрельного оружия. Такие 
противоречия приводят к неблагоприятным по-
следствиям. Так, сотрудника органов внутренних 
дел могут необоснованно привлечь к ответствен-
ности. Например, согласно пункту 1 ч. 1 ст. 23 ФЗ 
«О полиции» сотрудник имеет право на примене-
ние оружие в случаях защиты другого лица либо 
себя от посягательства, если оно сопряжено с на-
силием, опасным для жизни или здоровья. Но в то 
же время в диспозиции ч. 1 ст. 285 Уголовного ко-
декса Российской Федерации предусмотрена санк-
ция в виде лишения свободы на срок до четырех 
лет за превышение сотрудником своих служебных 
полномочий, которые в свою очередь привели 
к существенному нарушению или ограничению 
законных прав и интересов граждан. По данному 
основанию применения огнестрельного оружия, 
действия сотрудника полиции следует считать 
правомерными в случаях пресечения преступле-
ний, сопряженных с применением насилия, обра-
зующих составы преступлений, предусмотренных 
ст. 111, 112 и 115 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Однако нельзя не отметить, что опре-
деление степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, является исключительной 
компетенцией судебно-медицинского эксперта, 
который обладает соответствующей компетенци-
ей в данной области. Данное обстоятельство на-
талкивает на мысль о том, способен и имеет ли 
возможность сотрудник органов внутренних дел, 
стоящий перед выбором применения либо непри-

менения огнестрельного оружия, принять закон-
ное решение, учитывая тонкую правовую грань, 
отделяющую, к примеру, преступление, связанное 
с причинением легкого вреда здоровью, и адми-
нистративное правонарушение «побои», пресе-
чение которого не предусматривает возможность 
применения огнестрельного оружия.

В практической деятельности применить ог-
нестрельное оружие – значит воспользоваться 
крайней мерой. Для правомерного применения 
огнестрельного оружия сотрудником органов 
внутренних дел требуется не только строго со-
блюдать специальные нормы, но и учитывать 
степень тяжести наступившего при этом вре-
да. Специальные нормы, указанные в главе 5 
ФЗ «О полиции», содержат условия, основания 
и порядок применения оружия, т.е. это нормы, 
отражающие порядок и правила самих действий 
сотрудника по применению табельного огне-
стрельного оружия. Степень тяжести наступив-
шего вреда – нормы, которыми исключается от-
ветственность за последствия совершенных по 
закону действий. Однако законодателем не ука-
зывается, какие из этих норм имеют приоритет-
ное значение.

Также можно заметить, что законодатель 
к обстоятельствам, исключающим преступ-
ность деяния, относит случаи необходимой обо-
роны. В связи с данным правовым институтом 
выразим частное мнение, которое предполагает, 
что для того, чтобы исключить необоснованное 
и незаконное привлечение к ответственности со-
трудников органов внутренних дел после приме-
нения ими огнестрельного оружия, необходимо 
добавить данный правовой институт в статью 23 
ФЗ «О полиции» в виде основания для примене-
ния огнестрельного оружия. В целях повышения 
уровня профессиональной подготовленности со-
трудников к действиям в условиях, связанных 
с применением огнестрельного оружия, представ-
ляется целесообразным рекомендовать на заняти-
ях в системе профессиональной служебной и фи-
зической подготовки, а также в образовательном 
процессе организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность и находящихся в ведении 
МВД России, продолжить практику моделирова-
ния различных ситуаций оперативно-служебной 
деятельности, связанных с активным и пассив-
ным неповиновением (сопротивлением) право-
нарушителя, в целях формирования психологи-
ческой и тактической готовности к применению 
огнестрельного оружия, а также рассматривать 
в обзорах положительный опыт с примерами при-
менения огнестрельного оружия. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ  
ВСКРЫТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В настоящее время в Российской Федерации 
происходят экономические и политические пре-
образования, процессы демократизации общества 
и государства ориентированы на построение пра-
вового государства, высшей ценностью которого 
является обеспечение законных интересов, прав 
и свобод граждан. Новейшая система Российского 
государства изменила место и роль государства 
в жизни общества.

Положения Конституции Российской 
Федерации закрепляют право каждого граждани-
на на личную неприкосновенность и неприкос-
новенность частной жизни. Данное право, как 
неотъемлемая часть правового статуса личности, 
провозглашено не только в российском праве, 
но и в общепризнанных принципах и нормах 
международного права, может быть ограничено 
только на основании закона или по судебному 
решению.

Одной из мер административного принужде-
ния, применяемого полицией, непосредственно 
связанной с вторжением в права и свободы граж-
дан, является вскрытие транспортных средств, 
необходимое для дальнейшего проникновения 
в целях пресечения преступлений и администра-
тивных правонарушений, обеспечения обще-
ственной безопасности, спасения граждан и при-
менения мер обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении.

Отдельная норма, посвященная основаниям 
и порядку проведения вскрытия транспортных 
средств, впервые была закреплена в Федеральном 
законе от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации». 
Своё отражение по расширению обязанностей 

полиции в части выявления административных 
правонарушений, расширения полномочий со-
трудников полиции данная норма находит лишь 
только в 2021 г. Федеральным законом от 21 де-
кабря 2021 г. № 424-ФЗ в федеральный закон 
«О полиции» была добавлена ст. 15.1 «Вскрытие 
транспортного средства». Нововведённая мера 
существенно вторгается в права и свободы че-
ловека и гражданина, в первую очередь в права 
собственности. Кроме того, оказывает психиче-
ское воздействие на граждан, что обусловливает 
необходимость четкого правового регулирования 
оснований и порядка ее применения. 

На сегодняшний день основания и порядок 
применения данной меры принуждения являют-
ся недостаточно проанализированными. Часть 
третья рассматриваемой статьи обязывает со-
трудников полиции информировать владельца 
ТС о вскрытии не позднее 24 часов, если таковое 
было совершено в его отсутствие, но не поясняет-
ся, как необходимо действовать, если невозможно 
установить личность владельца.

В полицейской практике нередки случаи, 
когда подозреваемые в совершении преступле-
ния (например, в краже автомобиля) пытаются 
скрыться, а при их обнаружении блокируют две-
ри транспортного средства. Тогда его вскрытие – 
единственный способ задержать правонарушите-
лей. Бывает, что родители на длительное время 
оставляют своих детей в салоне автомобиля и тем 
самым подвергают их опасности. И в этом случае 
спасти ребенка можно, только вскрыв транспорт-
ное средство.

Необходимо отметить, что в настоящее время 
практика применения данной меры сводится к ми-
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нимуму, что обусловлено несовершенством за-
кона, отсутствием понятного алгоритма действия 
сотрудников полиции, что влечет боязнь и непо-
нимание положений законодательства, а это вряд 
ли способствует правовой защите сотрудников 
полиции и граждан. 

Вышеперечисленное усугубляет реализацию 
полномочий полиции по применению вскрытия 
транспортных средств, оказывает недостаточное 
влияние на эффективность его осуществления, 
а также защиту конституционных прав и свобод 
граждан, в отношении которых применяется ука-
занная мера.

Однако не стоит забывать, что предоставле-
ние дополнительных полномочий полицейским 
должно повысить степень защищенности граж-
дан. Такой результат может быть достигнут лишь 
посредством ограничения прав лиц, совершаю-
щих противоправные деяния. Подводя итог вы-
шесказанному, можно сделать вывод, что внесе-
ние изменений в федеральный закон «О полиции» 
должно оказать положительное влияние не только 
на правовое положение сотрудников полиции, но 
и на их практическую деятельность. Однако оце-
нить в полной мере данные нововведения можно 
лишь по прошествии времени.
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ЮРИСДИКЦИОННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Задача по оптимизации исполнительно-распо-
рядительных функций органов государственной 
власти стоит не только перед позитивным (управ-
ленческим) процессом, но и перед юрисдикцион-
ным. Также, помимо общей задачи, оба процес-
са имеют идентичный состав – это производства 
и процедуры как составные элементы любой про-
цессуальной деятельности. 

Стоит отметить, что зачастую администра-
тивно-юрисдикционные производства и проце-
дуры отождествляются не только в теории адми-
нистративного права, но и в законодательстве. 
Выдающиеся административисты, ученые-право-
веды на протяжении всего XX столетия и по сей 
день ведут дискуссии о природе и назначении 
административных процедур, формируя при этом 
различные подходы к пониманию их сущности 
и места в административном процессе. Все это 
привело к отсутствию в действующем законода-
тельстве четкого и подробного регулирования 

юрисдикционных административных процедур, 
реализуемых различными органами государ-
ственной власти, в т.ч. и органами внутренних дел 
Российской Федерации (далее – ОВД). 

Все это обуславливает актуальность темы на-
учной статьи, которая состоит в необходимости 
анализа понимания административно-юрисдик-
ционных процедур реализации полномочий ОВД, 
их нормативно-правового регулирования в от-
ечественном законодательстве и выработки путей 
решения актуальных проблем, существующих 
в теории и практике применения правовых норм, 
регулирующих порядок осуществления юрисдик-
ционных административных процедур. 

Следует начать с того, что подходы к понима-
нию места юрисдикционной административной 
процедуры в системе административно-процес-
суального права варьируются в зависимости и по 
мере того, какие этапы становления проходила те-
ория административного процесса. 
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Интересен тот факт, что в 1960-1970-х гг. в со-
ветской юридической науке за основу принимался 
судебный подход к юридическому процессу в це-
лом и к административному в частности. Затем 
благодаря исследовательской деятельности в от-
расли государственного права постепенно сфор-
мировалась «широкая» теория административ-
ного процесса, которая включала в его состав не 
только административное судопроизводство, но 
и юрисдикционную деятельность государствен-
ных органов, а также правоприменительную де-
ятельность неюрисдикционного (позитивного) 
характера [2, с. 47], после чего в процессе разви-
тия управленческой теории административного 
процесса стала активно использоваться правовая 
категория «процедура». 

Довольно известно утверждение Д.Н. Бахраха 
о том, про процесс – это частный случай процеду-
ры, характеризующийся максимальной степенью 
юридизации [1, с. 301-302]. 

Полагаем, что позиция соотношения кате-
горий «процесс» и «процедура» как частного 
и общего в данном случае не применима, по-
этому согласимся со справедливым замечанием 
К.В. Давыдова о том, что сложившаяся ситуация 
является результатом методологического недораз-
умения, следствием дефектов правовой системы 
середины XX в. [3, с. 37]. 

Далее считаем необходимым отметить и тот 
факт, что понятие и сущность юрисдикционных 
административных процедур также напрямую за-
висят от сущности и объема понятия администра-
тивного процесса. Однако, учитывая разнообра-
зие позиций ученых на этот счет, полагаем, что 
определение юрисдикционной административной 
процедуры как урегулированного администра-
тивным законодательством порядка деятельности 
публичной администрации при реагировании на 
противоправное поведение, сформулированное 
В.Н. Протасовым [6, с. 23], является наиболее 
универсальным. 

На сегодняшний день принято считать, что 
юрисдикционные административные процеду-
ры, реализуемые ОВД, получили нормативное 
закрепление преимущественно в Кодексе об ад-
министративных правонарушениях Российской 
Федерации [4]. Однако отметим, что юрисдик-
ционные процедуры по применению предупре-

дительных мер (ст. 27.7-27.9 КоАП РФ) не стоит 
рассматривать только в контексте их применения 
в качестве обеспечительных по отношению к про-
изводству по делам об административных право-
нарушениях, т.к. они могут применяться и в сфе-
ре обеспечения правопорядка, общественной без-
опасности, борьбы со стихийными бедствиями, 
эпидемиями и эпизоотиями. Данная ситуация 
свидетельствует о том, что не всегда данные меры 
применяются только в случае нарушения права. 

Справедливым будет также замечание о том, 
что не только КоАП РФ содержит нормы об юрис-
дикционных административных процедурах по 
применению предупредительных мер. Например, 
ограничение движения транспортных средств 
и осуществление их досмотра является одной 
из мер, применяемых на территории, на которой 
введено военное положение (п. 11 ч. 1 ст. 7 ФКЗ 
«О военном положении» [5]). Считаем, что алго-
ритм действий сотрудников ОВД при осущест-
влении указанного вида досмотра аналогичен до-
смотру транспортных средств, осуществляемого 
в целях обнаружения орудий совершения либо 
предметов административного правонарушения 
(ст. 27.9 КоАП РФ). Однако при всем этом долж-
ная регламентация данной процедуры, а также 
требования к итоговому процессуальному доку-
менту (протоколу) в случае осуществления до-
смотра транспортного средства при отсутствии 
состава административного правонарушения от-
сутствуют. 

Решение указанной проблемы не является 
единственной задачей в процессе совершенство-
вания института юрисдикционных процедур. 
Вопросы недостаточной урегулированности или, 
напротив, избыточности процедур в структуре 
полномочий ОВД заслуживают отдельного науч-
ного исследования.

Таким образом, в процессе развития подходы 
к пониманию и сущности юрисдикционных адми-
нистративных процедур процедуры менялись, од-
нако на сегодняшний день они занимают прочную 
позицию в системе юрисдикционных полномо-
чий, реализуемых ОВД. При это существующая 
нормативная база не лишена проблем, связанных 
с недостаточной урегулированностью юрисдик-
ционных процедур, которые однозначно требуют 
скорейшего решения.
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Т.Н. Объедкова 
ГУ МВД России по Алтайскому краю

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ  
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ  

МВД РОССИИ

Качественное улучшение оперативно-слу-
жебной деятельности органов внутренних дел 
и успешное решение поставленных задач напря-
мую связано с совершенствованием процесса 
управления. В этой связи контроль исполнения 
решений и поручений, как одна из важнейших 
функций управления, имеет первостепенное зна-
чение в управленческой деятельности террито-
риальных органов МВД России. Он применяется 
наряду с другими функциями управления: анали-
зом, прогнозированием, планированием.

В теории организации управления в системе 
органов внутренних дел контроль исследуется 
в трех аспектах: как систематическая деятель-
ность руководителей и органов, реализующих 
одну из основных функций управления; как за-
вершающая стадия всего цикла, сердцевиной ко-
торого является механизм обратных связей; как 
совокупность соответствующих действий долж-
ностных лиц; как неотъемлемая часть процесса 
принятия и реализации управленческих решений 
[2, с. 21].

На данный момент основополагающим нор-
мативным правовым документом, регулирующим 
организацию контроля в системе МВД России, 
является приказ МВД России № 615 «Об утверж-
дении Инструкции по делопроизводству в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации». 
Согласно положениям приказа контроль исполне-
ния документов представляет собой совокупность 
мероприятий, направленных на обеспечение сво-
евременного и качественного исполнения при-
нятых решений и поручений, зафиксированных 

в служебных документах [3]. Как правило, таки-
ми служебными документами являются докумен-
ты планирующего и организационного характера 
(планы, графики, решения коллегиальных орга-
нов, в т.ч. межведомственных, и т.д.). 

Функции по осуществлению контроля входят 
в число основных обязанностей как руководящего 
состава, так и исполнителей органов внутренних 
дел любого уровня системы МВД России и нахо-
дят свое отражение в должностных регламентах 
(должностных инструкциях). При этом обеспече-
ние в рамках контрольных функций своевремен-
ности, полноты и качества исполнения норматив-
ных правовых, распорядительных и иных актов 
МВД России можно рассматривать как действен-
ный управленческий рычаг руководителя, влия-
ющий на подчиненные органы и подразделения 
внутренних дел. 

Данный тезис подтверждается сложившейся 
практикой изучения организации оперативно-
служебной деятельности органов и подразделе-
ний внутренних дел на региональном и районном 
уровне, которая показывает, что в тех террито-
риальных органах внутренних дел, где налажена 
и действует на постоянной основе система кон-
троля, обеспечивается своевременное и каче-
ственное исполнение управленческих решений, 
состояние и результаты оперативно-служебной 
деятельности находятся на должном уровне.

В теории управленческой деятельности орга-
нов внутренних дел можно выделить основные 
цели контроля: направление деятельности терри-
ториальных органов внутренних дел на выпол-
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нение предварительно установленных заданий 
посредством проверки фактического состояния 
дел, степени реальности выполнения принятых 
решений и заданий; управление процессом непре-
рывного совершенствования деятельности терри-
ториальных органов внутренних дел путем своев-
ременного обнаружения и устранения возникших 
отклонений и их причин [1, с. 588].

По-прежнему остается актуальной проблема 
повышения эффективности системы контроля 
в целом и состояния исполнительской дисципли-
ны в органах внутренних дел. Вместе с тем долж-
ный уровень контроля за оперативно-служебной 
деятельностью органов внутренних дел обеспе-
чен далеко не везде. Нередко руководители не ин-
тересуются деятельностью подчиненных сотруд-
ников, не владеют навыками организации систе-
мы контроля, что, как правило, приводит к ухуд-
шению оперативно-служебной деятельности. 

В системе МВД России функция контроля ис-
полнения поручений и мероприятий, анализа со-
стояния исполнительской дисциплины возложена 
на штабные подразделения регионального и рай-
онного уровня. Через призму практики осущест-
вления контроля на региональном уровне под со-
стоянием исполнительской дисциплины в органах 
внутренних дел понимается своевременное, каче-
ственное выполнение в полном объеме мероприя-
тий и поручений, находящихся на контроле.

Зачастую даже при безупречном построении 
и организации системы контроля при выездах 
в служебные командировки выявляются раз-
личного роды нарушения исполнительской дис-
циплины. В целях совершенствования системы 
контроля и состояния исполнительной дисци-
плины в органах внутренних дел на любом уров-
не предлагается создание единой автоматизиро-

ванной системы контроля в виде сервиса ИСОД 
МВД России, что позволит полностью перейти на 
электронный документооборот и исключить бу-
мажные носители.

Введение подобного сервиса позволит осу-
ществлять промежуточный контроль руководите-
лями структурных подразделений за ходом испол-
нения мероприятий исполнителями, а также, при 
должном спросе руководителей с подчиненных, 
сведет к минимуму факты несвоевременного ис-
полнения контрольных мероприятий и поручений.

Еще одной действенной мерой будет являться 
как плановая, так и внезапная проверка штабными 
подразделениями в структурных подразделениях 
фактического исполнения контрольных меропри-
ятий, в т.ч. в рамках осуществления промежу-
точного контроля. Эффективно может себя про-
явить «опережающий» контроль, при реализации 
которого выявляются нарушения исполнитель-
ской дисциплины, что позволяет не допустить их 
впредь. Субъект контроля может спрогнозировать 
возможные последствия и своевременно скоррек-
тировать их.  

Указанный подход позволит оценить непо-
средственную заинтересованность руководителей 
всех уровней в данном вопросе и обеспечить опе-
ративность исполнения поручений, находящиеся 
на контроле различного уровня, в территориаль-
ных органах внутренних дел.

Таким образом, с учетом значимости контроля 
как вида управленческой деятельности, который 
способствует должному исполнению служебных 
полномочий и обязанностей, возлагаемых на со-
трудников органов внутренних дел, в рамках ор-
ганизации системы контроля требуется принятие 
дополнительных мер, направленных на её совер-
шенствование.
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Особенностью службы в органах внутрен-
них дел России является особый правовой статус 
его сотрудников, связный с обязательством про-
хождения федеральной государственной службы 
в ОВД [2]. 

Правовое положение (статус) сотрудника по-
лиции определяется законом «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации…» (да-
лее – Закон о службе) [3, гл. 3], который состоит из 
прав, обязанностей, требований к служебному по-
ведению, а также из специфических ограничений 
и запретов, связанных с прохождением службы. 

Не касаясь всех элементов правового статуса 
сотрудника ОВД, стоит остановиться на некото-
рых его ограничениях. 

В широком понимании ограничение мож-
но определить как правовое средство удержания 
субъектов правоотношений в определенных пове-
денческих рамках, упорядочивающих обществен-
ные отношения [6, с. 4]. Касательно ограничений 
прав и свобод сотрудников ОВД: в максимально 
обобщенном смысле их можно понимать как на-
ложение определенных требований в рамках осу-
ществления ими профессиональной деятельно-
сти. 

Анализ нормативной базы по данной тема-
тике позволяет сделать вывод, что ограничения, 
накладываемые на сотрудника ОВД, можно под-
разделить на основные (составляющая часть пра-
вового статуса) и дополнительные (ограничения, 
связанные с особенностями службы) [5, с. 26]. 
Указанные ограничения в свою очередь подраз-
деляются на ограничения в связи с приемом на 
службу, прохождением службы и после ее оконча-
ния (увольнения). 

Объем статьи не позволит рассмотреть все 
имеющиеся ограничения, хотелось бы остано-
виться на одном из интересных ограничений прав 
сотрудников полиции.

Данное ограничение связано с наличием близ-
кого родства или свойства с сотрудником, если 
должность, на которую претендует кандидат, свя-
зана с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому [3, 
п. 6 ч. 1 ст. 14]. Под родством принято понимать 
кровную связь лиц, основанную на происхожде-

нии одного лица от другого или разных лиц от 
общего предка. Свойство – это отношения между 
людьми, возникающие из брачного союза одного 
из родственников (между супругом и родствен-
никами другого супруга, между родственниками 
супругов).

Данный вид ограничения был предусмотрен 
для предотвращения формирования коррупци-
онных связей на основе родства и создания кон-
фликта интересов в органах внутренних дел [4].

В Законе о службе приводится перечень лиц, 
признаваемых близкими родственниками и свой-
ственниками: это родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей. Аналогичный перечень 
имеется и в законе «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» [1, п. 5 ч. 1 
ст. 16]. Приведенный перечень лиц исчерпываю-
щий и не подлежит расширению.

При этом нормы семейного права, регулиру-
ющие личные неимущественные и имуществен-
ные отношения между членами семьи, содержат 
более обширный перечень лиц, подпадающих под 
определение понятия «близкие родственники» 
[7, ст. 2], к которому относятся родственники по 
прямой восходящей и нисходящей линии: роди-
тели, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнород-
ные и неполнородные (имеющие общих отца или 
мать) братья и сестры [7, ст. 14].

В данном случае отсутствие однозначной по-
зиции в законодательных актах препятствует при-
нятию единообразных решений в практической 
деятельности ОВД при решении вопросов о при-
нятии на службу и ее прохождении. 

К примеру, по-разному может быть рассмо-
трен случай о правомерности отказа в приёме на 
службу в органы внутренних дел на основании 
того, что непосредственным руководителем будет 
являться дедушка гражданина. Кроме того, не ре-
шенным остается вопрос о том, подпадают ли под 
действие п. 6 ч. 1 ст. 14 Закона о службе двоюрод-
ные братья и сестры кандидата. 

Еще одним спорным аспектом, требующим 
законодательного разрешения, является вопрос 
о совместном проживании сотрудников ОВД без 
регистрации брака, а также наличия у них общего 

Т.В. Олексейчук 
Академия управления МВД России

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА  
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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хозяйства и (или) общего ребенка. Российское за-
конодательство под браком понимает лишь союз, 
заключенный в органах записи актов гражданско-
го состояния [7, ч. 2 ст. 1]. Соответственно, про-
живание граждан в форме сожительства по закону 
не будет подпадать под рассматриваемое огра-
ничение. В случае рассмотрения вопроса о со-
подчинении друг другу сожителей юридических 
оснований для отказа в трудоустройстве либо ка-
дровой перестановке сотрудника не будет. Данное 
обстоятельство создает возможность обходить за-
конодательный запрет. 

Имеются случаи, когда семейные пары, дабы 
обойти данное законодательное предписание, раз-
водятся, при этом продолжая жить вместе, вести 
совместный быт и нести имущественные расхо-
ды, поскольку бывшие супруги также не подпада-
ют под данный пункт отграничений. 

До настоящего времени разрешение таких 
спорных случаев в системе органов внутренних 
дел остаётся актуальным. Наличие различных 
подходов к определению того, кто может быть от-

несен к кругу лиц, состоящих в близком родстве 
или свойстве, приводит к разнородной правопри-
менительной практике и, как следствие, к ущем-
лению конституционных прав граждан. 

Видится, что назрела необходимость в конкре-
тизации положений п. 6 ч. 1 ст. 14 Закона о службе 
для создания единообразного понимания положе-
ний данного законодательного предписания.  

В заключение хотелось отметить, что правовой 
статус сотрудников ОВД является основанием уста-
новления специальных ограничений прав и свобод 
в совокупности с ограничениями общего харак-
тера, основанием установления которых, в свою 
очередь, являются исходные начала функциониро-
вания общества, правового государства и правоох-
ранительной системы внутри него. Принимаемые 
на себя сотрудниками ОВД ограничения зачастую 
входят в противоречие с признанием человека 
высшей ценностью правового государства и недо-
пустимостью ограничения тех прав и свобод, ко-
торые присущи личности на основании данного 
конституционно закрепленного положения. 
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После начала проведения специальной воен-
ной операции Российская Федерация столкнулась 
с беспрецедентным негативным отношением со 
стороны мирового сообщества. В этих условиях 
руководство нашей страны было обязано своевре-
менно отреагировать на изменяющуюся обстанов-
ку. Так, в марте 2022 г. были внесены изменения 
в административное и уголовное законодатель-
ство, которые установили юридическую ответ-
ственность за публичные действия, направленные 
на дискредитацию Вооруженных Сил Российской 
Федерации (далее – ВС РФ) [4].

За время существования статьи 20.3.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) [3] в фе-
деральные суды общей юрисдикции поступило 
4347 материалов дел об административных право-
нарушениях [1]. Несмотря на увеличение фактов 
привлечения лиц к административной ответствен-
ности по рассматриваемой статье, применение 
данной нормы у практических сотрудников вы-
зывает сложности, которые обусловлены много-
образием способов совершения противоправного 
деяния. 

Наиболее проблемным аспектом в обозна-
ченной теме нам видится определение действий, 
подпадающих под понятие «дискредитация». 
Действительно, данная дефиниция предполагает 
её широкое толкование правоприменителем [2]. 
Согласно толковому словарю С.И. Ожегова дис-
кредитация – это высказывания, направленные на 
подрыв доверия и умаления авторитета кого-либо 
или чего-либо [5]. В соответствии с итогами линг-
вистической экспертизы, проведенной эксперт-
ным подразделением Управления Федеральной 
службы безопасности по Свердловской области, 
под дискредитацией ВС РФ понимаются умыш-
ленные действия, противоречащие позиции 
Министерства обороны Российской Федерации, 
направленные на лишение и подрыв авторитета 
и имиджа российской армии [6]. Вопросы поня-
тия «дискредитация» интересует не только дей-
ствующих правоприменителей, но и активно об-
суждаются в кругах учёных. Так, А.М. Сокол на 

основе анализа судебных решений по ст. 20.3.3 
КоАП РФ привел более 10 различных способов 
совершения правонарушения [7, с. 135]. Однако 
и данный перечень не является исчерпывающим. 
Таким образом, с учетом разнообразия ситуаций, 
возникающих в правоприменительной практике 
по рассматриваемому составу административного 
правонарушения, необходимости в законодатель-
ном закреплении понятия «дискредитация», по 
нашему мнению, нет. Подобное положение лишь 
ограничит возможности правоприменителя. 

Вместе с тем, учитывая многообразие дей-
ствий, которые направлены на дискредитацию ВС 
РФ, считаем, что для правильной квалификации 
деяния по ст. 20.3.3 КоАП РФ требуется проведе-
ние лингвистических экспертиз и иных процессу-
альных действий, которые требуют значительных 
временных затрат. Однако анализ 16 материа-
лов дел об административных правонарушениях 
по ст. 20.3.3 КоАП РФ, рассмотренных судами 
г. Барнаула, показал, что лингвистическая экс-
пертиза не проводилась ни разу. На сегодняшний 
день в судебной практике сложилась ситуация, 
когда судья, рассматривая материалы дела об ад-
министративном правонарушении, руководству-
ется сложившимся судебным прецедентом. 

В настоящее время по рассматриваемому со-
ставу административного правонарушения отсут-
ствует возможность проведения административ-
ного расследования, в связи с чем практические 
сотрудники ограничены временными рамками, 
которые в соответствии с административным за-
конодательством составляют двое суток. В ука-
занный срок практически невозможно проведе-
ние экспертиз и иных процессуальных действий.

Подводя итог вышесказанному, считаем целе-
сообразным предоставить правоохранительным 
органам возможность проведения администра-
тивного расследования по ст. 20.3.3 КоАП РФ 
в случае проведения экспертиз и иных процессу-
альных действий, требующих значительных вре-
менных затрат, путем включения рассматривае-
мой статьи в список статей, закрепленных в ч. 1 
ст. 28.7 КоАП РФ.

А.М. Павлюченко
Барнаульский юридический институт МВД России

О НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ ГРАНИЦ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО СТАТЬЕ 20.3.3 КОАП РФ
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КУРЕНИЕ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА

Согласно данным Всероссийского центра из-
учения общественного мнения (далее – ВЦИОМ), 
последние пять лет доля лиц, потребляющих 
никотинсодержащую продукцию на террито-
рии Российской Федерации, составляет 33% 
от всего населения [2]. По данным сведений 
Главного информационно-аналитического цен-
тра Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, сотрудниками полиции на транспорте 
за январь-декабрь 2021 г. выявлено 131 975 право-
нарушений по ч. 1 ст. 6.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ) [1], за январь-июнь 
2022 г. выявлено 81 732 подобных правонаруше-
ний.

Статья 6.24 КоАП РФ предусматривает от-
ветственность за нарушение установленного фе-
деральным законом запрета курения табака, по-
требления никотинсодержащей продукции или 
использования кальянов на отдельных террито-
риях, в помещениях и на объектах. Нормативным 
правовым актом, регулирующим сферу потре-

бления никотинсодержащей продукции, является 
Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей про-
дукции» (далее – закон № 15-ФЗ) [3]. В части 1 
ст. 12 федерального закона № 15-ФЗ указаны ме-
ста, где потребление табака и никотинсодержа-
щей продукции запрещены. Одним из таких мест 
являются воздушные суда.

Как правило, курение на борту воздушного 
судна происходит в туалетной комнате с целью со-
крытия данного правонарушения ввиду недоступ-
ности третьих лиц в данное помещение. Однако 
не все правонарушители знают, что в туалетных 
комнатах установлены датчики задымления. 
После срабатывания датчиков бортпроводник 
проверяет туалетную комнату на предмет задым-
ления. После выявления бортпроводником факта 
курения он вносит данную информацию в журнал 
кабинного экипажа (Aircraft cabin logbook), ACAR 
и сообщает командиру воздушного судна (да-
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лее – КВС). КВС при получении данной инфор-
мации сообщает посредством адресно-отчетной 
системы авиационной связи – ACARS (Aircraft 
Communications Addressing and Reporting System) 
диспетчеру в аэропорт города, куда направляется 
воздушное судно, о совершении административ-
ного правонарушения, и просит уведомить о дан-
ном факте сотрудников полиции на транспорте, 
которые несут службу в данном аэропорту. По 
прибытии воздушного судна сотрудники поли-
ции на транспорте выдвигаются к судну для вы-
яснения причин совершения правонарушителем 
противоправных действий. В ходе выяснения об-
стоятельств сотрудники полиции отбирают объяс-
нения с бортпроводников и рапорт от КВС о на-
рушении правил поведения на борту воздушного 
судна, а на правонарушителя составляется прото-
кол об административном правонарушении.

При составлении протокола об администра-
тивном правонарушении за курение на борту 
воздушного судна сотрудники полиции на транс-
порте сталкиваются с некоторыми особенностя-
ми. Так, место совершения административного 
правонарушения и место составления протокола 
не совпадают, т.к. воздушные суда не сопрово-
ждаются сотрудниками полиции на транспорте, 
а КВС не обладает полномочиями составления 

протокола об административных правонарушени-
ях. Согласно ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ время и место 
совершения административного правонарушения 
являются обязательным для установления при со-
ставлении протокола об административном право-
нарушении. Поэтому при составлении протокола 
необходимо обратить особое внимание на время 
совершения правонарушения. В пути следования 
воздушного судна возможно изменение времени 
согласно часовым поясам городов, над которыми 
оно пролетает. Следовательно, в протоколе время 
совершения административного правонарушения 
необходимо писать с пометкой «местное время» 
либо «московское время». Если время установле-
но неправильно, то правонарушитель может об-
жаловать данное постановление.

С данной спецификой при составлении про-
токола в основном сталкиваются сотрудники по-
лиции на транспорте ввиду особенностей несения 
службы. По нашему мнению, учет вышеуказан-
ных особенностей может способствовать более 
качественной подготовке доказательственной 
базы по данным делам, и позволит сотруднику 
продумать тактику производства процессуальных 
действий перед прилетом воздушного судна в аэ-
ропорт назначения, а также сократит количество 
обжалованных решений по данным делам.
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ПРОТИВОПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  
ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В начале ХХ столетия проблема безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 
обрела контуры национального бедствия и ста-
ла объектом пристального внимания со стороны 

Российского государства. Помимо органов вну-
тренних дел, к ее решению были привлечены раз-
личные государственные и муниципальные орга-
ны, общественные институты [1].
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Согласно положениям Федерального закона 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» явление безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних выступает одним 
из направлений профилактики, её субъектами 
являются в т.ч. органы внутренних дел, исполни-
тельной власти и местного самоуправления [6].

В свою очередь, Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» раскрывает понятие безнад-
зорного лица: несовершеннолетний, в отношении 
которого родители или законные представители 
должным образом не исполняют свои обязанно-
сти (по воспитанию, обучению и содержанию), 
вследствие чего контроль над его поведением от-
сутствует [5].

Главными задачами указанных выше орга-
нов, реализуемыми в ходе данного направления 
профилактической работы, будут: предупрежде-
ние безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и устранение причин и условий их 
возникновения, а также помощь в реабилитации 
детям и подросткам, находящимся и ранее нахо-
дившимся в опасном социальном положении.

Деятельность по оказанию поддержки рас-
сматриваемым лицам, нацеленная на выявление 
антиобщественного поведения таковых, должна 
проводиться в различных областях: правовой, пе-
дагогической, социальной, психологической и т.п. 
Очень часто с беспризорными, несовершенно-
летними нарушителями и их родителями прово-
дится индивидуальная профилактическая работа, 
в частности, подразделениями ОУУП и ПДН.

На практике участковыми уполномоченными 
полиции довольно часто приходится вести профи-
лактическую работу с данной категорией граждан 
в форме бесед, цель которых заключается, прежде 
всего, в недопущении асоциального поведения 
и формировании достаточного уровня правосо-
знания.

К большому сожалению, в нынешнее время 
число тем для диалогов правоохранительных ор-
ганов с юным поколением только прибавляется: 
безопасность в сети Интернет, неформальное по-
ведение, молодежный экстремизм.

Для искоренения какого-либо негативного яв-
ления в обществе нужно в первую очередь воздей-
ствовать на причины его возникновения. Почему 
же молодые люди, не достигшие восемнадца-
тилетнего возраста, начинают вести антиобще-
ственный образ жизни и попадают в криминаль-
ную среду? Болгарский психолог В. Момов счи-
тает, что наиболее вредное влияние на подростков 

чаще всего оказывает микросреда, воздействие 
которой «оказывается сильнее по сравнению с бо-
лее далеким и опосредованным влиянием макрос-
реды» [7].

Следовательно, профилактические меропри-
ятия органами внутренних дел и местного само-
управления должны проводиться и с семейным 
окружением, друзьями, приятелями несовершен-
нолетнего правонарушителя, т.к. контакты в та-
ком возрасте обычно устанавливаются исходя из 
общих проблем, трудностей.

Так, в работе с семьями группы риска сотруд-
ники ОВД проводят правовое консультирование, 
привлекают к ответственности родителей, надле-
жащим образом не исполняющих свои обязанно-
сти (ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях), а работники 
органов местного самоуправления в свою очередь 
посещают детей на дому, рассматривают варианты 
социальной помощи родителям и детям [2].

Статья 6 Федерального закона от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» указыва-
ет, что муниципальные органы могут выступать 
органами опеки и попечительства в случае, если 
последние на территории поселения (округа, рай-
она) отсутствуют. В такой ситуации в их обязан-
ности будут также входить проверка условий про-
живания несовершеннолетнего, реализация и за-
щита его прав [4].

Особое место занимает профилактика реци-
дивов административных правонарушений и пре-
ступлений несовершеннолетних, включающая 
в себя: 

- исправление и перевоспитание лиц, не до-
стигших возраста восемнадцати лет и допускав-
ших ранее нарушения закона; 

- устранение факторов негативного воздей-
ствия на несовершеннолетних правонарушите-
лей.

Общая профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних так же, как 
и рецидивная, строится на нескольких основных 
принципах:

- гуманного отношения к детям (в рамках него 
выражается уважение к правам и свободам несо-
вершеннолетнего, предъявляются только посиль-
ные требования, ограниченные законом, запреща-
ется проявление насильственных форм воспита-
тельного/исправительного процесса);

- демократии и поддержки семьи (данный 
принцип ориентирован в первую очередь на то, 
чтобы показать важность конечной цели профи-
лактической работы с правонарушителями, не 
достигшими совершеннолетия, и их семьями; 
субъекты профилактики должны помочь им адап-
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тироваться в социальной среде, исключить связи 
с криминальной сферой, оказать воздействие на 
формирование правильного мировоззрения и пра-
восознания этих граждан, разъяснить необходи-
мость наличия климата в семье, основанного на 
взаимопонимании и поддержке);

- индивидуального подхода к каждому несовер-
шеннолетнему. Согласно письму Министерства 
образования и науки России от 28.04.2016 № АК-
923/07 «О направлении методических рекоменда-
ций» в образовательных учреждениях должен ве-
стись персонифицированный учет несовершенно-
летних учащихся с девиантным поведением, т.е. 
накапливаться сведения о поведении, успеваемо-
сти, психологических анализах и т.п.; именно их 
могут использовать сотрудники ОВД для подбора 
правильных методов индивидуального подхода 
к подростку [3];

- соблюдения конфиденциальности (недопу-
щение разглашения информации, составляющей 
личную, семейную либо иную форму охраняемой 
законом тайны).

В заключение можно сделать вывод, что про-
филактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних является одним из важных 
и ведущих направлений деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел, исполнительной вла-
сти и местного самоуправления. Она регламен-
тирована довольно широким спектром различ-
ных нормативных правовых актов, включающих 
в себя не только порядок реализации должност-
ных полномочий, соблюдения прав и свобод граж-
дан, но и практические рекомендации по работе 
с лицами, не достигшими восемнадцати лет, чье 
поведение отклоняется от общественных норм 
или вовсе противоречит нормам закона.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ

Административный штраф является самым 
распространенным видом административного на-
казания, предусмотренным Кодексом Российской 
Федерации об административных правонаруше-

ниях (далее – КоАП РФ). Соответственно, в про-
цессе исполнения данного вида наказания воз-
никает больше всего вопросов. В данной статье 
рассмотрим один из них, касающийся разработки 
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органами государственной власти мер стимулиро-
вания граждан на своевременную оплату админи-
стративных штрафов и проблемные вопросы, воз-
никающие в рамках данного процесса.

В качестве одной из мер, стимулирующих 
граждан к своевременной оплате административ-
ного штрафа, федеральным законом от 22 декабря 
2014 г. № 437-ФЗ [2] в ст. 32.2 КоАП РФ была до-
бавлена ч. 1.3, предусматривающая возможность 
оплаты административного штрафа по отдельным 
статьям главы 12 КоАП РФ с 50%-ной скидкой 
при уплате административного штрафа не позд-
нее двадцати дней со дня вынесения постановле-
ния о его наложении.

С учётом положительной практики повыше-
ния взыскиваемости по административным пра-
вонарушениям в сфере безопасности дорожного 
движения, по которым возможно стало оплатить 
штраф в размере половины его суммы, федераль-
ным законом от 23 июня 2020 г. № 187-ФЗ [4] 
количество составов административных правона-
рушений с возможностью оплаты штрафа с 50%-
ной скидкой было расширено. Данным федераль-
ным законом в ст. 32.2 КоАП РФ была добавлена 
ч. 1.3-1, предусматривающая возможность оплаты 
административного штрафа в размере половины 
его суммы по отдельным статьям 5, 23, 14, 15 и 19 
глав КоАП РФ.

В последующем с тенденцией на снижение 
давления государства на малый и средний бизнес 
федеральным законом от 6 марта 2022 г. № 41-
ФЗ [3] ст. 32.2 КоАП РФ была дополнена ч. 1.3-2, 
предусматривающей скидку 50% при уплате ад-
министративного штрафа юридическим лицом, 
являющимся субъектом малого или среднего 
предпринимательства, привлеченным к админи-
стративной ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 1-4 ст. 14.32.

Вышеперечисленные меры стимулирова-
ния привели к некоторому улучшению ситуа-
ции в сфере взыскиваемости административных 
штрафов, поэтому работа по увеличению перечня 
административных правонарушений, по которым 
административный штраф может быть оплачен со 
скидкой 50%, была продолжена, и федеральным 
законом от 14 июля 2022 г. № 290-ФЗ [5] в ст. 32.2 
КоАП РФ была добавлена ч. 1.3-3, позволяющая 
при уплате административного штрафа за ад-
министративное правонарушение, выявленное 
в ходе осуществления государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля, лицом, 
привлеченным к административной ответствен-
ности за совершение данного административно-
го правонарушения, либо иным физическим или 

юридическим лицом не позднее двадцати дней со 
дня вынесения постановления о наложении адми-
нистративного штрафа, воспользоваться данной 
мерой стимулирования. 

Отдельные положения указанных выше но-
вовведений противоречат ч. 1.3 данной статьи. 
Так, деятельность подразделений ДПС ГИБДД 
МВД России в целом осуществляется в рам-
ках федерального государственного надзора, 
т.к. регламентирована приказом МВД России 
от 23 августа 2017 г. № 664 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения 
Министерством внутренних дел Российской 
Федерации государственной функции по осу-
ществлению федерального государственного 
надзора за соблюдением участниками дорож-
ного движения требований законодательства 
Российской Федерации в области безопасности 
дорожного движения» [7], поэтому по смыслу 
данной нормы все административные правона-
рушения, выявленные сотрудниками ДПС, могут 
быть оплачены со скидкой 50%, в т.ч. и по ст. 12.8 
КоАП РФ, хотя в ч. 1.3 указывается, что на дан-
ную статью КоАП РФ указанная выше мера сти-
мулирования не распространяется, что, по наше-
му мнению, нелогично, т.к. ст. 12.8 КоАП РФ яв-
ляется одной из самых тяжких в области дорож-
ного движения. Позволять лицу, совершившему 
данное административное правонарушение, за-
платить штраф в размере половины его суммы 
считаем необоснованным. 

Соответственно, по нашему мнению, необхо-
димо устранить указанные выше противоречия 
в ч. 1.3 и 1.3-3 ст. 32.2. КоАП РФ. Сделать это 
можно путем корректировки правовой основы 
деятельности подразделений Госавтоинспекции. 
Так, в соответствии с федеральным законом 
№ 196-ФЗ [1] контроль (надзор) в области без-
опасности дорожного движения осуществляется 
посредством как федерального государственного 
контроля (надзора) в области безопасности до-
рожного движения в рамках федерального зако-
на № 248-ФЗ [6], так и надзора за соблюдением 
участниками дорожного движения требований 
законодательства Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения в рамках феде-
рального закона № 196-ФЗ [1]. Правовую основу 
деятельности ДПС ГИБДД МВД России можно 
привести в соответствие с федеральным законом 
№ 196-ФЗ. В данном случае деятельность ДПС 
ГИБДД МВД России не будет осуществляться 
в рамках федерального государственного надзо-
ра и, соответственно, оплата административных 
штрафов в данном случае не будет подпадать под 
ч. 1.3-3 ст. 32.2. КоАП РФ.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОСТАВОВ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 6.9 И Ч. 2 СТ. 20.20 КОАП РФ

Проблема наркомании и наркотизации обще-
ства весьма остро стоит в мировом сообществе 
последние полтора столетия. В России данная 
проблема наибольшую актуальность приобре-
ла во время военной кампании в Афганистане 
в 1979-1989 гг. Тогда в бывшем Советском Союзе, 
на территории Казахской, Таджикской, Узбекской 
и Российской Федеративной республик, от-
крылись новые пути поставки производимых 
в Афганистане запрещенных веществ как расти-
тельного, так и синтетического происхождения. 
По-прежнему Афганистан является основным по-
ставщиком героина как для стран СНГ, так и для 
всего мира в целом.

На сегодняшний день проблему наркотизации 
усугубляет еще информатизация и компьютери-
зация общества. С одной стороны, информацион-
ные технологии облегчили современную жизнь. 
Сейчас с помощью различных гаджетов человек 
может общаться с людьми на другом конце све-
та, делиться информацией с неограниченным 
количеством пользователей, делать практически 
любые покупки, работать, заниматься предпри-
нимательской деятельностью и т.д. Но, с другой 
стороны, такой технологический прогресс открыл 
новые каналы для сбыта запрещенных веществ. 

Сейчас практически весь оборот наркоти-
ческих средств производится посредством сети 
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Интернет. Изначально злоумышленники осущест-
вляли это с помощью различных мессенджеров, 
таких как «Телеграм», «ВКонтакте», WhatsАpp 
и др. Однако такая деятельность была быстро пре-
сечена правоохранительными органами. В связи 
с этим наркопреступникам пришлось искать ме-
ста для сбыта в закрытой сети, в так называемом 
«Даркнете». Из такого положения дел вытекает 
ряд проблем.  

Во-первых, согласно статистическим данным 
электронного ресурса «Агентство правовой ин-
формации», латентность преступлений и админи-
стративных правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных 
веществ составляет примерно 1 к 144 [1]. В свя-
зи с такой малой выявляемостью, а как следствие, 
и безнаказанностью правонарушителей, в после-
дующем таких фактов становится только больше.

Во-вторых, это вседоступность. Сегодня до-
ступ в сети Интернет имеет практически каждый 
человек, у которого есть любого вида электрон-
ное устройство, в связи с этим все больше людей 
начинают потреблять запрещенные вещества, по-
купая их посредством сети Интернет, в т.ч. и не-
совершеннолетние. 

Борьба с наркоманией и наркотизацией об-
щества требует непримиримых решений и со-
вершенствования административного законода-
тельства. Самым распространенным правона-
рушением в данной сфере является потребление 
наркотических средств и психотропных веществ. 
Потребление запрещенных веществ несет опас-
ность не только для того лица, которые соверша-
ет данное административное правонарушение, 
но и для обычных законопослушных граждан. 
Связано это с тем, что у человека в состоянии нар-
котического опьянения отключается сознание, это 
зачастую толкает его на совершение общественно 
опасных деяний, в т.ч. и на совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений. 

Кроме того, у человека, употребляющего нар-
котики и иные запрещенные вещества, появляет-
ся зависимость от них, развивается наркомания. 
Вначале человек тратит свои средства на приоб-
ретение и потребление наркотиков. После, когда 
личные ресурсы наркомана исчерпаны, зависи-
мость толкает его на преступный путь. Он совер-
шает кражи, грабежи, разбои, а также занимается 
распространением наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

Все эти факты указывают, что бороться с по-
треблением запрещенных веществ нужно на са-
мых ранних этапах. Кодекс об административных 
правонарушениях показывает, что потребление 
наркотических средств и психотропных веществ 

само по себе является административным право-
нарушением, предусмотренным ст. 6.9 КоАП РФ 
и ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ [2, с. 30-36].

Первый состав связан с потреблением нар-
котических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ. Второй состав, 
по сути, дублирует первый, за исключением того, 
что у нас появляется квалифицирующий признак 
в объективной стороне «потребление в обще-
ственном месте». Исходя из основ теории права, 
появление в правонарушении квалифицирующего 
признака должно влиять на строгость наказания, 
но за оба правонарушения у нас предусмотрена 
одинаковая санкция – наложение административ-
ного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток [3, ст. 6.9, 20.20]. Плюс 
ко всему, т.к. законодательно не установлено по-
нятие «общественное место», зачастую возника-
ют проблемы в квалификации и разграничении 
данных составов, и правоприменитель на практи-
ке отдает больше предпочтения составу, предус-
мотренному ст. 6.9 КоАП РФ. Так, согласно ста-
тистическим данным сайта «Судебная статистика 
РФ» за 2021 г. к административной ответствен-
ности за правонарушение, предусмотренное ч. 2 
ст. 20.20 КоАП РФ, было привлечено 6359 лиц, 
а за административное правонарушение, предус-
мотренное ст. 6.9 КоАП РФ, – 95 972 лица [4]. 

Еще одна проблема: основной доказательной 
базой при рассмотрении дел о данных правонару-
шениях является акт медицинского освидетельство-
вания на состоянии опьянения. Такое освидетель-
ствование может дать сведения о том, какое именно 
вещество употреблял освидетельствуемый, когда 
примерно он употреблял, но, к сожалению, не дает 
информации о том, где он его употребил. В связи 
с этим доказать факт употребления запрещенных 
веществ в общественном месте весьма проблема-
тично, а поскольку санкции двух составов абсолют-
но одинаковы, это и вовсе нецелесообразно. 

Поэтому мы не видим смысла в наличии 
в КоАП РФ двух, по сути, идентичных составов 
с абсолютно одинаковыми санкциями и предлага-
ем исключить ч. 2 из ст. 20.20 КоАП РФ, а факт упо-
требления наркотических средств и психотропных 
веществ в общественных местах, если таковой 
будет доказан, предлагаем учитывать судами при 
назначении наказания за административное пра-
вонарушение, предусмотренное ст. 6.9 КоАП РФ. 
Это значительно облегчит правоприменительную 
практику и, как следствие, увеличит эффектив-
ность противодействия потреблению наркотиков, 
т.к. отпадут вопросы, связанные с квалификацией.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

В процессе своей жизнедеятельности человек, 
будучи существом социальным, вступает в са-
мые разнообразные социальные отношения, вы-
текающие из необходимости взаимодействовать 
по различным аспектам: приобретение товаров, 
оказание услуг, контакты с друзьями, соседями, 
родственниками, сослуживцами и пр. При этом 
характер такого рода социальных связей обуслов-
лен не только конкретной сферой общественной 
жизни, но и самой психологией межличностного 
поведения, соблюдении неких внешних границ, 
содержание которых основано на многочислен-
ных социально-правовых нормах. 

Одной из наиболее чувствительных и слож-
ных сфер, в значительной степени подверженной 
конфликтным ситуациям самого разного рода, 
выступает сфера семейно-бытовых отношений. 
В отношениях такого рода зачастую обнажаются 
как накопленные с течением времени противо-
речия личностного плана, так и спонтанно воз-
никают ситуации, вызванные неадекватным по-
ведением вследствие употребления алкоголя или 
наркотических средств: совершение отдельных 
действий, стоящих на грани противоправного 
поведения, неуважение к правам и интересам 
других людей. Многие конфликты обусловле-
ны образом жизни конкретного человека, его 
поведенческими привычками, выходящими, по 
мнению других людей, за рамки нравственно до-
пустимого или юридически дозволенного. В лю-
бом случае речь идет о личных правах и свобо-
дах каждого человека, границы которых должны 

быть не только четко определены, но и надежно 
защищены. 

На практике часто возникают ситуации, когда 
конкретному правоприменителю в лице уполно-
моченного должностного лица необходимо бы-
стро и точно выбрать соответствующий вариант 
своего поведения, ориентируясь в первую очередь 
на существующие нормы права. Как правило, речь 
идет об правовых актах, закрепляющих матери-
альные и процессуальные нормы, регулирующие 
институт административной ответственности.

Вместе с тем развитие обозначенного ин-
ститута административного права реализуется 
как на федеральном уровне (в рамках Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях), так и на региональном уров-
не. Такая ситуация полностью соответствует ана-
лизу норм Конституции Российской Федерации, 
согласно п. «к» ст. 72 которой административ-
ное и административно-процессуальное зако-
нодательство находятся в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

Такое положение дел позволяет региональ-
ным законотворцам обеспечивать дополнитель-
ное правовое регулирование отдельных, наиболее 
значимых с их точки зрения сфер и отношений. 
К такой сфере, безусловно, следует отнести пра-
вонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность.

Сегодня некоторыми законами субъектов 
Российской Федерации введены нормы, пред-
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усматривающие административную ответствен-
ность за бытовое (семейно-бытовое) дебоширство 
[2, 3, 4]. В большинстве же субъектов Российской 
Федерации подобные нормы не предусмотрены.

Так, в статье 7.8 закона Пермского края под 
бытовое дебоширство подпадают совершенные 
на защищаемых территориях и в защищаемых по-
мещениях действия, нарушающие спокойствие 
людей и создающие конфликтную ситуацию, со-
провождающиеся шумом, нецензурной бранью 
и (или) унижением человеческого достоинства, 
если эти действия не содержат признаков админи-
стративного правонарушения, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации, либо 
признаков уголовно наказуемого деяния. Особо 
оговаривается, что защищаемыми помещениями 
и территориями признаются жилые помещения, 
общее имущество собственников помещений 
в многоквартирном доме, садовые дома, садовые 
и огородные участки, а также расположенные на 
них постройки. В других региональных актах ак-
цент делается на семейно-бытовые отношения, 
распространяющиеся на членов семьи в рамках 
исключительно жилых помещений.

При определенной схожести тематики и кон-
струкций составов, предусмотренных за бытовое 
дебоширство, и положений ст. 5.61 КоАП (оскор-
бление) и 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) имеет-
ся существенное различие в трактовке и квалифи-
кации деяний. 

Так, основным объектом мелкого хулиганства 
является общественный порядок, т.е. установлен-
ные нормами права, общепринятыми нормами 
морали, обычаями, традициями и культурой пра-
вила поведения граждан в общественных местах, 
точный перечень которых нормативно не опреде-
лен. Кроме мест массового присутствия людей 
(улицы, магазины, транспорт общего пользования 
и пр.), к общественным местам могут быть отне-
сены любые места, свободные для доступа нео-
пределенного круга лиц, в которых есть или могут 
появиться люди (подъезды домов, подземные пе-
реходы, лестничные площадки и пр.). Что касает-
ся бытового дебоширства, то признак обществен-
ного места в данном случае, как представляется, 
не является обязательным.

Также следует обратить внимание на объек-
ты воздействия в рамках бытового дебоширства, 
круг которых ограничен родством, свойством или 
знакомством правонарушителя с потерпевшими. 

В уголовном законодательстве оскорбления, по-
бои, причинение вреда здоровью человека различ-
ной степени тяжести, совершенные в семье, в от-
ношении родственников, знакомых лиц, должны 
квалифицироваться по статьям Особенной части 
Уголовного кодекса РФ, предусматривающим от-
ветственность за преступления против личности 
[1]. Соответственно, квалификация администра-
тивного правонарушения в отношении родствен-
ников, сожителей, членов семьи, знакомых долж-
на проводиться с учетом наличия в региональном 
административно-деликтном законодательстве 
ответственности за бытовое дебоширство. В иных 
случаях правоприменитель может руководство-
ваться исключительно нормами КоАП.

Обращает на себя внимание описание реги-
ональными законодателями объективной сторо-
ны бытового дебоширства. В одних ситуациях 
это действия, нарушающие спокойствие людей 
и создающие конфликтную ситуацию, сопрово-
ждающиеся шумом, нецензурной бранью и (или) 
унижением человеческого достоинства, в другой 
трактовке – действия, выражающие явное не-
уважение к окружающим, в т.ч. к члену (членам) 
семьи, сопровождающиеся нарушением спокой-
ствия граждан, унижением человеческого досто-
инства и (или) нецензурной бранью. Очевидно, 
что центральное место должно быть отведено 
именно действиям, нарушающим определенную 
степень спокойствия людей и, как следствие, по-
рождающим различные конфликтные ситуации. 
Иные дополнительные проявления противоправ-
ного поведения, как то: шум, нецензурная брань, 
крики, оскорбления, унижение человеческого до-
стоинства – могут рассматриваться в качестве со-
путствующих признаков. 

В этой связи актуализируется необходимость 
единообразного применения норм администра-
тивно-деликтного права уполномоченными орга-
нами административной юрисдикции. 

Устранением пробелов в нормативно-право-
вом регулировании общественных отношений, 
коллизиями между нормативными актами различ-
ного уровня в конечном счете повышается каче-
ство защиты законных прав и интересов граждан, 
уровень общественной безопасности. В таком 
контексте распространение действия статьи о бы-
товом дебоширстве, предусмотренной в регио-
нальном законодательстве, на федеральный уро-
вень, представляется вполне обоснованным.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ РОССИИ

Экономика развивается лишь тогда, когда 
для этого создана благоприятная и конкурентно-
способная среда для функционирования малого 
и среднего бизнеса.

Указами Президента РФ были утверждены не-
сколько стратегий, посвящённых экономике. Одна 
из них ознаменовала уменьшение риска для биз-
неса и недопустимость избирательного подхода 
в правоприменении [2], вторая отразила развитие 
цифровой экономики в России и дала ей опреде-
ление [4].

Одним из приоритетных направлений разви-
тия экономики нашей страны является повсемест-
ное внедрение цифровых платформ и техноло-
гий [3] для оказания различных услуг гражданам 
и бизнесу по линии государственного управления. 
Цель таких нововведений состоит в ослаблении 
бюрократической волокиты и избыточного адми-
нистративного давления на бизнес.

Часть экономики, именуемой цифровой, вклю-
чает в себя определённую часть экономических 
отношений, используемых для своего производ-
ства, главным образом, цифровую форму различ-
ных данных, цифровые или электронные техно-
логии. Её другие названия – сетевая, электронная 
или интернет-экономика.

Важность такой экономики заключается в воз-
можности перехода нашего общества на новый 
уровень экономических отношений («технологи-
ческий уклад»), который требует принятия допол-
нительных законодательных актов либо внесения 
дополнений в уже существующие. По мнению 

специалистов, таких уровней всего шесть, и край-
ний из них включает в себя достижения в сфере 
искусственного интеллекта, нанотехнологий, 
генно-инженерной деятельности, 3D-печати, кле-
точных технологий и т.д. Российская промышлен-
ность большей своей частью относится к 4-му 
уровню, примерно на 4% – к 5-му, и лишь на 1% – 
к 6-му [1].

В 2019 г. был сделан первый серьезный шаг 
законодателя в регламентации данных отношений 
путём внесения изменений в ГК РФ относитель-
но цифровых прав граждан. Современные реалии 
требуют от законодателей идти в ногу со време-
нем, т.к. многие юридически значимые действия 
начинают выполняться только в цифровом виде, 
а фактически складывающиеся общественные 
отношения необходимо регулировать, например, 
уплату налогов самозанятым населением.

Следует сказать, что инвестиционная при-
влекательность нашей страны будет зависеть 
и от уровня развития нашего законодательства, 
который должен открывать двери для всех уров-
ней экономики и сложившихся технологических 
укладов. Иными словами, инвестор шестого уров-
ня лишь тогда вложит деньги в нашу экономику, 
когда будет уверен в безопасности своих инве-
стиций, которую должно обеспечить государство. 
Именно поэтому важным считаем развитие зако-
нодательства в данном направлении.

Предпринимательской деятельности посвяще-
на глава 14 КоАП РФ, включающая в себя 84 со-
става, оказывающих серьёзное репрессивное дав-
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ление на бизнес. Именно поэтому многие учёные 
говорят о необходимости введения дополнитель-
ных мер контррепрессивного характера, оказыва-
ющих позитивное воздействие на желание насе-
ления заниматься бизнесом (правовое стимулиро-
вание). Отдельные нормы КоАП РФ (к ним можно 
отнести такие статьи, как 2.9, 4.1, 4.1.1) снимают 
излишнее давление на представителей бизнеса, 
позволяя дифференцированно влиять на правона-
рушителей либо полностью исключать их ответ-
ственность. Однако они не устраняют опасности 
создания искусственных барьеров, направленных 
на криминализацию отношений в сфере экономи-
ки, возможных при назначении штрафных взы-
сканий в антигуманном размере либо в результате 
несовершенства механизмов освобождения от от-
ветственности.

Отдельный положительный эффект усматри-
вается от введения примечаний, предусматрива-
ющих и разъясняющих обстоятельства, исключа-
ющие ответственность как по отдельной статье 
(ст. 14.5, 14.32), так и распространяющиеся на 
группу правонарушений (ст. 14.1). Считаем та-
кую законодательную практику очень удачной, 
правильной и позволяющей точечно снижать 
давление в тех сегментах экономики, где это не-
обходимо. Однако наряду с ней необходимо вне-
дрение дополнительных мер. Например, расшире-
ние списка статей, обозначенных в ч. 1.3 ст. 32.2 
КоАП РФ, путем добавления отдельных статей 
главы 14, что позволит законопослушным пред-

принимателям платить половину штрафа в кра-
ткосрочный период, понизит латентность и повы-
сит взыскаемость.

Отдельным проблемным моментом, заслужи-
вающим нашего внимания, являются многочис-
ленные факты рейдерских захватов, происходя-
щих в России, имеющие крайне малый процент 
обвинительных судебных решений. Причиной 
этого является не только низкое качество работы 
правоохранителей, но и недостатки законодатель-
ных формулировок. Учитывая значительность 
ущерба, наносимого экономике рейдерством, про-
тиводействие ему должно носить комплексный 
характер, а принимаемые меры не должны огра-
ничиваться уголовно-правовым регулированием.

Игнорирование обозначенных проблем в эко-
номической сфере нашей страны не позволит 
создать для предпринимателей привлекательную 
среду и защитить имущественные права, в т.ч. 
цифровые.

В силу существования всех вышеобозна-
ченных проблем превентивная деятельность со 
стороны правоохранительных органов, в т.ч. 
участковых уполномоченных полиции, видится 
проблематичной. Актуальным в такой ситуации 
считаем взаимодействие государства с самими 
предпринимателями на взаимовыгодных нача-
лах. Например, это могут быть различные формы 
стимулирования или легализации законопослуш-
ного бизнеса в счёт сотрудничества против кри-
минальных угроз.
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Общественное доверие и поддержка граждан 
является одним из основных принципов деятель-
ности полиции, установленных в статье 9 феде-
рального закона «О полиции» [4]. Этот принцип 
в развернутом виде представлен только в на-
званном законе, т.е. для иных правоохранитель-
ных органов или прокуратуры такой принцип 
деятельности не выделяется в полном объеме. 
Существование данного принципа для полиции 
можно объяснить тем, что «подразделения по-
лиции в системе правоохранительных органов 
в целом и в структуре МВД России в частности 
в силу возложенных на них задач и численности 
наиболее широко и интенсивно вступают в право-
вые отношения с населением, а значит, более все-
го нуждаются не только в понимании содержания 
рассматриваемого принципа и порядка его вопло-
щения в жизнь, но и в реальных доверии и под-
держке со стороны граждан» [2, с. 64]. Реализация 
данного принципа направлена на повышение ав-
торитета полиции среди граждан. 

Согласно данным ВЦИОМ более половины 
россиян декларируют доверие к сотрудникам по-
лиции своего региона (62%), за год показатель вы-
рос на 5 процентных пунктов (в 2021 г. – 57%). На 
протяжении последних четырех лет это значение 
не опускалось ниже 54%. Положительная дина-
мика наблюдается и за более длительный период: 
за десять лет уровень доверия к сотрудникам по-
лиции вырос в 1,7 раза (в 2012 г. – 35%), а доля 
определенно доверяющих – в 5 раз, с 3% до 15%. 
Не доверяют им сегодня треть россиян (32%), 
вдвое меньше по сравнению с 2012 г. (61%) [3]. 

Однако рассматривать общественное доверие 
только как статистическую категорию не стоит. 
Бесспорно, чем больше оправдывает деятельность 
полиции ожидания общественности, тем выше 
доверие населения. Высокий уровень раскрыва-
емости преступлений способствует повышению 
доверия граждан. Но необходимо помнить, что 
положительное мнение легко сменяется на отри-
цательное при пренебрежительном отношении 
к правам и свободам граждан. 

Так, возможность свободно распространять 
любые точки зрения, которые не всегда соответ-

ствуют действительности, по поводу деятельно-
сти государственных органов в общем и поли-
ции в частности в сети Интернет довольно часто 
способствует формированию негативного мнения 
о деятельности полиции. 

В сети Интернет ежедневно граждане мо-
гут видеть информацию о различных скандалах 
и нарушениях закона со стороны сотрудников 
полиции. При размещении такая информация 
с сопровождением видео или фото быстро рас-
пространяется по сети в связи с интересом обще-
ства. Следствием трансляции становится форми-
рование недоверия к правоохранительным ор-
ганам, отрицательного стереотипа ко всем пред-
ставителям этой профессии. При обзоре событий, 
связанных с полицией, часто освещаются только 
действия сотрудников. Хотя правильнее было бы 
рассказывать о причинах данных действий, вы-
явленных, например, в ходе журналистского рас-
следования. В случае освещения коррупционных 
преступлений стоит публиковать официальную 
точку зрения, озвучиваемую руководящим соста-
вом полиции, также нелишним было бы озвучить 
критику добропорядочных сотрудников в отноше-
нии оступившихся коллег. Возможно, для созда-
ния позитивного мнения о сотрудниках полиции 
стоит привлекать авторитетных членов общества 
(политиков, артистов, спортсменов и др.), кото-
рые могут повлиять на взгляды людей.

Отметим, что только при освещении герои-
ческих поступков сотрудников полиции, которых 
в ежедневной деятельности сотрудников полиции 
не так уж и много, СМИ вносит положительный 
вклад. Если сравнить количество приведенных 
в СМИ проявлений героизма и неблаговидных 
поступков, то обнаруживается значительное пре-
имущество последних. 

Использование СМИ для формирования об-
щественного мнения наиболее эффективно. Так, 
по данным ВЦИОМ, участники анкетирования 
(данные которого приведены выше) только в 27% 
случаев «в течение последнего времени сталкива-
лись непосредственно с работой сотрудников по-
лиции», при этом большая часть из них обраща-
лась за получением какой-либо государственной 
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услуги. Следовательно, остальные 73% респон-
дентов высказывали свое мнение, основываясь на 
данных, полученных от знакомых либо из СМИ. 

Однако стоит сказать, что мы не говорим о не-
обходимости воздействовать на СМИ с целью 
уменьшения количества освещаемых негативных 
событий, т.к. такие действия будут расцениваться 
как цензура, существование которой противоре-
чит статье 3 закона «О средствах массовой инфор-
мации» [5]. 

Отсутствие возможности высказывать свое 
мнение опровергает существование доверитель-
ных отношений [1, с. 13]. СМИ являются главным 
источником формирования отношения общества 
к деятельности правоохранительных органов, при 
этом, как мы видим, они формируют и негативное 

отношение, и позитивное. По нашему мнению, 
в органах внутренних дел должна проводиться 
более качественная работа, направленная на фор-
мирование положительного мнения и, соответ-
ственно, повышения степени общественного до-
верия граждан к деятельности полиции. 

Власть, к которой нет доверия, нежизнеспо-
собна. По этой причине создание доверитель-
ных отношений необходимо. Чем выше степень 
доверия населения к полиции, тем результатив-
ней профилактическая деятельность сотрудника. 
Беспристрастность, точное следование нормам 
закона, принципиальность, равный подход – ос-
новные составляющие доверия населения, кото-
рые должны реализовываться ежедневно в дея-
тельности каждого сотрудника полиции. 
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Секция «Криминалистическое обеспечение  
деятельности органов внутренних дел  

по расследованию преступлений»

Получение информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройства-
ми – это следственное действие, которое позво-
ляет подтвердить или опровергнуть сведения об 
обстоятельствах произошедшего события. В на-
стоящее время данное следственное действие яв-
ляется одним из достаточно востребованных при 
расследовании различных категорий преступле-
ний. Изучение возможностей рассматриваемого 
следственного действия дает возможность его ра-
ционального и эффективного использования при 
расследовании преступлений.

Результатом получения информации о соеди-
нениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами является документ, предоставлен-
ный осуществляющей услуги связи организацией. 
Следует отметить, что данный документ содер-
жит криминалистически значимую информацию. 
Анализ содержания данного документа позволяет 
сделать вывод, что в нем  могут быть отражены 
сведения о способе совершенного деяния, соеди-
нениях заинтересованных лиц, их местонахожде-
нии в определенный период времени, о размере 
материального ущерба, об оказании воздействия 
на потерпевшего и свидетелей с целью изменения 
показаний и др. 

После получения документов, содержащих 
информацию о соединениях между абонентами 
и (или) абонентскими устройствами, следова-
телю необходимо произвести их осмотр. В ходе 
осмотра информация, имеющая отношение к уго-
ловному делу (дата, время, продолжительность 
соединений между абонентами и (или) абонент-

скими устройствами, номера абонентов и другие 
данные), отображается в протоколе. Осматривая 
документ, следователь определяет необходимые 
условия производства следственного действия 
исходя из тактических целей, складывающихся 
в определенной следственной ситуации.

Результаты осмотра документа, содержащего 
информацию о соединениях между абонентами 
и (или) абонентскими устройствами, могут спо-
собствовать обнаружению новых, ранее неиз-
вестных следователю обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, а также иных обстоятельств, име-
ющих значение для уголовного дела. В качестве 
доказательства все чаще устанавливаются обсто-
ятельства непосредственного соединения двух 
абонентов или местоположение абонента или 
абонентского устройства в определенный период 
времени.

Документ, содержащий информацию о соеди-
нениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами, может иметь значение для эффек-
тивной организации подготовительных меро-
приятий и непосредственного проведения иных 
следственных действий.  Например, документ, 
содержащий информацию о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами, 
может использоваться при возникновении про-
блемных ситуаций в ходе расследования престу-
плений. Демонстрация данного документа обви-
няемому и его защитнику в ходе допроса может 
убедить последнего дать правдивые показания. 
В ходе производства следственного действия он 
может предъявляться также свидетелю, который, 

Н.А. Архипова, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
О СОЕДИНЕНИЯХ МЕЖДУ АБОНЕНТАМИ И (ИЛИ) АБОНЕНТСКИМИ 
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по мнению следователя, даёт ложные показания. 
Таким образом, использование документа, содер-
жащего информацию о телефонных соединениях, 
может  способствовать преодолению противо-
действия расследованию и трансформировать 
конфликтную ситуацию в благоприятную между 
участниками уголовного судопроизводства.

Тактическими особенностями использования 
документа, содержащего информацию о теле-
фонных соединениях, является его дальнейшее 
использование следователем при расследовании 
преступлений в различных ситуациях: в качестве 
основания для повторного производства тех или 
иных следственных действий, в т.ч. и тех, которые 
до этого по делу не проводились. После получе-
ния информации о соединениях между абонента-
ми и (или) абонентскими устройствами нередко 
следует повторение данного следственного дей-
ствия, но уже относительно новых, выявленных 
в ходе первого, обстоятельств (по иным номерам 
и абонентам) [1, с. 117].

По результатам осмотра документа, содержа-
щего информацию о телефонных соединениях, 
выводы могут использоваться для выдвижения 
следственных версий. Следователь на основании 
собранных данных может выдвинуть несколько 
следственных версий. Из проверяемых версий 
следователь может выбрать наиболее вероятност-
ную версию, которая соответствует обстоятель-
ствам преступления. В дальнейшем от выбора 
версии будет зависеть правильный выбор после-
дующего направления расследования.

Возможность дальнейшего использования ре-
зультатов рассматриваемого следственного дей-
ствия в качестве доказательств зависит от вида 
информации, запрашиваемой от оператора связи, 
и ее содержания. Степень точности запрашивае-
мых сведений о телефонных соединениях оказы-
вает несомненное влияние на выводы следовате-
ля. Оценивая результаты следственного действия, 
следователь делает выводы о том, в какое время, 
в каком месте, какой абонент пользовался мо-

бильным телефоном. Правильные выводы фор-
мируются только тогда, когда они исследуются не 
изолированно, а в совокупности с другими дока-
зательствами, имеющимися в материалах уголов-
ного дела. 

Необходимо отметить, что процесс формиро-
вания выводов по результатам осмотра докумен-
та, содержащего информацию о телефонных сое-
динениях, не оканчивается по завершении произ-
водства осмотра, а продолжается на протяжении 
всего расследования, в ходе которого результаты 
поочередно сопоставляются с другими доказа-
тельствами по мере их получения. 

Выводы по результатам осмотра документа, 
содержащего информацию о телефонных соеди-
нениях, находят свое выражение в процессуаль-
ных решениях: в постановлении о привлечении 
в качестве обвиняемого, о прекращении уголовно-
го дела (уголовного преследования), при состав-
лении обвинительного заключения. Следователь, 
используя результаты данного следственного 
действия,  должен аргументировать свои выво-
ды, в которые включить анализ установленных 
обстоятельств о преступлении. Выводы должны 
быть сопоставимыми с совокупностью других 
доказательств. В протоколе осмотра документа, 
содержащего информацию о телефонных соеди-
нениях, следователь определяет криминалистиче-
ское значение определенной части информации 
о телефонных соединениях и использует ее для 
установления обстоятельств совершенного пре-
ступления. 

Таким образом, результаты получения инфор-
мации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами могут использовать-
ся  в качестве доказательства по уголовному делу; 
для производства иных следственных действий 
(допросов, осмотров, очных ставок, следственно-
го эксперимента и др.); как средство противодей-
ствия расследованию; для проверки следственных 
версий, а также для эффективного выбора после-
дующего направление расследования. 

Литература
1. Скобелин С.Ю. Расширение границ следственного действия в виде получения информации между 
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В практической судебно-экспертной деятель-
ности при выявлении и фиксации следов кожного 
покрова человека широкое распространение по-
лучили методы, основанные на следующих явле-
ниях:

- адгезионное взаимодействие;
- физическая сорбция;
- химическое взаимодействие компонентов 

средства выявления и потожирового вещества 
следа.

Как показывает практика, выбор метода выяв-
ления судебным экспертом осуществляется с уче-
том характера поверхности следовоспринимаю-
щего объекта в зависимости от его физических 
и физико-химических характеристик, распростра-
няющихся как на макро- так и микроуровне – ше-
роховатости, пористости, смачиваемости и т.п. [2].

Значительный интерес с практической точки 
зрения представляют средства, позволяющие ра-
ботать со следами рук, подвергшимися воздей-
ствию влаги. В большинстве известных случаев 
подобные составы представлены в виде стабили-
зированных высокодисперсных коллоидных си-
стем [3].

Проведенные исследования по выявлению 
следов рук на разнообразных следовоспринима-
ющих поверхностях выпускаемыми современной 
промышленностью продуктами, такими как SPR-
реагент, «Дактозоль» позволили сформировать 
требования как к самим суспензиям, так и к мето-
дике оценки получаемого результата. 

В частности, составы дисперсной среды долж-
ны удовлетворять следующим требованиям:

1) выявление следов должно осуществляться 
на влажных поверхностях без их последующего 
загрязнения;

2) выявление следов необходимо проводить 
с влажных следовоспринимающих поверхностей 
любого вида, различающихся в т.ч. и по гидро-
фобным свойствам; 

3) выявляемые следы рук после обработки 
дисперсной средой должны обладать той же ин-
формационной значимостью, что и до обработки.

Как видим из данного примера, разработка со-
ставов дисперсной среды для выявления следов 
рук, подвергшихся воздействию влаги, потребо-
вала разработки как минимум трех аналитических 
методик с использованием знаний из смежных об-
ластей:

- оценка стабильности дисперсной среды;
- оценка информационной значимости выяв-

ленных следов;
- оценка воздействия внешней среды (влаги) 

и дисперсной среды на следы рук, оставленные на 
следовоспринимающей поверхности.

С учетом вышеприведенных требований, 
осуществлена разработка нового состава диспер-
сионной среды для выявления следов рук, под-
вергшихся воздействию влаги, включающая в т.ч. 
смесь поверхностно-активных веществ масс [1]: 

- олеат натрия – 0,3-3%; 
- моноэтаноламин – 0,2-2%; 
- миристиловый спирт – 0,5-3%;
- твин 65 – 0,1-1,5%; 
- ПВС – 0,3-1,4%; 
- пэг 1500 – 0,1-0,8%;
- дисульфид молибдена – 3-5%;
- вода – до 100%.
Как показали натурные испытания, данный 

состав позволяет выявлять следы с высоким каче-
ством на большинстве используемых в быту объ-
ектах- следоносителях.

Таким образом, по приведенному выше ал-
горитму происходит как разработка и апробация 
новых, так и совершенствование и модификация 
известных методов и средств выявления следов 
рук. В ходе экспериментальной работы установ-
лено оптимальное соотношение компонентов дис-
персионной среды, позволяющее выявлять следы 
хорошего качества.
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ГЛОБАЛЬНОЙ  

НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

На современном этапе ключевым фактором 
эффективного развития различных сфер обще-
ственной жизни и осуществления разных видов 
деятельности является использование информа-
ционно-коммуникационных технологий, с помо-
щью которых автоматизируется сбор, обработка 
и хранение огромных объемов разнообразной ин-
формации.

Новейшие технические разработки широко 
применяются для получения криминалистически 
значимой информации, используемой при раскры-
тии и расследовании преступлений. Расширение 
возможностей информационных систем за счет 
получения данных пространственно-временного 
характера с помощью программно-технических 
комплексов предоставляет новые возможности 
для эффективного решения задач, стоящих перед 
правоохранительными органами. 

Несмотря на неоспоримую значимость про-
граммно-технических комплексов систем навига-
ции в расследовании уголовных дел, на практике 
наблюдается достаточно низкая эффективность 
применения и использования получаемых с их 
помощью пространственно-временных данных. 
В настоящей статье осуществляется попытка ана-
лиза причин такой ситуации и вносятся предло-
жения по совершенствованию нормативного ре-
гулирования и практического применения систем 
навигации в уголовном судопроизводстве.

Сказанное свидетельствует об актуальности 
выбранной темы исследования, необходимости 
всестороннего анализа программно-технических 

комплексов глобальной навигационной системы 
и данных, полученных с их помощью, в интере-
сах правоохранительной деятельности.

На современном этапе правоохранительные 
органы применяют разного рода информацион-
ные технологии, в т.ч. и программно-технические 
комплексы глобальной навигационной системы. 

Глобальные навигационные спутниковые си-
стемы отличаются высокой точностью, всепогод-
ностью, непрерывностью, глобальностью и до-
ступностью. Указанные преимущества позволили 
создать на их основе системы диспетчеризации 
и мониторинга транспортных средств, мобильных 
систем, используемых в деятельности правоохра-
нительных органов. Помимо этого, в области кри-
миналистической техники постоянно разрабатыва-
ются и внедряются научно-технические средства 
для сбора, исследования и использования в рассле-
довании преступлений доказательств [3, с. 75-78].

В правоприменительной практике расследо-
вания преступлений различной категории имеет-
ся необходимость применения пространственно-
временной информации. В связи с этим выделим 
определенные задачи, стоящие перед лицами, 
осуществляющими расследование с использова-
нием указанного метода.

Во-первых, возникают сложности в установ-
лении круга участников преступного события. 
Применяя метод пространственно-временной ин-
формации, следователи нередко используют све-
дения о предполагаемом местонахождении субъ-
ектов преступления. Такие данные могут быть 
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получены от представителей сотовой связи, из си-
стем видеонаблюдения, которые имеются на ме-
сте совершения преступных действий; из систем, 
в которых фиксируются сведения по обращению 
к ним с помощью электронных документов (это 
могут быть банкоматы или системы, которыми 
оснащены близлежащие к месту совершения пре-
ступления учреждения) [2, с. 39]. 

Во-вторых, для установления места и обсто-
ятельств совершения преступного деяния ин-
формация используется в качестве определения 
взаимосвязи между местом совершения преступ-
ных действий и местом наступления последствий 
в случае их несовпадения. Указанные сведения 
могут позволить определить хронологию произо-
шедшего, в частности все перемещения в опреде-
ленный период времени. К примеру, технические 
возможности ГЛОНАСС используются для фикса-
ции материальной обстановки при производстве 
осмотра мест происшествий, отличающихся зна-
чительными размерами (площадью). Спутниковая 
навигация в данном случае способствует  полу-
чению изображения таких мест происшествия, 
проведению полноценного анализа обстановки 
и установлению обстоятельств произошедшего 
(время, место, механизм, последовательность ста-
дий) [1, с. 64]. 

В-третьих, для установления средств, приме-
няемых в ходе совершения преступных действий.  
Средства совершения преступления включают 
в себя орудия преступления (огнестрельное, хо-
лодное оружие, транспортное средство, устрой-
ства, инструменты, оборудование и др.) и иные 
средства совершения преступления.

Особенно часто информация пространственно-
временного характера используется при расследо-
вании преступлений, в которых орудием соверше-
ния является транспортное средство. Здесь при-
меняются данные автоматизированной системы 
«Безопасный город» (видеофиксация на обслужи-
ваемой территории, автоматическое распознавание 
государственных номеров транспортных средств), 
которая дает возможность установить перемеще-
ния транспортного средства и, как следствие, его 
причастность к совершенному преступлению. 

Также данные о местоположении и перемеще-
ниях транспортного средства можно получить по-
средством использования возможностей встроен-
ной в него еще на этапе производства аппаратуры 
системы глобальной спутниковой навигации [2, 
с. 121]. 

В-четвертых, для проверки алиби подозрева-
емого. Источниками информации в данном слу-
чае будут средства мобильной связи и данные 
операторов связи (позволят установить местона-
хождение лица в определенный момент времени); 
данные, получаемые из систем контроля досту-
па предприятий, учреждений, торговых центров 
и т.п. (дадут информацию о времени пересечения 
места, «контролируемого» той или иной системой 
[4, с. 83]. 

В-пятых, для розыска подозреваемого в со-
вершении преступления. Носители информации 
о совершенном преступлении (наиболее важные 
из них – подозреваемый, обвиняемый) являются 
основными объектами поисковой деятельности 
правоохранительных органов в процессе рассле-
дования преступления. Источниками информации 
о местонахождении лица, объявленного в розыск, 
являются: информационные системы, которые 
автоматически фиксируют пространственно-вре-
менные данные об объектах (данные операторов 
связи); данные, получаемые из систем контроля 
доступа различных учреждений и организаций; 
зафиксированные факты обращений; сведения 
из автоматизированной системы «Безопасный го-
род» (видеофиксация на обслуживаемой террито-
рии, автоматическое распознавание государствен-
ных номеров транспортных средств) и т.п.

Использование ресурсов глобальной навига-
ционной системы существенно повышает уровень 
информационного обеспечения правоохранитель-
ных органов и подразделений (пространственно-
временной информацией), что необходимо для 
профилактики совершения преступлений, охраны 
общественного порядка, обеспечения обществен-
ной безопасности, оперативного принятия ре-
шений в процессе расследования преступлений, 
формирования доказательственной базы по делу, 
разработки профилактических мероприятий.

Литература
1. Балашова А.А. Электронные носители информации и их использование в уголовно-процессуаль-

ном доказывании: дис. … канд. юрид. наук. М., 2020. 
2. Дусева Н.Ю. Возможности глобальной навигационной системы в расследовании и предупрежде-

нии преступлений на современном этапе: монография. Волгоград, 2018.
3. Карташов И.И., Лесников О.А. Цифровая информация в уголовно-процессуальном доказывании: 

понятие и свойства // Наука. Общество. Государство. 2020. № 4 (32). С. 75-78.
4. Мацкевич И.М. Криминалистика: учебник для аспирантов. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. 
5. Старичков М.В. Электронные носители как источники криминалистически значимой информа-

ции // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сб. науч. тр. Иркутск, 2019.



221

Криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел по расследованию преступлений 

Криминалистическое исследование следов на 
одежде представляет значительный интерес, т.к. 
позволяет дать ответы на большое количество 
интересующих следствие вопросов и тем самым 
способствует установлению истины по делу. В от-
дельных случаях оставленные на одежде следы 
могут быть единственным источником информа-
ции о механизме их образования и виде орудия, 
их оставившего. При этом на большинстве мате-
риалов одежды особенности строения следообра-
зующего объекта хорошо отображаются, а также 
долго сохраняются. Данные свойства позволяют 
активно использовать эти следы в процессе диа-
гностики и идентификации и делают их весьма 
распространенными объектами трасологических 
исследований. Наиболее часто встречающимися 
в экспертной практике считаются механические 
повреждения [1, с. 131-132].

При этом интерес к криминалистическим ис-
следованиям механических повреждений одеж-
ды и её следов постоянно возрастает. Это связа-
но как с появлением новых видов текстильных 
материалов и технологий их производства, так 
и с созданием более совершенных средств и ме-
тодов проведения исследований. Эти обстоя-
тельства требуют новых подходов и к методике 
экспертного исследования, и в оценке выявляе-
мых признаков. 

Следует отметить, что порядка 40% рынка 
текстильных материалов, используемых при изго-
товлении различных предметов одежды, занимает 
трикотаж. При этом исследованиям механических 
повреждений данного вида материалов в крими-
налистической литературе уделено недостаточное 
внимание, хотя известно, что структура вязаных 
материалов (к которым относится трикотаж) от-
личается от тканых.

С целью восполнения части недостающей 
в данной области информации было проведено 
исследование механических повреждений трико-
тажных материалов. Для полноты исследования 
был выбран трикотаж с различными свойствами 
(состав, вид переплетений, плотность), а в ка-
честве орудий использовались клинковые пред-
меты колющего (стилеты) и колюще-режущего 
действия (ножи и кинжалы). При этом изучалась 
морфология получившихся повреждений в зави-
симости от механизма их образования.

Установлено, что морфология механических 
повреждений зависит от таких факторов, как осо-
бенности конструкции образовавшего повреж-
дение участка орудия, механизма воздействия на 
предмет одежды, а также от свойств трикотаж-
ного полотна (вида переплетения, плотности). 
Механизм образования повреждений одежды 
в зависимости от вида текстильных нитей, а так-
же вида переплетения можно установить преиму-
щественно экспериментальным путем. На изде-
лиях из трикотажа, включающего в свой состав 
натуральные, синтетические нити либо их комби-
нацию, механические повреждения от одних и тех 
же орудий имеют как совпадения, так и различия 
признаков. При этом каждое орудие оставляет 
свои характерные признаки повреждений на три-
котаже различного состава, но в некоторых случа-
ях прослеживаются и различия. Также установле-
но, что при внедрении клинка (как однолезвийно-
го, так и двулезвийного) под различными углами 
к направлению петельных рядов наблюдается раз-
личие в морфологии краев повреждений.

Данные результаты могут использоваться экс-
пертами-трасологами при проведении исследо-
ваний механических повреждений трикотажной 
одежды.
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Одним из наиболее продуктивных действий 
проводимого следствия, посредством которого 
может быть получена дополнительная информа-
ция для более качественного и полного расследо-
вания уголовного дела, является осмотр места со-
вершения преступления. Согласно криминалисти-
ческим рекомендациям, сложившейся практике 
и материалам изученных уголовных дел, осмотр 
места происшествия производится по каждому 
сообщению о разбойном нападении, совершен-
ном с незаконным проникновением в жилище.

При подготовке и проведении осмотра места 
происшествия по данным фактам необходимо 
учитывать общие и специальные криминалисти-
ческие рекомендации. По этой причине осмотр 
места происшествия должен производиться по их 
правилам. 

Прежде всего, доскональное обследование ма-
териального окружения на месте происшествия 
дает возможность следователю определить, дей-
ствительно ли можно говорить в данной ситуа-
ции о факте совершения уголовно наказуемого 
деяния. Одновременно в любом случае должна 
исследоваться версия инсценировки. Ее возмож-
ное присутствие не может игнорироваться в ходе 
расследования, и она должна проверяться вместе 
с другими предполагаемыми версиями. Подобные 
предположения обычно выдвигаются в начале 
расследования, если в ходе осмотра места про-
исшествия обнаружились так называемые «нега-
тивные обстоятельства». К ним относятся: полное 
отсутствие следов разрушения/взлома преграды 
снаружи (все повреждения сделаны изнутри); до-
вольно неудобное расположение отверстия, в ко-
торое якобы проник преступник; размер пролома, 
затрудняющий либо вообще не позволяющий из-
влечение включенного в опись похищенного иму-
щества; полное отсутствие объективных причин 
для создания в месте разбойного нападения при-
сутствующего там беспорядка; наличие множе-
ственных следов от беспорядочного  и хаотично-
го перемещения различных объектов; отсутствие 
каких-либо следов от использования средств, 
требуемых для последующей транспортировки 

похищенного; указание в заявлении о хищении 
позиций имущества, представляющих заведомо 
меньшую ценность, чем оставшихся нетронуты-
ми на месте совершения деяния. В этих случаях 
в целях проверки версий назначается проведение 
экспертизы или следственного эксперимента. Они 
с высокой точностью выявят и разоблачат всевоз-
можные инсценировки.

Выделяют следующие главные задачи осмо-
тра места происшествия:

- изучение первоначальных данных о  деянии, 
с целью выдвижения версий о точном времени 
и месте совершения, механизме, количестве лиц, 
совершивших преступление, и других обстоя-
тельствах; 

- фиксация и изъятие обнаруженных следов 
и  предметов;

- анализ информации для установления пре-
ступника по горячим следам и выполнение опера-
тивно-розыскных мероприятий [2, с. 96].

Одновременно в обязанности следователя как 
руководителя входит: а) организация и определе-
ние задач должностным лицам, входящим в состав 
следственно-оперативной группы по обнаруже-
нию, изъятию всех имеющихся на месте осмотра 
следов, их фиксации и упаковки, установлению 
полного круга лиц, имеющих информацию о про-
изошедшем разбойном нападении; б) проведение 
опроса лиц, которые могут сообщить значимые 
для следствия сведения.

Начиная осмотр места совершения престу-
пления необходимо, в первую очередь, выяснить: 
1) пути подхода к жилищу и отхода из него лиц, 
совершивших разбойное нападение; 2) каким ин-
струментом пользовались преступники для про-
никновения в жилище (отмычки, лом, монтиров-
ка, бамп-ключ, кувалда, сварочный аппарат и т.д.); 
3) сколько преступников принимало участие 
в разбойном нападении; 4) имели ли преступни-
ки представление о расположении комнат, мебели 
и других предметов в помещении либо действо-
вали в незнакомой обстановке; 5) какие следы 
были оставлены преступниками на месте проис-
шествия;  6) имелась ли возможность у третьих 
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лиц, не находящихся в квартире, визуально на-
блюдать, слышать происходящее в момент совер-
шения преступления. Кроме осмотра помещения, 
стоит не забывать и о близлежащей местности, на 
которой, возможно, остались следы подошвы об-
уви, транспортных средств, окурки, орудия пре-
ступления и др.

После выяснения сложившейся обстановки 
и проведения краткого инструктажа всех участву-
ющих в осмотре места совершения преступного 
деяния лиц следователь может перейти к после-
дующему этапу проведения осмотра, который 
складывается из обзорной и детальной стадий. 
Обзорная стадия состоит из ориентирования на 
месте, определения границ требуемого осмотра, 
использования служебно-розыскной собаки (по 
горячим следам), а также выбора тактического 
приема осмотра (фронтального, эксцентрическо-
го или концентрического), наиболее целесообраз-
ного в сложившейся ситуации. При этом необхо-
димо помнить, что в случаях совершения разбой-
ного нападения в жилище, находящемся в много-
этажном доме, чаще всего используют эксцентри-
ческий прием, в котором проведение осмотра вы-
полняется от места проникновения в помещение 
(от окна, входной двери, лоджии).

Зачастую при осмотре места происшествия 
используется комбинированный способ его про-
ведения, состоящий из частей каждого описан-
ного приема. Следует обратить внимание, что 
важность представляет не выбор конкретного 
приема при осмотре места происшествия, а про-
фессиональный навык  и умение его проведения, 
в результате которого обнаружатся следы и иные 
вещественные доказательства преступления, по 
неосторожности оставленные лицами, его совер-
шившими. Это и составляет главную цель прове-
дения детального осмотра места разбойного на-
падения.

Такой осмотр проводят во всех помещениях, 
вне зависимости от того, в каком из них присут-
ствуют явные следы, оставленные преступниками.

Необходимо также определить вероятный 
способ и пути отхода преступника с места со-

вершения разбойного нападения и тщательно его 
осмотреть. При этом нужно помнить, что пре-
ступник, в большинстве случаев, выбирает наи-
более безопасный и удобный путь ухода и выноса 
имущественных ценностей, который может и не 
совпадать с местом проникновения в квартиру [2, 
с. 260].

Известны случаи, когда, совершив разбой-
ное нападение в жилище, находящемся в подъ-
езде многоэтажного жилого дома, преступники 
поднимались на последние этажи и крышу, что-
бы временно укрыть там похищенные ценности 
в нишах стен, шахтах лифта, противопожарных 
щитах, трансформаторных будках, электрических 
шкафах и прочих местах для того, чтобы спустя 
какое-то время их незаметно вынести. В связи 
с этим стоит тщательно осматривать коридоры, 
лестничные клетки, подвальные помещения, кры-
шу с целью обнаружения спрятанных либо об-
роненных преступником инструментов, личных 
вещей и похищенных ценностей. В случае поло-
жительного результата обнаруженные предметы 
обязательно фотографируются на месте их нахож-
дения, исследуются с целью установления их при-
частности к совершенному преступному деянию, 
после чего регистрируются в протоколе осмотра.

В целом можно сделать вывод, что при ос-
мотре места совершения разбойных нападений 
с незаконным проникновением в жилище прово-
дятся следующие виды следственного осмотра: 
осмотр прилегающей территории, жилых по-
мещений, места проникновения преступников 
в жилище, а также места хранения изъятых злоу-
мышленниками материальных ценностей и дру-
гие объекты.

В заключение отметим, что профессиональ-
но грамотно организованный и проведенный ос-
мотр места происшествия с учетом тактических 
приемов по названным преступлениям является 
отправной точкой в дальнейшем расследовании, 
от которого в подавляющем большинстве случа-
ев зависит успех по установлению, изобличению 
виновных в разбойном нападении, совершенном 
с незаконным проникновением в жилище.
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Совершенствование деятельности экспертно-
криминалистических лабораторий и повышение 
эффективности осуществления экспертно-крими-
налистического обеспечения раскрытия и рассле-
дования преступлений тесно связано с разработ-
кой новых методических подходов к проведению 
исследований.

Установка Docubox HD Projectina преимуще-
ственно используется экспертами, систематиче-
ски изучающими документы. В мире изучения до-
кументов способность видеть мельчайшие детали 
и их свойства имеет первостепенное значение. 
Благодаря хорошей оптике и продуманным техно-
логическим решениям установка Docubox зареко-
мендовала себя как универсальное средство, при-
меняемое для проверки различных форм фальси-
фикации и самых изощренных подделок [1, 3]. 

Все функции Docubox управляются через ин-
туитивно понятное меню программного обеспе-
чения на персональном компьютере или ноутбуке. 
Установка включает в себя несколько встроенных 
источников света, таких как:

- УФ-подсветка с длиной волны 365 нм; 
- УФ-подсветка 254 нм и 313 нм;
- УФ-подсветка 365 нм проходящего света;
- ИК-люминесценция: с конденсаторной си-

стемой; 
- инфракрасный/белый свет; 
- ИК/боковой свет, левый и правый, индивиду-

ально выбираемые; 
- проходящий точечный свет;
- инфракрасное освещение в диапазоне 740-

1100 нм; 
- многоугольный 16-кратный светодиодный 

световой модуль и др.
Имеются барьерные фильтры камеры с па-

раметрами фильтра: 570, 590, 610, 630, 645, 665, 
695, 715, 735, 780, 830, 850, 1000 нм, нейтральный 
(420-1000 нм) и отсекающий ИК-фильтр. 

Одной из ключевых функций данного прибо-
ра является возможность проведения спектраль-
ного анализа в широком диапазоне длин волн 
360-1100 нм. Все это в совокупности с моторизо-
ванной оптикой с 30-кратным зумом и чувстви-
тельной к ИК-излучению цветной камерой с ав-
тофокусом превращает установку в полноценную 

систему, позволяющую эффективно изучать (до-
кументировать, сравнивать и измерять) объекты, 
в т.ч. и следы пальцев рук. 

В случаях с выявлением следов рук люминес-
центными порошками специалисты пользуются 
рекомендациями изготовителей, в которых нет 
пояснений, относительно того, как улучшить ка-
чество получаемого изображение папиллярного 
узора и исключить искажения, которые могут вно-
ситься морфологическими свойствами поверхно-
сти, свойствами порошка или освещенностью. 
Обычно указывают, что сначала исследуемую 
поверхность обрабатывают флюоресцирующими 
веществами специальными люминесцентными 
дактилоскопическими порошками, внедряющи-
мися в след и люминесцирующими в ультрафио-
летовых лучах, а затем следы рук фиксируют с по-
мощью фотосъемки [2].

Анализ следов пальцев рук, выявленных лю-
минесцентным порошком, на установке Docubox 
HD Projectina  позволяет в ходе исследования на-
блюдать изменения тональности, цветового кон-
траста и насыщенности выявленного следа на 
поверхности предмета-носителя. Возможность 
возбуждения холодного свечения источниками 
света с разной длиной волны в совокупности 
с использованием барьерных фильтров на камере 
позволяет экспериментальным путем подобрать 
условия освещения, в которых не искажены, раз-
личимы и в полной мере отображаются признаки, 
составляющие индивидуальную совокупность. 
В отдельных случаях удается практически полно-
стью исключить вносимые элементами морфо-
логического строения поверхности искажения 
в след, что позволяет повысить его тональность 
и контраст на фоне.

Таким образом, многие методы работы с лю-
минесцентными порошками не описаны в специ-
ализированной литературе, полезная информация 
специалистам не предоставляется в полной мере 
и потенциальные возможности применения в кри-
миналистике данных порошков для обнаружения 
скрытых отпечатков пальцев до сих пор полно-
стью не раскрыты.

Одним из путей решения данной проблемы 
является принятие концепций, направленных на 

Д.А. Евстропов, канд. техн. наук
Волгоградская академия МВД России

АСПЕКТЫ АНАЛИЗА СЛЕДОВ ПАЛЬЦЕВ РУК, ОБРАБОТАННЫХ  
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создание условий для тесного научного сотруд-
ничества между научно-исследовательскими ор-
ганизациями системы МВД России и производи-

телями порошков, создание условий для научного 
сотрудничества внутри системы МВД России, 
межведомственном и международном уровне.
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  
С НЕУПЛАТОЙ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ  

ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Способ совершения преступления представ-
ляет собой объект, изучаемый различными юри-
дическими науками. Речь в данном случае идет 
об исследованиях в области уголовного права, 
уголовно-процессуального права и криминали-
стики. В целом, как отмечает С.А. Потапов, спо-
соб совершения преступления представителями 
различных юридических дисциплин рассматри-
вается как метод, прием (совокупность методов, 
приемов), которым преступник совершает уголов-
но-противоправное деяние [3, с. 71].

С точки зрения уголовно-правовой доктрины 
традиционно считается, что преступное деяние 
проявляется в двух формах: действие, бездей-
ствие.

Действием считается активное поведение пре-
ступника, бездействие же представляет собой де-
яние, проявляющееся в пассивной форме. Однако 
по вопросу об уголовно-правовой оценке акта 
противоправного поведения субъекта – является 
ли поведение активным или пассивным – един-
ство позиций отсутствует. 

В целом большая часть специалистов призна-
ют поведение активным (т.е. действием), когда 
сознание преступника и его волевые побужде-
ния находят свое внешнее выражение в каких-то 
определенных движениях, перемещениях, словах, 
жестах и т.п. Таким образом, преступное поведе-
ние при его активном характере имеет внешнее 

проявление, которое может быть наблюдаемо [1, 
с. 216]. Преступник воздействует на обществен-
ные отношения, нормальный ход развития кото-
рых не предполагает подобного вмешательства, 
и, соответственно, изменяет их нормальное тече-
ние. В этой связи вредные последствия для этих 
социальных связей проявляются внешним воздей-
ствием на них.

Вместе с тем преступное бездействие не вы-
зывает внешнее выражение сознания и воле-
вых побуждений в форме какого-либо поступка. 
Бездействие нарушает нормальное течение тех об-
щественных отношений, которые для своего функ-
ционирования требуют от субъекта совершения 
каких-либо действий, т.е. активного поведения. 
Без активного поведения человека нормальный 
ход таких социальных связей нарушается. Таким 
образом, вредное воздействие на указанные обще-
ственные отношения осуществляется со стороны 
участников данных социальных отношений.

Именно подобного рода вредное воздействие 
и происходит в случае совершения виновным 
преступного деяния, предусмотренного ст. 157 
УК РФ. Лицо, которое обязано выплачивать сред-
ства на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей, но не делает этого, причиняет ущерб 
семейным правоотношениям имущественного ха-
рактера. Это связано с тем, что дети и нетрудоспо-
собные родители в указанном правоотношении не 
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могут реализовать принадлежащие им алимент-
ные права. Следовательно, с позиции уголовного 
закона в рассматриваемом случае преступное по-
ведение субъекта носит пассивный характер, по-
скольку он не выполняет действий, обязанность 
совершить которые возложена на него в соот-
ветствии с Семейным кодексом РФ. В этой связи 
собственно сама неуплата средств на содержание 
детей и нетрудоспособных родителей является 
пассивной формой общественно опасного деяния, 
а именно – преступным бездействием.

С криминалистической же точки зрения ука-
занное преступное бездействие (т.е. невыполне-
ние обязанностей по выплате алиментных плате-
жей) может совершаться посредством активных 
действий (частой сменой работы, сокрытием ме-
ста жительства и т.п.). Такого рода действия пред-
ставляют собой способы совершения преступле-
ния, предусмотренного ст. 157 УК РФ [3, с. 72].

Рассматривая способы совершения указанно-
го преступления, необходимо обратить внимание 
на следующие обстоятельства:

- конкретные способы неуплаты алиментных 
платежей могут быть весьма разнообразны, в свя-
зи с чем законодатель отказался от их перечисле-
ния в диспозиции ст. 157 УК РФ;

- способ неуплаты алиментных платежей на 
квалификацию содеянного виновным влияния не 
оказывает [2, с. 166];

- в ходе расследования преступления рассма-
триваемой категории необходимо устанавливать 
конкретные способы, применяемые виновным 
в целях совершения преступления, предусмо-
тренного ст. 157 УК РФ, поскольку с кримина-
листической и процессуальной точки зрения это 
имеет большое значение для доказывания собы-
тия данного преступления.

Анализ судебно-следственной практики по-
казывает, что неуплата алиментов может совер-
шаться с помощью следующих наиболее рас-
пространенных способов, которые могут при-
меняться как по отдельности, так и в различных 
сочетаниях: 

- лицо сообщает заведомо недостоверные 
сведения о месте своей работы и размерах за-
работной платы (или иных доходов) или иным 
способом пытается скрыть заработную плату 
(или иных доходов) полностью или в части (80% 
случаев);

- лицо сообщает заведомо недостоверные све-
дения о принадлежащем ему имуществе (20-25% 
случаев); 

- лицо вносит заведомо недостоверные сведе-
ния в свои анкетные данные (10% случаев);

- лицо предоставляет заведомо недостоверные 
документы (3% случаев); 

- лицо часто меняет место работы или не пред-
принимает меры к трудоустройству, в т.ч. на по-
стоянное место работы (15-20% случаев);

- лицо часто меняет место проживания (7-8% 
случаев); 

- лицо пытается переоформить принадлежа-
щее ему имущество на других граждан (10-12% 
случаев); 

- лицо производит перечисление алимент-
ных платежей в значительно меньших размерах 
в сравнении с размерами, определенными согла-
шением сторон, удостоверенным нотариусом, или 
решением суда (около 40% случаев). 

Так, в г. Махачкале гражданин К. в нарушение 
судебного решения об уплате средств на содержа-
ние несовершеннолетних детей, подрабатывая ре-
ставрацией мебели и имея неофициальный доход, 
неоднократно уклонялся от уплаты алиментов. 
При отсутствии постоянного источника дохода, 
являясь трудоспособным лицом, К. мер к офици-
альному трудоустройству не предпринял, в Центр 
занятости населения по требованию судебного 
пристава-исполнителя не обращался. Вследствие 
неуплаты средств на содержание несовершенно-
летних дочерей Гюнеш и Гюлай общая задолжен-
ность по алиментам К. составила 63 410 руб. [4].

Как известно, уплата алиментных платежей 
согласно семейному законодательству может 
производиться как в добровольном, так и в при-
нудительном порядке. Учитывая, что в настоящее 
время большая часть населения получает доходы 
путем зачисления денежных средств на банков-
ские карты, то в ситуациях, когда алиментные 
платежи взыскиваются в принудительном по-
рядке, их списание с банковской карты должника 
производится банком в автоматическом режиме. 
В этой связи в целях неисполнения обязанно-
стей по уплате алиментов субъект преступления 
должен предпринять соответствующие активные 
действия в отношении сокрытия имеющихся 
у него средств, на которые обращается взыскание 
алиментных платежей.

В случае если гражданин, обязанный уплачи-
вать алименты, получает доход в наличной фор-
ме, то неисполнение указанных обязанностей 
осуществляется наиболее простым способом: от-
казом передавать сумму, определенную нотари-
альным соглашением сторон или решением суда, 
получателю алиментов.

Подводя итог рассмотрения способов совер-
шения преступления, предусмотренного ст. 157 
УК РФ, следует отметить следующее:
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- способы неисполнения обязанностей по 
уплате алиментов весьма разнообразны; 

- большинство способов носит активный ха-
рактер, которые в целом направлены на сокрытие 
доходов и имущества; 

- имеются и пассивные способы совершения 
данного преступления, связанные с отказом пере-
дать денежные средства в наличной форме либо 
совершить иные действия, направленные на вы-
плату алиментов. 

Таким образом, способы совершения неупла-
ты средств на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей представляют собой два вида 
поведения. С одной стороны, лицо выполняет 
определенные действия, направленные в целом на 
сокрытие доходов и имущества, которые могли бы 
быть направлены на уплату алиментов (активные 
способы); с другой стороны, лицо не предприни-
мает никаких действий для их уплаты (пассивные 
способы).
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ОТОБРАЖЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ЧЕЛОВЕКА  
В РУЧНЫХ ШВЕЙНЫХ ШВАХ

В настоящее время в криминалистике и су-
дебной экспертизе вопросы исследования функ-
ционально-динамического комплекса человека 
поднимаются крайне редко. Связано это с отсут-
ствием единой трактовки самих понятий навыка 
и привычки, а также неопределенностью методов 
экспертного исследования данных качеств лич-
ности, недостаточной изученностью механизмов 
проявления и влияния функциональных особен-
ностей на результаты преступной деятельности. 
Все это приводит к тому, что при осмотре места 
происшествия практически не обращается внима-
ние на следы проявления функционально-дина-
мического комплекса как источник значимой кри-
миналистической информации. Можно отметить 
лишь попытки анализа дорожки следов ног и об-
уви человека для установления его примерного 
роста и особенностей передвижения. Остальные 
навыки, кратко упомянутые в трасологической 

литературе (умение завязывания определенных 
узлов, манера курения сигарет, выполнение руч-
ных швейных швов) практически не используют-
ся при раскрытии и расследовании преступлений.

В проведенном на базе Волгоградской акаде-
мии МВД России исследовании была рассмотре-
на и оценена возможность решения таких вопро-
сов, как: «Устойчивы ли признаки отображения 
функционально-динамического комплекса чело-
века в выполнении им ручных швейных швов?», 
«Можно ли на примере выполнения ручных швей-
ных швов выявить индивидуальные особенности 
исполнителя?», «Можно ли составить первичный 
портрет человека по выполненным ручным швей-
ным швам?».

При изучении вопроса о наиболее используе-
мых видах ручных стежков и строчек был проведен 
опрос 50 человек, среди которых были как те, чья 
профессия связана с постоянным использованием 

https://sudact.ru/regular/doc/tMrYgQdqLKUQ/
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швейного навыка, так и использующие данное уме-
ние только в быту. Результат опроса показал, что 
наиболее популярными для исполнения являются: 
сметочная строчка, заметочная строчка, выметоч-
ная строчка, наметочная строчка – прямыми стеж-
ками; штуковочная строчка, подшивочная строчка – 
косыми стежками; подшивочная строчка – крестоо-
бразными стежками; стачная строчка, разметочная 
строчка – петлеобразными стежками [1].

Для проведения экспериментального исследо-
вания были выбраны в качестве испытуемых муж-
чины и женщины разных возрастных категорий, 
различных навыков владения иглой, с разными 
преобладающими руками исполнения. В специ-
ально созданной анкете наряду с указанными 
данными испытуемые отмечали наличие или от-
сутствие у них заболеваний, влияющих на дви-
гательные навыки и координацию движений рук. 
Каждому участнику эксперимента были выданы 
фрагменты белой хлопчатобумажной ткани, чер-
ные нитки и швейная иголка. По предложенным 
фото- и видеоматериалам, подготовленным спе-
циально в качестве подробной инструкции, ис-
пытуемые выполняли строчки на предложенных 
фрагментах ткани.

Установлено, что женщины чаще всего выши-
вают в одну нитку, их швы аккуратны и ровны, 
большинство с легкостью справляются со слож-
ными вариантами строчек, направление строчек 
относительно горизонтальных срезов ткани – па-
раллельное либо опускающееся, средняя протя-
женность стежка равна интервалу между ними, а 
сами стежки равны между собой. Мужчины чаще 
всего вышивают в две нитки, строчки имеют из-
вилистую форму, направление относительно го-
ризонтального среза фрагмента ткани от опуска-
ющегося до поднимающегося, стежки в строчках 
также имеют разное направление и выполняются 
размашисто, как правило, больше интервал между 
ними, стежки не равны между собой.

Дифференцировать исполнителей по воз-
растным категориям, а также по наличию нару-
шающих моторику болезней не представилось 
возможным в связи с большой вариационностью 
признаков, проявившихся в образцах.

Исполнители с ведущими правой и левой ру-
кой выбирают противоположные направления для 
выполнения строчек.

Участники с отсутствием и бытовым опы-
том в создании швов имеют схожие признаки 
выполнения строчек, в обеих группах встреча-
ются строчки с нарушением выполнения, перед 
началом стежка нить предварительно завязы-
вается в узелок, также в образцах встречаются 
строчки, различные по форме: прямолинейные, 
выгнутые либо извилистые, направление ли-
нии строчки и стежков относительно горизон-
тального среза фрагмента ткани варьируется от 
поднимающегося до опускающегося. Стежки 
в строчках имеют разные длины и не равны ин-
тервалам между ними. Участники, использую-
щие навык шитья на профессиональном уровне, 
выполняют строчки правильно, ровно, стеж-
ки однообразные, закрепление нитки в начале 
строчки происходит за счет дополнительного 
петлевого стежка.

Таким образом, в ходе исследования был 
проведен анализ функционально-динамических 
комплексов различных категорий людей на при-
мере выполнения ими ручных швейных швов. 
Прослежена морфология следовой картины 
по выполненным ручным строчкам и стежкам, 
сгруппирована совокупность признаков по поло-
вой принадлежности, ведущей руке, навыку вла-
дения иглой. Результаты проведенного исследо-
вания могут быть использованы практическими 
работниками экспертных подразделений органов 
внутренних дел Российской Федерации при реше-
нии диагностических задач по установлению ис-
полнителя ручных швейных швов.
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Следы обуви несут в себе информацию не 
только об обстоятельствах преступления, но 
и могут указать на характерные признаки лица, 
оставившего их. В настоящее время разработаны 
методики определения по следам человека с раз-
личной степенью достоверности его пола, возрас-
та, роста, веса, профессии, также наличия специ-
альной спортивной подготовки. В криминалисти-
ческой литературе упоминается о возможности 
диагностики по дорожке следов обуви и аномалий 
опорно-двигательного аппарата, однако степень 
научной проработки данных вопросов остается 
крайне низкой. Возможность установления такой 
особенности человека, как наличие у него протеза 
нижней конечности, еще больше сузило бы круг 
поиска причастных к преступлению лиц.

Исследования, связанные с установлением 
особенностей походки человека в зависимости 
от заболеваний, влияющих на функционирование 
опорно-двигательного аппарата, уже проводились 
[1]. В рамках данной работы по обозначенной 
теме было изучено влияние некоторых видов про-
тезирования нижних конечностей на походку че-
ловека и, соответственно, на отображение ее при-
знаков в дорожке следов. Рассмотрим наиболее 
распространенные из них.

Протезирование – замена утраченных или не-
обратимо поврежденных частей тела искусствен-
ными заменителями – протезами. В данном иссле-
довании рассматривалось только протезирование 
ног.

Эндопротезирование (замена) суставов – опе-
рация по замене компонентов сустава импланта-
тами, которые имеют анатомическую форму здо-
рового сустава и позволяют выполнять весь объем 
движений. 

Для проведения экспериментальной части 
были исследованы люди возрастом от 50 до 75 лет 
с протезированием бедра и эндопротезом тазобе-
дренного сустава, разного пола и степени реаби-
литации, в количестве свыше 10 человек в каждой 
группе. По специально созданной дорожке из пе-
ска они проходили от 14 до 18 шагов в зависимо-
сти от длины шага. Исследованию подвергались 
только следы от 10 шагов, которые были пройде-

ны человеком, уже не задумываясь о своих дей-
ствиях.

При изучении дорожки следов измерялись 
форма и особенности линии направления движе-
ния, линии ходьбы и шагов, длина, ширина шагов, 
угол разворота (постановки) ступни, угол левой 
и правой ноги. Помимо основных характеристик 
изучались и такие как характер и распределение 
тяжести, наличие переката стопы, «ведомого» 
и «ведущего» шагов, а также характер постанов-
ки стоп.

При исследовании дорожек следов людей, 
перенесших эндопротезирование суставов, уста-
новлено, что в зависимости от возраста и степени 
поражения сустава процесс и результат реаби-
литации будут отличаться. В случае полной реа-
билитации подвижность сустава и его трудоспо-
собность будут восстановлены. Тогда в дорожке 
следов можно и не увидеть каких-либо признаков, 
отличающих человека со здоровым собственным 
суставом от человека с замененным. Линия шага 
ноги с замененным суставом на протяжении поч-
ти всей дорожки следов прямая, а линия другого 
шага – отклоняется от прямой. Как в носочной, 
так и в пяточной части наблюдались динамиче-
ские элементы в следах обеих ног. Следы ног, где 
была произведена замена сустава, оказались бо-
лее глубокими. При анализе размерных характе-
ристик отображения функциональных признаков 
походки было установлено: угол разворота (по-
становки) ступни ноги с эндопротезом в пределах 
вариационности не изменен, а угол постановки 
другой ноги может в процессе ходьбы значитель-
но изменяться, в основном в сторону увеличения. 
Также важным отличительным признаком являет-
ся то, что угол разворота ступни с эндопротезом 
выше.

Как и при эндопротезировании, при замене 
конечности протезом в зависимости от большого 
количества условий возможности передвижения 
человека будут разными. Были исследованы до-
рожки следов людей с протезами выше колена, 
где была использована специальная модульная 
система, при которой в устройство устанавлива-
ют шарниры, выполняющие не только опорную 
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функцию, но и функции сустава. При использо-
вании такого протеза человек может не только 
сгибать ногу, но и быстро передвигаться и спу-
скаться по лестнице. Однако полное восстановле-
ние подвижности и трудоспособности при утра-
те конечности выше колена все же невозможно. 
В дорожках следов людей с такими протезами 
было отмечено следующее: при протезе бедра од-
ной ноги уменьшается длина шага другой. В до-
рожке следов одного из испытуемых было обна-
ружено уменьшение длины шагов как правой, 
так и левой ноги, не характерных для его поло-
возрастной группы. Угол разворота ступни ноги 
с протезом в пределах некоторой вариационности 
не изменен, а другой – значительно изменяется 
в процессе движения. Однако у тех испытуемых, 
у которых качество реабилитации было на более 
высоком уровне, угол разворота следов обеих ног 
изменялся незначительно. 

Таким образом, в рамках проведенного экс-
периментального исследования установлена за-

висимость признаков элементов дорожки следов 
обуви от наличия некоторых протезов нижних 
конечностей тела человека. При этом доказана 
возможность определения наличия протезов по 
отобразившимся особенностям. Исследование 
показало, что отображение признаков зависит не 
только от вида протезирования, но и от разновид-
ностей протеза, степени тяжести заболевания или 
ампутации. Установлено, что проведение подоб-
ных исследований значительно сужает круг подо-
зреваемых и, несомненно, имеет значимость при 
раскрытии и расследовании преступлений. 

Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы практическими работниками 
экспертных подразделений органов внутренних 
дел при проведении исследования дорожки сле-
дов обуви на наличие аномалий, влияющих на 
опорно-двигательную систему человека, ее оста-
вившего, а также в учебном процессе образова-
тельных организаций МВД России при подготов-
ке экспертов-криминалистов.
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ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 
РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ, МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Первоначальный этап расследования престу-
плений традиционно связан с решением типич-
ных следственных ситуаций, характеризующих 
имеющийся объем доказательственной информа-
ции. 

На основе проведенного анализа правоприме-
нительной практики целесообразно сформулиро-
вать следующие типичные следственные ситуа-
ции первоначального этапа расследования хище-
ний, совершаемых дистанционно: 

Первая типичная ситуация: Лицо, совершив-
шее хищение, известно и задержано (47% случаев).

Данная следственная ситуация характеризу-
ется наличием достаточного объема информации 

о преступлении и необходимостью обеспечения 
ее сохранности посредством производства всех 
необходимых следственных действий в строгом 
соответствии с требованиями уголовно-процессу-
ального закона.

Алгоритм действий в первой типичной след-
ственной ситуации:

1. Допрос потерпевшего об обстоятельствах 
обнаружения признаков хищения средств со счета 
платежной карты, а также иных фактах, связан-
ных с совершением преступления (сумме причи-
ненного ущерба, способе предъявления требова-
ний о передаче имущества и содержании угроз, 
обстоятельствах доступа к мобильным устрой-
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ствам, компьютеру, информации о персональном 
идентификационном номере (ПИН), логине и па-
роле и т.д.).

2. Осмотр места происшествия (места, где по-
дозреваемый похитил платежную карту, мобиль-
ный телефон; места, где располагался банкомат, 
с которого осуществлялось снятие наличных де-
нежных средств с похищенной платежной карты; 
места, где осуществлялась передача предмета вы-
могательства). При производстве осмотра места 
происшествия необходимо осуществлять ориен-
тирующую, обзорную, узловую, детальную фото-
съемку, а также в случаях принятия следователем 
решения о непривлечении понятых обеспечить 
видеофиксацию хода и результатов следственного 
действия посредством привлечения с этой целью 
специалиста.

3. Осмотр предметов (документов), а именно 
платежной карты, компьютера, мобильного сред-
ства связи.

4. Личный обыск задержанного с целью обна-
ружения при нем предметов, записей, иных сле-
дов, указывающих на совершение преступлений 
рассматриваемой категории.

5. Допрос подозреваемого об обстоятельствах 
совершенного преступления (о способе доступа 
к мобильным устройствам, компьютеру, инфор-
мации о персональном идентификационном но-
мере (ПИН), логине и пароле, направленности 
умысла, выполненных действиях с целью его до-
стижения и др.)

6. Обыск по месту жительства подозреваемого 
с целью обнаружения следов преступления (ком-
пьютера, платежных карт, выпущенных на имя 
разных людей). 

7. Допрос свидетелей (уполномоченных ра-
ботников торговых организаций, специалистов 
банковской организации с целью установления 
отдельных обстоятельств совершенного престу-
пления, например, вводил ли подозреваемый в за-
блуждение относительно принадлежности пла-
тежной карты, сообщал ли им ложные сведения 
либо умалчивал о незаконном владении им пла-
тежной карты).

8. Выемка и осмотр предметов, а именно ви-
деозаписи с камер видеонаблюдения, установлен-
ных на банкоматах, либо в районе их расположе-
ния с целью установления факта снятия с карты 
денежных средств через банкомат, а также виде-
озаписей, подтверждающих использование пла-
тежной карты для оплаты товаров, услуг. При 
производстве выемки электронных носителей 
информации необходимо обеспечить участие спе-
циалиста, который окажет помощь в сохранении, 
обнаружении и изъятии необходимых данных.

9. Назначение и производство судебно-пор-
третной экспертизы с целью идентификации лица 
на видеоизображении и подозреваемого.

10. Получение информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами возможно в целях установления местона-
хождения абонентского номера либо устройства 
сотовой связи. Получение информации о соеди-
нениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами может быть использовано в соот-
ветствии с положениями ст. 165 УПК РФ даже 
в случае, если электронная переписка пользовате-
ля была удалена владельцем. 

11. Осмотр предметов для установления дан-
ных об использовании аккаунтов социальных се-
тей при совершении преступлений с приложени-
ями в виде твердых копий электронных файлов, 
содержащих скриншоты значимых для рассле-
дования сведений, полученных через функцию 
printscrеen.

12. В целях установления времени окончания 
дистанционных хищений необходимо установить 
место нахождения подразделения банка или иной 
организации, в котором владельцем денежных 
средств был открыт банковский счет или велся 
учет электронных денежных средств без откры-
тия счета.

Порядок получения данной информации ре-
гламентирован законом. В соответствии с ч. 5 
ст. 26 Федерального закона «О банках и банков-
ской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 
справки по операциям и счетам юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, по опера-
циям, счетам и вкладам физических лиц выдаются 
на основании судебного решения кредитной орга-
низацией должностным лицам органов, уполно-
моченных осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность, при выполнении ими функций по 
выявлению, предупреждению и пресечению пре-
ступлений по их запросам, направляемым в суд 
в порядке, предусмотренном ст. 9 Федерального 
закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», при наличии 
сведений о признаках подготавливаемых, совер-
шаемых или совершенных преступлений, а также 
о лицах, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших, если нет достаточных данных 
для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела. Данное положение применимо при проведе-
нии проверки сообщения о преступлении и при-
нятии решения в порядке ст. 145 УПК РФ.

В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ толь-
ко суд, в т.ч. в ходе досудебного производства, 
правомочен принимать решения о производстве 
выемки предметов и документов, содержащих го-
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сударственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, а также предметов и докумен-
тов, содержащих информацию о вкладах и счетах 
граждан в банках и иных кредитных организаци-
ях. Согласно ст. 165 УПК РФ следователь с со-
гласия руководителя следственного органа, а до-
знаватель с согласия прокурора возбуждает перед 
судом ходатайство о производстве следственного 
действия путем вынесения постановления, под-
лежащего рассмотрению единолично судьей по 
месту производства предварительного следствия 
или производства следственного действия не 
позднее 24 часов с момента его поступления.

В качестве альтернативного способа, позво-
ляющего установить требуемые обстоятельства, 
могут быть справка, выписка из банка, содержа-
щая необходимые сведения о факте открытия бан-
ковского счета, точном адресе банковской органи-
зации, остатке денежных средств и о движении 
денежных средств по счету, полученные самим 
потерпевшим, а в последующем представленные 
для приобщения к материалам предваритель-
ной проверки или уголовного дела. Содействие 
потерпевших в получении необходимых сведе-
ний, содержащих данные о движении денежных 
средств на принадлежащих им счетах, позволит 
существенно ускорить процесс собирания дока-
зательственной информации, повышая тем самым 
вероятность раскрытия преступления по горячим 
следам.

В целях приобщения полученных сведений 
в ходе расследования уголовного дела необхо-
димо произвести их выемку у потерпевшего, 
а в дальнейшем – осмотр документов. Тем самым 
получение столь важной информации может быть 
оптимизировано в целях соблюдения процессу-
альных сроков.

13. Получение образцов для сравнительного 
исследования (почерка, подписи, отпечатки сле-
дов рук на предметах и др.)

14. Назначить и провести технико-криминали-
стическую экспертизу документов с целью уста-

новления способа изготовления платежной карты 
при наличии признаков подделки.

Вторая типичная ситуация: Лицо, совершив-
шее преступление, не известно, не задержано, 
но имеются сведения о банковских реквизитах 
счета, на который переведены или планируется 
перевод денежных средств (28% случаев). 

Вторая следственная ситуация характеризует-
ся отсутствием данных о лице, совершившем пре-
ступление. Решение данной следственной ситуа-
ции имеет цель изобличения преступника, в связи 
с этим особое значение имеют результаты опера-
тивно-розыскной деятельности.

Алгоритм действий во второй следственной 
ситуации: 

1. Поручение о проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направленных на установ-
ление лица, совершившего преступление.

2. Направление запросов в банковские органи-
зации в установленном законом порядке с целью 
получения сведений о владельце счета и иных не-
обходимых действиях, направленных на установ-
ление преступника и его задержание.

Третья типичная ситуация: Лицо, совер-
шившее преступление, известно, но отсут-
ствуют сведения о его местонахождении (25% 
случаев).

Данная следственная ситуация носит розыск-
ной характер, перечень следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий может 
быть использован из перечней, предложенных 
к первой и второй следственным ситуациям. 

Предложенные типичные следственные ситу-
ации и алгоритмы действий по их решению носят 
общий характер и способны обеспечить полноту 
и всесторонность расследования краж, мошен-
ничеств, совершенных с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий. 
Вышеприведенная последовательность действий, 
безусловно, не является исчерпывающей и подле-
жит изменению и дополнению с учетом обстоя-
тельств конкретного преступления.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/


233

Криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел по расследованию преступлений 

При исследовании биометрического метода 
распознавания человека по лицу необходимо от-
метить, что изображение лица человека является 
наиболее доступной из биометрических характе-
ристик, позволяющих идентифицировать челове-
ка, наблюдая за ним. Доступность рассматривае-
мого метода идентификации позволяет исследо-
вать возможность использования биометрических 
технологий при расследовании преступлений 
в Российской Федерации и за рубежом.

Следует сказать, что Российское государство 
активно развивает технологии идентификации че-
ловека по лицу.

К примеру, на сегодняшний день рассма-
триваемый метод идентификации внедряется 
в сферу транспортной безопасности. Так, в со-
ответствии с подп. «а», «д» п. 6 постановления 
Правительства РФ от 08.10.2020 № 1633 субъект 
транспортной инфраструктуры обязан оснастить 
свои объекты техническими средствами, которые 
способны распознавать физических лиц, а также 
проводить наблюдение за лицами, обладающими 
постоянными пропусками на объект транспорт-
ной инфраструктуры [5].

Отметим, что правоохранительные органы РФ 
заинтересованы в развитии единого автоматизи-
рованного банка данных. Так, с начала 1990-х гг. 
Главный информационно-аналитический центр 
МВД России на федеральном уровне владеет си-
стемой ИБД-Ф, последняя комплектует данные 
из автоматизированных систем МВД и других ве-
домств и работает во взаимосвязи с региональной 
системой ИБД-Р, анализируя данные из местных 
отделов полиции. 

Критикуя указанную систему, разработчики 
сходятся в том, что ИБД-Ф устарела и ее нужно 
создавать заново, а не обновлять, как это проис-
ходило до 2014 г. 

Учитывая критику специалистов, 
Министерство внутренних дел Российской 
Федерации модернизировало базы данных 
с версии ИБД-Ф до версии ИБД-Ф 2.0 [9, c. 40]. 
Модернизированная система имеет раздел 
«Опознание. Биометрическая идентификация», 
который включает в себя поиск людей по изобра-

жениям через биометрическую систему по рас-
познаванию лиц. 

Использование подобных технологий позво-
ляет решать одну из главных задач при расследо-
вании преступлений – установление лица, совер-
шившего преступление. 

Одной из главных компаний, представляющей 
правоохранительным органам специальные про-
граммы и оборудование, позволяющее проводить 
биометрическую идентификацию, является АО 
«Папилон».

Указанная компания разработала современ-
ную систему мультибиометрической идентифика-
ции АДИС «Папилон», которая включает в себя 
Face SDK – комплект разработчика для идентифи-
кации лиц. Такой комплект способен сравнивать 
закодированные изображения лиц, т.е. идентифи-
цировать их и верифицировать по локальной базе, 
более того, указанная система способна распозна-
вать людей в медицинских масках [2, с. 201].

В целях совершенствования технологий иден-
тификации человека в РФ рассмотрим зарубеж-
ный опыт внедрения технологий, позволяющих 
распознавать лицо человека. Наиболее богатым 
арсеналом идентификационных средств распозна-
вания человека по лицу обладает Великобритания, 
США, ОАЭ и Китай.

Так, Великобритания среди стран Европы име-
ет самое большое количество камер видеонаблю-
дения в общественных местах. Таким образом, 
правоохранительные органы Великобритании 
устанавливают внешность всех преступников, со-
вершивших преступление в общественном месте, 
получая информацию с камер, установленных 
в общественных местах. К примеру, в графстве 
Чешир на оживленной улице длиной в одну милю 
располагается минимум 4 камеры. В среднем за 
сутки человек попадает в объектив до 300 раз [1, 
c. 4].

Кроме того, в 2019 г. правоохранительные ор-
ганы Великобритании уже начали тестирование 
системы распознавания лиц для поиска пропав-
ших без вести. В нем участвуют графства Уэст-
Мидлендс и Кент, а также британская дорожная 
полиция [3].

А.В. Кулаевский
Алтайский государственный университет

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ РАСПОЗНАВАНИЯ 
ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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На сегодняшний день в Великобритании дей-
ствует одна основная система идентификации по 
лицу – CCTV (сlosed-circuittelevision – система 
скрытого охранного видеонаблюдения), которая 
взаимодействует с DigitalFace – программно-вспо-
могательной фотоантропометрической системой 
идентификации лицевых ориентиров.

Программа DigitalFace, которая также при-
менется в Великобритании, позволила приоста-
новить спор об эффективности применения тех-
нологий распознавания лиц предоставленными 
изображениями в 2D и 3D. Применение указан-
ных технологий представляет интерес и для пра-
воохранительной практики. Так, в случае если 
у правоохранительных органов имеются фотогра-
фические данные только части лица, то система 
способна распознать человека, отождествляя его 
со снимком из криминалистического учета, при 
условии, что лицо, совершившее преступление, 
внесено в такой учёт.

Интересным для нас представляется то, что 
мониторинг лиц, находящихся на территории 
Европейского Союза, также может являться ос-
нованием для применения GDPR (Регламента по 
защите персональных данных), который предпо-
лагает использование видеонаблюдения – CCTV. 
При этом основным критерием использования 
персональных данных лица, а в нашем случае изо-
бражения лица человека, является присутствие 
лица на территории страны Европейского Союза 
или Великобритании. 

Таким образом, все лица, прибывающие на 
территорию Европейского Союза, рассматрива-
ются правоохранительными органами как потен-
циальные преступники. Такой подход облегчает 
расследование преступлений, совершенных ино-
странными гражданами. 

Применение подобных технологий представ-
ляет интерес и для правоохранительной системы 
США. В ФБР США с 2011 г. реализуется проект 
NGI (Next Generation Identification), который пред-
ставляет собой автоматизированную модульную 
систему идентификации, позволяющую устанав-
ливать тождество объектов. В настоящее время 
система способна осуществлять идентификацию 
по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза и изобра-

жению лица, облегчая установление лица, совер-
шившего преступление [4].

В Китайской Народной Республике  начиная 
с 2015 г. действует проект по созданию нацио-
нальной базы данных на основе биометрической 
системы распознавания лиц. Таким образом, 
КНР имеет крупнейшую в мире сеть камер ви-
деонаблюдения [8]. Такие камеры наделены не 
только функцией видеофиксации происходяще-
го, но и позволяют идентифицировать каждого из 
1,4 млрд жителей страны в течении трех секунд. 

Указанная система установлена на более чем 
600 млн камер по всей стране, включая государ-
ственные и коммерческие учреждения, школы 
и институты, жилые комплексы, аптеки и банки. 
Отличие такой технологической системы от си-
стем, работающих в других странах, заключается 
в замкнутой сети взаимосвязанных видеокамер. 
К примеру, для того чтобы установить личную 
видеокамеру в аптеке, собственнику помещения 
необходимо подключить камеру к общей системе 
идентификации человека. Соответственно, при 
расследовании преступлений правоохранитель-
ным органам Китая не требуется изымать инфор-
мацию с видеокамер, она фиксируется и пополня-
ется в криминалистические учёты автоматически.

Интересным является использование Китаем 
роботов-полицейских,  которые действуют на же-
лезнодорожном вокзале и работают на системе 
Android. Такой робот оснащен высокочувстви-
тельной камерой, позволяющей распознавать 
лица пассажиров, фотографировать их и переда-
вать в информационный центр [7].

В октябре 2016 г. полиция Дубая представи-
ла прототип робота-полицейского, наделенного 
искусственным интеллектом, способного иден-
тифицировать шесть языков и различать эмоции 
и жесты человека [8]. Робот способен определить 
агрессивных лиц,  а также граждан, находящихся 
в состоянии опьянения [6].

Исходя из вышесказанного, следует, что не-
обходимость противостояния иностранных госу-
дарств преступности закономерно привела к еще 
большему развитию применения метода ото-
ждествления человека по лицу при расследовании 
преступлений.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВОГО  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  

ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О НЕЗАКОННОЙ ОХОТЕ

Преступления, связанные с незаконной охо-
той, были и остаются до настоящего насущной 
проблемой в Российской Федерации. В подтверж-
дение этому Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в главе IV своего Указа от 02.07.2021 
№ 400 «О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации», посвященной обеспече-
нию национальной безопасности, одной из задач 
выделяет «сохранение биологического разноо-
бразия природных экосистем… а также объектов 
животного мира» [3].

Преступные действия, связанные с неза-
конной охотой, отражены в гл. 26 УК РФ, за-
крепляющей ответственность за совершение 
экологических преступлений, а именно в ст. 258 
«Незаконная охота» [5]. Предварительное рассле-
дование вышеуказанных преступлений в соответ-
ствии со ст. 150 УПК РФ производится в форме 
дознания [4]. 

Участковый уполномоченный полиции, явля-
ясь сотрудником органа дознания, по поручению 
начальника органа дознания может заниматься не 
только сбором материалов в рамках проведения 
предварительной проверки сообщений о престу-
плениях, но и осуществлять дознание по уголов-
ным делам (ст. 40.2 УПК РФ). При этом престу-
пления могут быть совершены не только на об-
служиваемом им административном участке, но 
и на других участках. Преступления, связанные 
с незаконной охотой, не являются исключением. 
Деятельность участкового уполномоченного по-
лиции в раскрытии, а также, в некоторых случаях, 
в расследовании преступлений зачастую начина-
ется с участия в осмотре места происшествия.  

В ходе проверки сообщения о незаконной охо-
те участковому уполномоченному полиции необ-
ходимо провести ряд следственных и процессу-
альных действий по установлению необходимых 
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для возбуждения уголовного дела обстоятельств: 
осмотр места происшествия, назначение судеб-
ных экспертиз, изъятие и осмотр соответствую-
щей нормативной, экологической и управленче-
ской документации.

Сущность осмотра места происшествия со-
стоит в том, что участковый уполномоченный по-
лиции сам непосредственно убеждается в нали-
чии фактов, имеющих доказательственное значе-
ние. Основные задачи, решаемые в процессе дан-
ного следственного действия, состоят в изучении 
материальной обстановки места происшествия: 
обнаружение, фиксация, изъятие и упаковка обна-
руженных объектов [1]. 

Невзирая на то, что одним из основных тре-
бований, предъявляемых к осмотру места проис-
шествия, является его незамедлительное проведе-
ние, участковый уполномоченный полиции дол-
жен помнить, что к его производству необходима 
тщательная подготовка. Он должен определить 
дополнительных участников данного следствен-
ного действия (егерь, ветеринар), перечень необ-
ходимой криминалистической техники и обору-
дования, необходимых для выявления, фиксации 
и изъятия следов преступления, а также фиксации 
обстановки места преступления. В тех случаях, 
когда подготовка к осмотру места происшествия 
была проведена ненадлежащим образом, а также 
в случае недостаточности объема полученной ин-
формации о причиненном ущербе и последствиях 
вследствие незаконной охоты, в ходе осмотра ме-
ста происшествия могут быть выявлены и зафик-
сированы обстоятельства произошедшего пре-
ступного события не в полной мере. 

Необходимо отметить, что одной из проблем, 
связанной с осмотром места происшествия, яв-
ляется его географическое местоположение, по-
скольку в большинстве случаев местом осмотра 
является часть лесного массива или поля, где от-
сутствуют ориентиры, позволяющие произвести 
ориентацию как самого места происшествия, так 
и объектов на нем. В данном случае участковый 
уполномоченный полиции может воспользовать-
ся различными средствами и приемами ориента-
ции на местности, такими как GPS-навигация или 
графическая фиксация [2].

Актуальным является вопрос о привлечении 
специалистов в ходе осмотра места происше-
ствия по делам, связанным с незаконной охотой. 
При получении сообщения о совершении рассма-
триваемого преступления участковый уполномо-
ченный полиции на подготовительном этапе, до 
выезда на место происшествия, должен опреде-
лить состав следственно-оперативной  группы, 
в которую в обязательном порядке должен вхо-
дить соответствующий специалист. К примеру, 
при обнаружении туши животного или его остат-
ков в составе группы необходимо присутствие 
ответственного за охотничьи угодья, а также 
представителя государственного ветеринарного 
надзора того района, на территории которого со-
вершено преступление. Вышеуказанные специ-
алисты, участвуя в осмотре места происшествия, 
дают свои пояснения касательно туши животного 
либо его остатков. 

В ходе осмотра места происшествия, а имен-
но туши животного или его остатков, специалисту 
необходимо установить причину смерти, а также 
имеющиеся повреждения. При необходимости 
производится вскрытие животного, в этом случае 
специалист устанавливает внутренние поврежде-
ния (например, в области брюшной полости об-
наружены одно сквозное и одно слепое отверстия 
неустановленного происхождения). 

При установлении обстоятельств совершения 
незаконной охоты, кроме осмотра места проис-
шествия, также немаловажное значение имеет акт 
вскрытия павшего животного. В данном акте кро-
ме повреждений, имеющихся на туше животного, 
фиксируется и причина смерти.

Таким образом, эффективная деятельность 
участкового уполномоченного полиции на этапе 
проверки сообщения о незаконной охоте, а имен-
но при проведении осмотра места происшествия, 
будет зависеть от своевременной и грамотной 
организации подготовки к производству данно-
го следственного действия, правильного подбора 
специалистов, которые будут задействованы не 
только непосредственно в осмотре места проис-
шествия, но и при сборе необходимой для после-
дующего раскрытия и расследования незаконной 
охоты. 
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ГРАФИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ 
ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Графическая фиксация хода и результатов 
осмотра места происшествия осуществляется 
посредством вычерчивания масштабных и схе-
матических планов самого места происшествия, 
прилегающей территории и расположения обна-
руженных следов, то есть ситуации и ее элемен-
тов. Составленные планы позволяют наглядно по-
казать взаиморасположение элементов ситуации, 
их связь друг с другом. В ряде случаев составлен-
ный план дает более полноценную информацию 
в сравнении с фототаблицей, например при про-
ведении осмотра места происшествия в лесистой 
местности. Качество составляемого плана в пер-
вую очередь определяется правильностью произ-
водимых измерений при его построении. В этой 
связи полагаем необходимым рассмотреть вопрос 
систематизации знаний по используемым мето-
дам измерений при графической фиксации хода 
и результатов осмотра места происшествия.

При производстве измерений на месте проис-
шествия первоначально необходимо определить-
ся с едиными точками измерений или базой изме-
рений. Такие точки (реперы) либо привязываются 
к топографически значимым объектам на мест-
ности, либо их месторасположение определяется 
путем геопозиционирования в системе географи-
ческих координат. Базой могут выступать  еди-
ничные реперы, линии (базисы) между двумя ре-
перами, прямоугольники, образованные четырьмя 
реперами. Обзор отечественной литературы [1-3] 
по рассматриваемому вопросу позволяет выде-
лить следующие методы измерений при построе-
нии планов места происшествия.

1. Метод построения перпендикуляров к ба-
зису. Метод применяется при составлении планов 
ДТП на участках дорог с линейной протяжен-
ностью. В качестве реперов базиса выступают 
дорожные знаки. Двигаясь от нулевого репера, 
расположение каждого элемента ситуации произ-
водят  путем измерения расстояний от нулевого 
репера до перпендикуляра, проведенного от эле-
мента к базису и самого перпендикуляра.

2. Метод построения перпендикуляров в пря-
моугольных границах. Этот метод измерения так-
же называют методом прямоугольных координат 
[2]. Метод широко применяется при составлении 
планов внутри помещений (дома, квартиры и пр.), 
а также при условии, когда границы места про-
исшествия можно заключить в прямоугольник. 
Расположение элементов ситуации фиксируется 
путем измерения расстояний двух перпендику-
ляров к сопряженным сторонам прямоугольника, 
в который заключены границы места происше-
ствия. В помещениях обычно в качестве отправ-
ных точек для измерения выступают сопряжен-
ные стены. 

3. Метод засечек. Этот метод измерения так-
же называют методом треугольника [2]. Метод 
применяется при составлении планов мест про-
исшествий на открытой местности. Обязательно 
определяется базис и расстояние между реперны-
ми точками базиса, также возможно построение 
системы взаимосвязанных базисов. Различают 
два способа измерений методом засечек:

- способ линейных засечек. Расположение эле-
ментов ситуации фиксируется путем измерения 
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расстояния до элемента ситуации от двух репер-
ных точек базиса;

- способ угловых засечек. Расположение эле-
ментов ситуации фиксируется с использованием 
компаса или буссоли путем определения азимутов 
от реперных точек базиса к элементу ситуации.

В силу большей простоты измерений на прак-
тике при построении планов мест происшествий 
применяется способ линейных засечек.

4. Метод полярных координат (метод азимут-
ных построений [4], метод привязки к ориен-
тиру и определения азимута [3]). Данный метод 
можно широко применять при составлении пла-
нов мест происшествий на открытой местности. 
Достаточно определить единственную реперную 
точку на месте происшествия, а все остальные 
измерения следует производить относительно ее 
месторасположения. Расположение элементов 
ситуации фиксируется путем измерения рассто-

яния до элемента ситуации от реперной точки 
и определения азимута к ней. Для производства 
измерений потребуется буссоль или специально 
изготовленный планшет [4]. Возможно производ-
ство измерений при определении положения эле-
ментов ситуации от нескольких взаимосвязанных 
реперных точек.

Подводя итог, отметим, что знание методов 
измерений позволяет следователю при графиче-
ской фиксации хода и результатов осмотра места 
происшествия качественно составлять масштаб-
ные или схематические планы, пользуясь как од-
ним из методов, так и применяя их в комбинации. 
Составленные планы приобщаются к протоколу 
следственного действия в виде приложения и по-
зволяют получить наглядное представление о са-
мом месте происшествия, об обнаруженных сле-
дах преступления даже лицам, не принимавшим 
участие в осмотре.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одной из составляющих криминалистическо-
го обеспечения расследования уголовного дела 
является производство судебных экспертиз, про-
ведение которых поручается лицом, осуществля-
ющим следствие (дознание), экспертам, специа-
лизирующимся в той или иной области познаний. 
Заключение эксперта является результатом прове-
денного им исследования и зачастую становится 
основой доказательственной базы при раскрытии 
преступления.

Не ставя под сомнение важность получения 
квалифицированного экспертно-криминалисти-
ческого обеспечения раскрытия и расследования 

преступлений, следует отметить необходимость 
совершенствования правовой и методической ре-
гламентации, технического оснащения деятель-
ности государственных экспертно-криминалисти-
ческих подразделений.

Стандартизация – это деятельность, направ-
ленная на достижение упорядоченности в опре-
деленной области путем установления стандар-
тов – положений, рекомендованных для всеобще-
го применения [1, с. 220]. Основываясь на данном 
определении, отметим, что судебно-экспертная 
деятельность в Российской Федерации требует 
приведения к единым стандартам исполнения для 
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всех субъектов данных правоотношений. Вместе 
с тем отметим, что помощь сведущих лиц, упол-
номоченных законом проводить исследования 
в различных областях знаний, востребована в уго-
ловном, гражданском, арбитражном, администра-
тивном судопроизводстве. Порядок назначения 
и производства экспертиз по таким делам регла-
ментирован соответствующими кодексами.

Кроме того, судебно-экспертная деятельность 
регламентируется нормами Федерального закона 
«О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» от 31.05.2001 
№ 73-ФЗ (далее – Закон). Нормами данного 
Закона регламентированы правоотношения лиц, 
участвующих в назначении и производстве судеб-
ной экспертизы, а также форма и содержание за-
ключения эксперта [3, ст. 25]. Отметим, что Закон 
регулирует процесс производства экспертиз в го-
сударственных судебно-экспертных учреждениях. 
Вместе с тем современное российское судопроиз-
водство все чаще обращается к негосударствен-
ным экспертным учреждениям, что обусловлено 
в т.ч. большой загруженностью экспертов ЭКЦ 
МВД России. Например, рост числа преступле-
ний, совершаемых с применением информацион-
но-телекоммуникационных технологий, выступа-
ющих как средство совершения преступных дей-
ствий (краж, мошенничеств) и также как предмет 
преступного посягательства (неправомерный до-
ступ к компьютерной информации), вызвал боль-
шой спрос на специалистов в данной области. Это 
неизбежно привело к увеличению объема ком-
пьютерных экспертиз, увеличению сроков их про-
изводства в государственных судебно-экспертных 
учреждениях.

Правом выбора учреждения, где будет прово-
диться экспертиза, наделено лицо, осуществляю-
щее расследование [7, ст. 195, 198]. Вместе с тем 
законодательно не определен порядок принятия 
такого решения. Лишь при производстве повтор-
ной экспертизы необходимо, чтобы ее проводил 
другой эксперт [7, ст. 207]. Безусловно, возмож-
ность делегировать часть функций негосудар-
ственным экспертам позволила бы оптимизиро-
вать процесс производства судебных экспертиз, 
что значительно сократило бы сроки расследо-
вания преступлений. Однако правовой механизм 
привлечения специалистов из негосударственных 
экспертных учреждений недостаточно урегули-
рован. Это относится, в частности, к тем видам 
судебных экспертиз, которые могут проводиться 
экспертами государственных экспертно-крими-
налистических учреждений, например судебные 
компьютерно-технические экспертизы (далее – 
СКТЭ). Как отмечалось ранее, рост числа кибер-

преступлений неизбежно привел к увеличению 
количества производимых экспертиз в данной 
области и увеличению срока их проведения. Это 
затягивает сроки предварительного расследова-
ния по делу. Вместе с тем лицо, осуществляющее 
расследование по уголовному делу, фактически 
не вправе обратиться для производства эксперти-
зы в негосударственные учреждения, т.к. специ-
алисты соответствующей квалификации имеются 
в системе МВД России. Следователи (дознавате-
ли), следуя отработанному алгоритму действий, 
назначают производство экспертиз в экспертные 
учреждения МВД России. Анкетирование следо-
вателей и экспертов соответствующих подразде-
лений Республики Башкортостан свидетельствует 
о том, что срок производства СКТЭ в экспертных 
подразделениях МВД по РБ в среднем составляет 
от 3 до 6 месяцев, что неизбежно приводит к не-
обходимости продления сроков расследования. 
Вместе с тем следователи фактически не вправе 
назначить СКТЭ в негосударственное экспертное 
учреждение, т.к. эксперты соответствующей ква-
лификации имеются в ЭКЦ МВД по РБ.

Законодательно определено, что экспертом 
является лицо, обладающее специальными зна-
ниями [7, ст. 57]. В государственных судебно-экс-
пертных учреждениях должность эксперта может 
занимать только лицо, прошедшее аттестацию. 
Его квалификация определяется экспертно-ква-
лификационными комиссиями в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами 
соответствующего уполномоченного федераль-
ного государственного органа [3, ст. 12, 13]. Эти 
требования касаются государственных судебных 
экспертов, в то время как компетенция негосу-
дарственных экспертов зачастую им не соответ-
ствует. Обязанность проверки достаточной квали-
фикации в данном случае ложится на лицо, осу-
ществляющее расследование, и судью, которые, 
не имея специального образования, не в силах 
оценить правильность результатов экспертизы. 
Недостаточный уровень квалификации может 
привести к экспертным ошибкам при проведении 
исследования и даче заключения. Н.П. Майлис 
и Т.Ф. Моисеева справедливо считают, что сло-
жившаяся проблема может быть решена путем 
единой сертификации деятельности экспертов 
всех экспертных учреждений [1, с. 222]. Механизм 
стандартизации квалификационных требований 
к лицам, обладающим специальными познаниями 
и получающим право производства экспертизы, 
должен быть указан на законодательном уровне.

Еще одним направлением стандартиза-
ции должны стать экспертные методики, при-
меняемые при производстве судебных экспер-
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тиз. Так, например, в экспертных учреждениях 
МВД России используется термин «судебная ком-
пьютерная экспертиза», тогда как в научных ис-
следованиях, посвященных данной области, вы-
делены такие ее виды, как аппаратно-компьютер-
ная, программно-компьютерная, информационно-
компьютерная, компьютерно-сетевая [2, с. 325; 4, 
с. 32; 5; 6, с. 526]. Каждая из указанных экспертиз 
имеет свою область решаемых задач и объек-
тов, подлежащих исследованию. Существующий 
ГОСТ Р 57429-2017 «Судебная компьютерно-
техническая экспертиза», введенный в действие 
с 01.09.2017, рекомендует использовать термины 
и определения при ее производстве. Вместе с тем 
в нем не содержится разъяснения перечисленных 
выше терминов, обобщаемых в настоящее время 
понятием «компьютерная экспертиза». 

Кроме того, следует отметить, что качество 
проведенного исследования во многом зависит 
не только от компетентности лица, его произ-
водящего, но и от правильной постановки во-
просов на экспертизу. Если при производстве 
«традиционных» криминалистических экспер-

тиз у лица, осуществляющего расследование, не 
возникает затруднений в их формулировании, 
то при назначении, например, судебно-компью-
терных экспертиз эти сложности обусловлены 
наличием сложных технических характеристик 
и терминов.

Создание унифицированных методик про-
изводства экспертных исследований позволит 
оптимизировать деятельность следователей (до-
знавателей), лиц, обладающих специальными 
знаниями и назначенных для производства судеб-
ной экспертизы и дачи заключения, избежать воз-
можных экспертных ошибок, что, безусловно, по-
ложительно отразится на практике борьбы с пре-
ступностью.

Таким образом, указанные выше направления 
стандартизации судебно-экспертной деятельно-
сти позволят обеспечить своевременность произ-
водства судебных экспертиз, повысить качество 
заключений экспертов, являющихся результатом 
проведенных ими исследований и зачастую име-
ющих важное доказательственное значение по 
уголовному делу.
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Действующее уголовно-процессуальное за-
конодательство устанавливает обязанность выяв-
лять обстоятельства, способствовавшие соверше-
нию преступлений (ч. 2 ст. 73 УПК РФ) и прини-
мать меры к их устранению (ч. 2 ст. 158 УПК РФ). 
Естественно, рассматриваемая деятельность при-
менима ко всем составам уголовного законода-
тельства, в т.ч. и предусмотренного ст. 321 УК РФ. 
Дезорганизация деятельности учреждений, обе-
спечивающих изоляцию от общества, представ-
ляет собой деяние, совершаемое исключительно 
в учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы и специальным субъектом – осужденным, 
лицом, заключенным под стражу. Раскрытие, рас-
следование и предупреждение рассматриваемой 
категории преступлений происходит в тесном вза-
имодействии между следователями и сотрудника-
ми уголовно-исполнительной системы.

Анализ научной литературы и иных источ-
ников, посвященных проблемам взаимодействия 
следователей и должностных лиц уголовно-ис-
полнительной системы, позволяет утверждать, 
что достижение целей уголовно-исполнительного 
законодательства возможно только при условии 
согласованной и целенаправленной совместной 
деятельности с учетом эффективного использова-
ния всех доступных средств, приемов и методов.

При расследовании дезорганизации деятель-
ности учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества, активный этап взаимодействия на-
чинается еще при регистрации противоправного 
деяния [2, с. 72]. Важнейшим является правиль-
ная квалификация преступного события, отграни-
чение дезорганизации от других составов престу-
плений (от причинения вреда здоровью различ-
ной степени тяжести и т.д.). 

В научной литературе [1, 3] достаточно полно 
освещены вопросы сущности, форм, принципов 
и общих условий взаимодействия при расследова-
нии и предупреждении дезорганизации деятель-
ности учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества. Существующие различия некоторых 

определений принципиально не влияют на их 
суть, все они в полной мере отражают сущность 
взаимодействия следователей и должностных лиц 
при расследовании и предупреждении дезоргани-
зации деятельности учреждений, обеспечиваю-
щих изоляцию от общества.

В процессе выявления обстоятельств, способ-
ствовавших дезорганизации, каждый из участни-
ков взаимодействия должен согласовывать свои 
действия с действиями другого, объединяя уси-
лия для достижения поставленной цели. Практика 
расследования и предупреждения дезорганизации 
деятельности учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества, позволяет определить четы-
ре основные формы взаимодействия: совместное 
планирование деятельности по выявлению об-
стоятельств, способствовавших дезорганизации; 
совместное проведение предупредительной де-
ятельности; дача отдельных поручений в поряд-
ке ч. 4 ст. 21 и ст. 38 УПК РФ; взаимный обмен 
информацией. Мы указали наиболее типичные 
формы взаимодействия. Однако не меньшую эф-
фективность будет иметь деятельность, основан-
ная на изучении практики расследования и пред-
упреждения рассматриваемой категории престу-
плений прошлых лет. Указанное объясняется тем, 
что дезорганизация на протяжении многих лет 
является самым распространенным пенитенциар-
ным преступлением, имеющим наиболее «бога-
тый» опыт расследования и предупреждения.

Анализ материалов уголовных дел, опросов 
следователей и сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы показывает, что в последнее 
время становятся популярными (и эффектив-
ными) следующие формы взаимодействия: со-
вместное исполнение представлений о принятии 
мер по устранению выявленных обстоятельств, 
способствовавших дезорганизации; совместные 
выступления в рамках служебной подготовки; 
подготовка и опубликование отдельных матери-
алов расследования в средствах массовой инфор-
мации.

А.А. Нуждин, канд. юрид. наук, доцент
Академия ФСИН России

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ С СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И УСТРАНЕНИИ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СПОСОБСТВОВАВШИХ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ  

ОТ ОБЩЕСТВА
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Взаимодействие следователя с должностным 
лицом уголовно-исполнительной системы долж-
но осуществляться при соблюдении условий, ко-
торых необходимо придерживаться: соблюдение 
законности при реализации своих компетенций; 
четкое разграничение полномочий между следо-
вателем и сотрудником уголовно-исполнительной 
системы; превалирующая (организующая) роль 
следователя в процессе взаимодействия; опреде-
ленная самостоятельность сотрудников уголовно-
исполнительной системы в процессе взаимодей-
ствия.

Деятельность по устранению выявленных 
обстоятельств, способствовавших совершению 
дезорганизации деятельности учреждений, обе-
спечивающих изоляцию от общества, обычно 
проходит после окончания предварительного рас-
следования. Однако при правильно налаженном 

взаимодействии сотрудники уголовно-испол-
нительной системы могут устранять выявлен-
ные обстоятельства и в процессе расследования, 
особенно в тех случаях, когда промедление в их 
устранении может способствовать наступлению 
более общественно опасных последствий и даже 
совершению новых преступлений.

По окончании расследования следователь обя-
зан обобщить все выявленные обстоятельства. 
В результате подобных обобщений формируются 
наиболее характерные причины и условия дезор-
ганизации. Анализ выявленных причин и условий 
дает возможность понять, насколько эффективна 
проводимая в конкретном учреждении предупре-
дительная работа. Указанное выше способствует 
разработке более конкретных и обоснованных мер, 
направленных на предупреждение совершения 
рассматриваемой категории преступных деяний.
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В.В. Овсянников
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К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
ЛИЦА, ПРИЧАСТНОГО К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  

ПО ПРИЗНАКАМ ЕГО ВНЕШНЕГО ОБЛИКА

Деятельность следователя многоаспектна 
и имеет специфическое содержание. Она носит 
комплексный характер и составляет собой си-
стему, включающую различные элементы. Так, 
элементами деятельности следователя являют-
ся установление лица, причастного к соверше-
нию преступления, розыск подозреваемых (об-
виняемых) в совершении преступления, скрыв-
шихся от органов предварительного следствия, 
исходя из сложившейся на определенный мо-
мент следственной и криминалистической си-
туации.

Результаты изучения статистических данных 
свидетельствуют о том, что в период с января по 
декабрь 2021 г. было приостановлено производ-
ством 916,7 тыс. преступлений [3]. Отметим, что 
в течение последних пяти лет наряду со снижени-
ем общего количества зарегистрированных пре-
ступлений, почти половина преступлений еже-
годно остаются нераскрытыми.

В.Ю. Белицкий [1] отмечает, что следовате-
лями не принимается исчерпывающий комплекс 
мер по установлению местонахождения уклоня-
ющихся от органов предварительного расследо-
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вания подозреваемых (обвиняемых). Также автор 
справедливо отмечает, что предмет допроса сви-
детелей зачастую не содержит исчерпывающей 
информации о внешнем облике человека (образ 
которого запечатлен в их памяти), а также не со-
держит иной криминалистически значимой ин-
формации, имеющей розыскной характер.

Учитывая, что значимость установления и ро-
зыска лиц напрямую связана с привлечением ви-
новных к ответственности и достижения обще-
ственной справедливости, розыскные действия 
должны быть направлены как на установление 
подозреваемого (обвиняемого), его местонахож-
дения, так и на розыск иных участников уголов-
ного судопроизводства: потерпевшего, свидетеля, 
которые могут владеть криминалистически значи-
мой информацией.

Лицо при условии совершения им преступле-
ния в условиях непосредственного контакта с по-
терпевшим, наличия свидетелей и очевидцев пре-
ступления, а также при наличии иных источников 
информации о его внешнем облике (признаках 
внешнего облика) устанавливается посредством 
его идентификации или отождествления. При 
этом считаем важным обратить внимание на то, 
что поручения, направляемые органу дознания 
с целью установления местонахождения подозре-
ваемого (обвиняемого), нередко носят формаль-
ный характер.

Таким образом, в связи с вышеизложенным 
считаем, что установление и розыск лиц, причаст-
ных к совершению преступления, по их внешнему 
облику, как одних из наиболее важных аспектов 
деятельности следователя, в настоящий момент 
требуют совершенствования.

Изменившиеся социально-экономические 
условия, уровень развития технико-криминали-
стического обеспечения расследования престу-
плений обусловливают наличие возможностей 
для повышения эффективности деятельности 
следователя по установлению лица, причастного 
к совершению преступления. Так, в рамках реа-
лизации Стратегии национальной безопасности 
РФ [2] Министерство внутренних дел РФ в насто-
ящее время осуществляет создание Федеральной 
информационной системы биометрических уче-
тов (ФИСБУ). Это позволит объединить ресур-
сы лабораторий ДНК-анализа, комплексов био-
метрической идентификации личности, фикса-
ции передвижения транспортных средств и др., 
а также систем проверки по оперативно-справоч-
ным, розыскным и криминалистическим учётам. 
Появится возможность оперативного проведе-
ния идентификации живых лиц и неопознанных 
трупов посредством использования данных баз 
биометрической информации (внешний облик 
человека, радужная оболочка глаза, поиск по изо-
бражению татуировок и их фрагментам и т.д.). 
Рассматривается возможность включения в спи-
сок ФИСБУ распознавания подозреваемого (об-
виняемого) по походке. 

Формирование банка биометрических дан-
ных граждан РФ, а также иностранных граждан 
и лиц без гражданства в виде единой информаци-
онной платформы учета мигрантов, которая будет 
включать их цифровые профили (биометрические 
данные), позволит повысить эффективность де-
ятельности следователя по установлению лица, 
причастного к совершению преступления, по при-
знакам его внешнего облика.
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Наступление смерти от переохлаждения не-
редко встречается в судебно-медицинской экс-
пертной и следственной практике. По данным 
ряда исследований, наиболее часто смерть от дей-
ствия низких температур встречается на террито-
рии холодного и умеренного климата [4]. В то же 
время, по данным Д.Т. Ефремовой, А.Ф. Кинле, 
П.Г. Джувалякова, Ю.В. Збруева (2013) [1], смерть 
от переохлаждения организма встречается во всех 
географических широтах, а не только там, где 
преобладает низкая температура.

Причины развития переохлаждения раз-
личны. Среди них можно выделить алкогольное 
опьянение, травмы, психические и соматические 
заболевания, одежда, не соответствующая време-
ни года, и др.

Согласно статистическим данным [3], смерт-
ность от действия низких температур представ-
лена следующим образом: в Алтайском крае 
в 2012 г. зафиксировано 288 случаев смерти 
от действия низких температур, 2013 г. – 228, 
2014 г. – 255, 2015 г. – 201, 2016 г. – 196, 2017 г. – 
192. По г. Барнаулу количество летальных исхо-
дов в 2012 г. – 37, 2013 г. – 21, 2014 г. – 24, 2015 г. – 
23, 2016 г. – 18 и в 2017 г. – 6. По времени года 
наибольшее количество летальных исходов от 
действия низких температур наблюдается в зим-
ние месяцы: в 2012 г. – 28 случаев, 2013 г. – 8, 
2014 и 2015 гг. – по 13 наблюдений, 2016 г. – 7 
и в 2017 г. – 3. Хотелось бы отметить, что в лет-
ние месяцы зафиксирован один случай смерти от 
переохлаждения, а именно в августе 2015 г.

Наибольшее количество летальных исходов 
от действия низких температур в период с 2012 
по 2017 г. наблюдалось среди лиц мужского пола 
в возрастной группе 51-60 лет – 42 случая, среди 
женщин в этой же возрастной группе – 13 наблю-
дений.

Большое влияние на развитие общего пере-
охлаждения и наступления смерти имеет нали-
чие этилового спирта в крови. В 2012 г. наличие 
этилового спирта в крови при смерти от действия 
низких температур зафиксировано в 28 случаях, 
2013 г. – 18, 2014 г. – 10, 2013 г. – 18, 2014 г. – 10, 
2015 г. – 13, 2016 г. – 9 и в 2017 г. – 2.

На основании анализа представленных стати-
стических данных можно сказать, что летальные 
исходы от действия низких температур встрети-
лись во все времена года, а наибольшее количе-
ство летальных исходов наблюдается среди лиц 
мужского пола. Одним из факторов, способству-
ющих наступлению смерти от действия низких 
температур, является алкогольное опьянение раз-
личной степени.

Одним из неотложных следственных дей-
ствий является осмотр места происшествия. 
Осмотр места происшествия регламентирован 
ст. 164, 166-168, 176-178 УПК РФ. В случаях по-
дозрения на смерть от действия низких темпера-
тур к осмотру места происшествия и трупа це-
лесообразно привлекать специалиста в области 
судебной медицины.

При осмотре трупа необходимо точно зафик-
сировать его позу [2]. Для общего переохлаждения 
характерна поза «зябнущего человека» – подборо-
док приведен к грудной клетке, верхние и ниж-
ние конечности согнуты в суставах и приведены 
к туловищу. Такое расположение частей тела спо-
собствует сохранению тепла в течение какого-то 
времени за счет того, что площадь контакта тела 
с промерзшей поверхностью, снежным настом 
и др., на которых обнаружен труп, уменьшена.

При описании одежды необходимо отметить 
ее характер, соответствие или несоответствие ее 
времени года, влажность одежды. В случаях смер-
ти от переохлаждения некоторые предметы одеж-
ды могут располагаться рядом с трупом.

При осмотре кожного покрова трупа обраща-
ет на себя внимание признак «гусиной кожи», на-
личие участков ознобления, характеризующихся 
припухлостью и синюшным цветом. Цвет кожно-
го покрова розовый, а цвет трупных пятен ярко-
красный, что обусловлено насыщенной кислоро-
дом кровью.

Еще одним признаком, который можно за-
фиксировать при воздействии на организм низких 
температур, является наличие в области бровей, 
ресниц, усов и бороды инея. У лиц мужского пола 
при осмотре половых органов наблюдается смор-
щенная и пустая мошонка.

В.В. Остробородов, канд. мед. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  
И ТРУПА В СЛУЧАЯХ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОТ ДЕЙСТВИЯ  

НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
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Нередко в случаях смерти от общего переохлаж-
дения в области кистей, коленных суставов и стоп 
можно наблюдать повреждения в виде ссадин и кро-
воподтеков, которые могут формироваться от пере-
движения человека по промерзшей поверхности.

В динамическую стадию осмотра в области 
ложа трупа нередко наблюдается подтаявший 

снег, что может свидетельствовать о том, что 
смерть наступила именно на этом месте.

Таким образом, осмотр места происшествия 
и трупа при подозрении на смерть от общего пе-
реохлаждения помогает ориентировочно судить 
о причине смерти, а также механизме образова-
ния повреждений, обнаруженных на трупе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
В СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Развитие современного общества неразрывно 
связано с использованием цифровых технологий. 
Цифровые процессы активно используются в эко-
номической сфере, политико-правовой, социаль-
ной и др. 

На основании Послания Президента 
Республики Казахстан «Третья модерниза-
ция Казахстана: глобальная конкурентоспо-
собность» от 31 января 2017 г. [6] разработа-
на Государственная программа «Цифровой 
Казахстан». Достижение данной цели подраз-
умевает движение по двум векторам развития: 
«цифровизация существующей экономики» 
(обеспечение прагматичного старта, состояще-
го из конкретных проектов в реальном секторе, 
запуск проектов по цифровизации и технологи-
ческому перевооружению существующих отрас-
лей экономики, государственных структур и раз-
витие цифровой инфраструктуры); «создание 
цифровой индустрии будущего» (обеспечение 
долгосрочной устойчивости, запуск цифровой 

трансформации страны за счет повышения уров-
ня развития человеческого капитала, построения 
институтов инновационного развития и, в целом, 
прогрессивного развития цифровой экосистемы) 
[4, с. 3].

Так, за период 2018-2021 гг. в рамках задачи 
по цифровизации в Казахстане было разработано 
23 информационные системы [7]. 

Информационная система (ИС) – это система, 
предназначенная для хранения, поиска и обра-
ботки информации, и соответствующие органи-
зационные ресурсы (человеческие, технические, 
финансовые и т.д.), которые обеспечивают и рас-
пространяют информацию [2].

Понятие «информационная система» не явля-
ется новым для современного общества. Впервые 
такие системы начали появляться в 50-х гг. про-
шлого столетия. Проходя определенный путь 
трансформации, данная отрасль продолжает раз-
вивается и по сей день, обеспечивая человечество 
надлежащей информацией. 
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Наряду с развитием информационных систем 
в качестве формы управления идентификаторами 
доступа и контроля доступа все большее распро-
странение получает биометрия. Условное деление 
биометрических данных на 2 класса (физиологи-
ческие, поведенческие) [1] позволяет применять 
их не только в управленческих функциях, исполь-
зуя распознавание лица, сетчатки глаза, отпечат-
ков пальцев, голоса, но и при выявлении людей. 

Работа систем с использованием биометриче-
ских данных возможна в двух направлениях: ве-
рификация, идентификация.

Биометрическая верификация активно ис-
пользуется банковским, государственным секто-
рами, различными поставщиками услуг и др., что 
позволяет в значительной степени минимизиро-
вать риски получения информации сторонними 
лицами и предоставление несанкционированно-
го доступа.  Верификация может осуществляться 
при помощи стационарных или мобильных плат-
форм. Данная функция исключает необходимость 
запоминания PIN-кодов, паролей, использование 
цифровых подписей и т.д.  Кроме того, использо-
вание биометрических систем снижает риски не-
санкционированного доступа, а также позволяет 
сделать процесс доступа к средствам и услугам 
более быстрым и безопасным.

Если верификация используется при сопостав-
лении данных один к одному, то принцип иденти-
фикации строится на принципе один к большому 
количеству. Принципы биометрической иденти-
фикации чаще всего используются в системах ви-
деонаблюдения для распознавания правонаруши-

телей из большого количества людей при помощи 
специальных алгоритмов. 

Наряду с видимым прогрессом использования 
биометрии в информационных системах в пре-
ступном мире активно разрабатываются спо-
собы изменения биометрической информации. 
Например, ни для кого не секрет, что в свободном 
доступе имеется множество программ по изме-
нению голоса, используются различные фильтры 
для изменения внешности, активно используются 
методы по удалению папиллярных узоров, осо-
бых примет и т.д. Все эти манипуляции в первую 
очередь используются правонарушителями для 
сокрытия противоправных действий. 

В последнее время появляется все больше ин-
формации по использованию правонарушителями 
(преступниками) возможностей пластической хи-
рургии. «Пластической хирургии сегодня под силу 
почти все. Даже спасти свидетеля от мести пре-
ступника, а преступника – от правосудия» [3]. В ка-
честве примера можно привести нашумевшее дело 
по уральским «Бонни и Клайду» [5]. Если бы не их 
вера в безнаказанность, данные лица, скорее всего, 
так и не были бы привлечены к ответственности.

Развитие общества во всех сферах стремитель-
но растет. Процессы цифровизации все больше ох-
ватывают все направления деятельности человека. 
Для исключения возможности обхода преступни-
ками информационных систем, в т.ч. искусствен-
ного интеллекта, существует необходимость в раз-
работке способов и технологий в выявлении таких 
изменений в целях создания безопасной среды для 
развития и процветания общества. 
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Наркоагрессия является одной из проблем го-
сударства, поэтому постоянное совершенствова-
ние работы, направленной на раскрытие, пресече-
ние, расследование и предупреждение преступле-
ний, совершенных в сфере незаконного оборота 
наркотических средств (далее – НОНС), является 
одной из первоочередных задач правоохранитель-
ных органов [2]. Повышение качества деятельно-
сти сотрудников, осуществляющих предваритель-
ное расследование преступлений указанной кате-
гории, должно носить постоянный характер, т.к. 
криминальные структуры мобильны в своей дея-
тельности и, пытаясь избежать ответственности 
за свои действия, модернизируют свою деятель-
ность, в т.ч. используя достижения науки и тех-
ники. Зачастую сотрудники правоохранительных 
органов в своей деятельности не интересуются 
достижениями науки и техники, а сталкивают-
ся с ними в виде используемого инструментария 
преступников по преступлениям, которые уже со-
вершены или совершаются. Данное обстоятель-
ство не позволяет следователю и (или) дознава-
телю добиваться поставленных целей наиболее 
рациональным и быстрым способом, кроме того, 
позволяет преступникам оказать более професси-
онально подготовленное противодействие, эффек-
тивность которого выражается в сокрытии следов 
преступления. Маскировка – сокрытие следов 
преступной деятельности – является одним из со-
ставляющих способа совершения преступления, 
повышающим его латентность. 

Способ совершения преступной деятельно-
сти в сфере незаконного оборота наркотических 
средств около десяти лет назад претерпел суще-
ственные изменения [2, c. 241], которые выра-
зились в незаконном приобретении и незакон-
ном сбыте наркотических средств посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть Интернет), криминальные сегмен-
ты стали активно это достижение использовать 
и развивать. 

На практике все чаще стали появляться кри-
минальные элементы, которые при осуществле-
нии преступной деятельности все более скрупу-
лезно относятся к сокрытию преступлений, при 
этом предпринимают нестандартные новые под-

ходы для анонимности своей противоправной де-
ятельности. Опрошенные респонденты из числа 
следователей и сотрудников экспертных подраз-
делений, дислоцирующихся в Алтайском крае 
и Кемеровской области, подтверждают такие не-
гативные тенденции, ссылаясь на появившиеся 
факты изъятия компьютерной техники лиц, при-
частных к незаконному обороту наркотических 
средств, в которой нет информации, свидетель-
ствующей о причастности задержанных к неза-
конной деятельности, направленной на соверше-
ние преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей (вклю-
чая сеть Интернет). Это обстоятельство наглядно 
продемонстрировало актуальность исследования 
в данной области. 

Так, при изучении скрытых ресурсов сети 
Интернет были выявлены следующие действия, 
направленные на сокрытие следов преступления. 
Криминальные структуры для приватности ра-
боты в информационно-телекоммуникационных 
сетях стали использовать портативные операци-
онные системы с наименованием Tails, Kodachi 
Linux и др., которые для удобства работы стали 
устанавливать и распространять на USB-флеш-
носителях, стоимость которых составляет от 
2500 рублей [3]. Указанные программные продук-
ты позволяют при работе обеспечивать полную 
анонимность пользователя в сети Интернет и па-
мяти устройства, посредством которого совер-
шались преступления [4]. Данные программные 
продукты анонимизируют все действия, выпол-
няемые пользователем, предотвращая возможный 
несанкционированный доступ к используемому 
устройству, кроме того, скрывают данные об этом 
пользователе в сети Интернет, не позволяя его 
идентифицировать и установить место назначе-
ния. То есть преступнику, который осуществляет 
свою преступную деятельность с использованием 
сети Интернет, достаточно при себе иметь носи-
тель одного из указанных программных продук-
тов, посредством которого осуществлять доступ 
через базовую систему входа и выхода (BIOS), 
в сеть Интернет, используя любое доступное 
устройство (компьютер, планшет и т.д.), осу-
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ществлять преступную деятельность, при этом 
не оставляя виртуальных следов своей деятель-
ности ни на устройстве, ни в сети Интернет. При 
этом часть информации (переписка, коды досту-
па и т.д.), которая необходима преступнику для 
осуществления противоправной деятельности, 
сохраняется на указанных носителях информа-
ции. Реализуемые носители информации облада-
ют повышенным уровнем защиты от взлома, для 
их разблокировки необходим восьмизначный код 
доступа. Подбор ключа шифрования через специ-
ализированные программы-дешифровщики носит 
длительный по времени характер и может длиться 
годами, в связи с чем не является эффективным 
в применении [5]. Поэтому в момент изъятия та-
ких носителей важно проводить поисковые меро-
приятия, направленные на установление записи 

на различных носителях восьмизначного ключа 
шифрования памяти используемых устройств 
[6]. Указанные ключи шифрования находят свое 
выражение в виде определенного набора цифр, 
букв и символов, что достаточно сложно для за-
поминания, и очевидно, что лица, использующие 
указанные средства сокрытия своей преступной 
деятельности, могут записывать их на различных 
носителях (фрагменты бумаги, книги, блокноты, 
мобильные устройства и пр.).

Исходя из этого, необходимо сделать вывод, 
что стремительное развитие информационно-те-
лекоммуникационных сетей и связанных с ними 
технологий и инструментария должно находиться 
в зоне постоянного внимания правоохранитель-
ных органов для раскрытия, расследования и пред-
упреждения рассматриваемых преступлений.  
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Анализ практики экспертной работы показы-
вает, что на баллистические экспертизы продол-
жает поступать огнестрельное оружие, которое 
изготавливается самодельным способом из спи-
санного охолощенного оружия. 

При выполнении исследований данного вида 
эксперты испытывают затруднения в виде раз-
личий конструктивных изменений, внесенных 
в списанное оружие в заводских условиях, от из-
менений, произведенных самодельным способом. 

Для ответа на вопросы о способе изготовле-
ния оружия и изменениях, внесенных самодель-
ным способом в его конструкцию, эксперту нуж-
но знать материальную часть различных моделей 
оружия. 

Данные затруднения обусловлены многими 
факторами, в числе которых отсутствие офици-
альной справочной информации о современных 
моделях списанного оружия, которое из года в год 
в большом количестве пополняет прилавки ору-
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жейных магазинов, наличие частных оружейных 
компаний, которые поставляют списанное оружие 
иностранного производства, отсутствие единых 
требований деактивации оружия на заводах (на-
пример, одна модель оружия деактивируется по-
разному, в зависимости от года выпуска и завода-
изготовителя). 

Кроме того, увеличивает незаконный оборот 
самодельного оружия и свободная продажа спи-
санного оружия в оружейных магазинах, а также 
поступление на исследование большого количе-
ства оружия времен ВОВ, так называемого «копа-
ного», которое восстановлено с использованием 
частей списанного оружия. 

Из опыта экспертной практики можно выде-
лить следующие основные виды и способы деак-
тивации основных частей огнестрельного оружия, 
которые используют заводы-изготовители. 

При деактивации ствола:  внутри ствола уда-
ляют нарезы и вставляют с дульной и казенной 
частей металлические штифты, которые препят-
ствуют прохождению металлического снаряда; 
кроме штифтов, могут устанавливать заглушки, 
сужающие диаметр канала ствола с отверстием 
для прохода пороховых газов, растачивают па-
тронник ствола под светошумовые патроны раз-
личного калибра (10 ТК, 10х31, 7,62х25 Blank 
и т.д), удаляют боевые упоры на стволе (пистолет 
ТТ). 

Конструктивные изменения рамки (ствольной 
коробки) оружия производят следующими основ-
ными способами: 

- в виде ослабления ее конструкции путем раз-
личных пропилов или сверлений в местах крепле-
ния ствола к рамке пистолета, револьвера;

- изменяют ширину направляющих на рамке 
и затворе (например, в пистолет ПМ), что исклю-
чает постановку затвора боевого пистолета на 
охолощенный, и наоборот;

- в ствольной коробке автомата СХ-АК103 ка-
либра 7,62х39 мм изменяют ширину направляю-
щих, по которым движутся боевые упоры затвора 
автомата, что тоже исключает ремонт и взаимоза-
мену затвора от боевого оружия;

- делают конструкцию оружия неразборной 
путем сварочного присоединения ствола к стволь-
ной коробке или к рамке (используется точечная 
сварка); штифт, фиксирующий ствол, приварива-
ют к стойке ствола (пистолет ПМ); 

- в ствольных коробках автоматов, в затворных 
коробках пистолетов-пулеметов (ППС, ППШ) 
сбоку изготовляют специальные вырезы в метал-
ле под штифты затворов.

Конструктивные изменения затворов оружия 
производят следующими основными способами: 

- в автоматах СХ Калашникова изменяют фор-
му и размер боевого выступа, в пистолетах рас-
тачивают чашку затвора под шумовые патроны 
различного калибра 10 ТК, 9 мм Р.А.К и т.д;

- в пистолетах-пулеметах (ППШ, ППС) в за-
твор вваривают стальные штифты, препятствую-
щие установке затворов в боевое оружие; в писто-
лете СХ ТТ удаляют боевые упоры в затворе, 

- ослабление конструкции затвора путем вы-
сверливания глухих отверстий (ПМ), установ-
ление штифтов в затворе, которые не позволяют 
установить их на другое оружие; 

- в каморы барабанов револьверов вставляют 
металлические конусообразные втулки под шумо-
вые патроны;

- в конструкции револьвера предусмотрена не-
соосность барабана с каналом ствола. 

При исследовании списанного оружия экс-
перту надо знать, что заводы могут вносить кон-
структивные изменения в такое оружие различ-
ными способами в зависимости от года выпуска 
и новых положений криминалистических тре-
бований (например, ослаблять рамку справа или 
слева, удалять нарезы в стволе или нет, вставлять 
втулки в барабан, стачивать или нет боевые упо-
ры, направляющие, вставлять в ствол заглушки 
или штифты).

Полагаем, что приведенные в статье виды 
и способы деактивации основных частей огне-
стрельного оружия, которые используют заво-
ды-изготовители, позволят экспертам повысить 
уровень знаний о материальной части такого 
оружия. 
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При реализации мер обеспечения обществен-
ной безопасности и охраны общественного по-
рядка в публичных местах правоохранители мо-
гут запрашивать разные документы: пропуск для 
продвижения на охраняемый объект, водительское 
удостоверение, документы, подтверждающие 
право владения автомобилем; документы, удосто-
веряющие личность, для иностранных граждан 
и лиц без гражданства – национальный паспорт 
и документы, подтверждающие правомерность 
пребывания в Российской Федерации, и т.д. 

Одним из аспектов деятельности военнослу-
жащих и сотрудников войск национальной гвар-
дии (далее – ВНГ) РФ при проверке подлинности 
документов является возможность использования 
технических средств проверки информации, со-
держащейся в предъявляемых документах, т.е. 
проверка признаков интеллектуального подлога. 

Одним из способов проверки подлинности 
документов служит обращение к централизован-
ным оперативно-справочным и розыскным учё-
там органов внутренних дел [4], которое может 
осуществляться сотрудником МВД РФ (входящим 
в наряд при совместном патрулировании во вза-
имодействии с Росгвардией), военнослужащим 
(или сотрудником, например, подразделения вне-
ведомственной охраны), ВНГ РФ непосредствен-
но в ведомственные банки данных либо путём за-
проса в дежурную часть территориального органа 
МВД России на районном уровне по имеющимся 
каналам связи. 

Ещё одним способом проверки достоверно-
сти данных документа, предоставляемого про-
веряемым лицом, может являться использование 
современных средств удалённой связи и обраще-
ния к системе АСИЛ-М, «Полифейс-смарт» [2]  
и др. 

Система АСИЛ-М создана для расширения 
функционала существующей гражданской па-
спортной системы в целях автоматизации провер-

ки личности при получении паспорта и предот-
вращения выдачи документов по подложным дан-
ным, что позволяет обеспечивать безопасность 
граждан на основе повышения степени защищен-
ности документов, удостоверяющих личность, от 
возможных несоответствий. По данным компании 
«Папилон», только в ходе вступительных экзаме-
нов в высшие учебные заведения с помощью этой 
системы пресечено более 500 попыток подмены 
личности. В настоящее время уже разработаны 
носимые терминалы для обращения к данной си-
стеме.

Ещё одним фактором, определяющим необхо-
димость совершенствования оснащения войско-
вых нарядов новыми техническими средствами, 
является появление технологически новых видов 
документов. Так, Министерство обороны заяви-
ло, что переходит к работе с военнослужащими 
через персональные электронные карты (ПЭК). 
Традиционно идентификация военнослужащих 
в воинских частях РФ проводилась по бумажно-
му удостоверению личности или металлическому 
жетону, носимому на шее. Такие способы иден-
тификации требовали усиления мер безопасности 
в обращении с документами, оружием и допуска-
ми на секретные объекты. 

С развитием централизованных систем учёта 
в 2014 г. Министерство обороны приняло реше-
ние о внедрении цифрового паспорта военнослу-
жащего – пластиковой ID-карты, позволяющей 
хранить персональные данные человека, элек-
тронные ключи доступа, электронную подпись, 
а также биометрические данные. Карта выдаёт-
ся в военных комиссариатах, а применяется уже 
в воинских частях, в ведомственных медицин-
ских и образовательных учреждениях. Каждый 
призывник должен в призывной комиссии прой-
ти процедуру полноценной дактилоскопической 
регистрации (сканирование отпечатков пальцев, 
контрольных оттисков и ладоней).

В.Б. Стукалин, канд. юрид. наук, доцент
Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной 
гвардии Российской Федерации;
Н.В. Шухова, канд. техн. наук
Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной 
гвардии Российской Федерации

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРЯДОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ  
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Реализацией проекта занималось акционерное 
общество «НПО “Ангстрем”». В своем интервью 
гендиректор акционерного общества Алексей 
Бочаров отмечает, что предприятием уже изготов-
лено 651 тыс. таких устройств, 89 тыс. из них пер-
сонализированы и проходят испытания в войсках. 
С появлением электронных карт в военном ведом-
стве рассчитывают на улучшение кадровой и фи-
нансовой работы, а также на усиление мер без-
опасности в обращении с документами, оружием 
и допусками на секретные объекты. Фактически, 
как отмечают в «Ангстреме», это начало мас-
штабного тестирования технологий для новых 
«электронных паспортов», которыми в перспек-
тиве обеспечат всех граждан России [1].

Замена персонального металлического жетона 
смарт-картой позволит объединить целый ряд до-
кументов, необходимых военнослужащему, в од-
ном чипе, например, удостоверение личности, 
пропуск на объект, соответствующий допуск к се-
кретной информации, работе с соответствующим 
оборудованием. Это станет его автоматической 
классификацией, когда нужно подтверждать или 

быть уверенными, что данный военнослужащий 
прошёл какое-либо обучение с тем или иным обо-
рудованием, имеет допуск для работы с какой-то 
техникой. Современные технологии позволяют 
сделать эту карту многофункциональным инстру-
ментом: идентификатором личности, хранили-
щем сертификатов, допусков и прочей служебной 
информации.

Важно сказать, что данная работа рассматри-
валась в системе курса на всеобщую цифровиза-
цию нашей страны и как подготовительная для 
перехода на новый документ – цифровой паспорт 
гражданина Российской Федерации.

Внедрение данного технологически нового 
вида документа потребует соответствующего тех-
нического обеспечения войсковых нарядов, в т.ч. 
портативными устройствами для удаленного до-
ступа к электронным ресурсам с возможностью 
построения необходимых запросов в соответству-
ющие ведомственные базы данных для проверки 
подлинности документов, статуса лица (возможно-
сти его допуска на тот или иной объект), обнаруже-
ния разыскиваемых лиц, установления личности.
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Проверка показаний подозреваемого, обвиняе-
мого, потерпевшего или свидетеля часто является 
необходимостью при расследовании преступле-
ний. Организация и тактика проверки показаний 
на месте могут иметь аналогичные цели и зада-
чи, изменяясь применительно к отдельным видам 
и способам их совершения [6, с. 139; 3, с. 122]. 
В этой связи представляется важным остановить-
ся на тактических основах производства данного 
следственного действия, т.е. определить наиболее 
востребованные тактические условия и тактиче-
ские приемы его проведения. Обратим внимание, 
что существующие общие правила производства 
следственных действий являются необходимой 
гарантией обеспечения прав лиц, участвующих 
в их проведении, в т.ч. и при производстве про-
верки показаний на месте, и включают в себя со-
держание ст. 164 УПК РФ. В своей совокупности 
правила гарантируют порядок проведения след-
ственного действия. Кроме этого, такие правила 
определяют действия уполномоченных лиц по 
организации следственного действия и тактике 
его проведения. Отметим, что в теории уголов-
ного процесса обсуждается вопрос о расширении 
перечня правил производства следственных дей-
ствий. 

В то же время недостаточно соблюдать усло-
вия проведения следственного действия, нужно 
еще их создать для более оптимального достиже-
ния поставленной цели. В криминалистической 
литературе такие условия именуются тактиче-
скими. Несомненно, они должны отвечать требо-
ваниям законности, обеспечивать объективность 
исследования, выполнение поставленных задач 
и достижение определенных целей.

Традиционно в криминалистике к тактиче-
ским условиям проверки показаний на месте от-
носят: добровольность участия лица в проверке 
его показаний; недопустимость наводящих во-
просов и действий; безопасность выполняемых 
действий; допрошенный, показания которого 
проверяются, не должен быть осведомлен о про-
веряемых фактах из каких-либо других источни-
ков (кроме его показаний). Фактически идет речь 
о правилах и условиях без соблюдения, которых 
результаты проверки показаний не могут быть 

признаны доказательством. Представляется, что 
в перечень обязательных (хотя и тактических) 
условий применительно к проверке показаний на 
месте следует включить:

а) предоставление самостоятельности лицу, 
чьи показания проверяются. Проверка показаний 
начинается с предложения лицу указать место 
предстоящей проверки, и здесь должна быть пре-
доставлена полная свобода в выборе маршрута 
и направления движения с разъяснением лицом, 
чьи показания проверяются своих действий. Не 
допускается вмешательство участвующих лиц 
в действия и пояснения проверяемого, в т.ч. и по-
становка наводящих вопросов;

б) следующее тактическое условие – проведе-
ние проверки показаний с каждым лицом, чьи по-
казания проверяются по отдельности. Необходимо 
исключить какие-либо контакты между лицом, 
чьи показания проверяются, и другими участни-
ками следственного действия; 

в) сочетание рассказа с показом и демонстра-
цией действий является очередным тактическим 
условием проверки показаний на месте. Лицо, 
чьи показания проверяются, демонстрируя свои 
действия, сопровождает их пояснениями, указы-
вает на предметы, определенные места, где можно 
обнаружить следы. Рекомендуется перед началом 
проверки предложить ему описать обстановку по-
мещения, участка местности и т.п. Это поможет 
следователю убедиться в правдивости показаний. 
Проверка показаний в сочетании с демонстрацией 
действий должна проходить в тех местах, где эти 
действия производились.

Мы сторонники мнения Р.С. Белкина, кото-
рый в свое время говорил, что если тактические 
условия представляют собой, по существу, прин-
ципы, на которых основывается проведение того 
или иного следственного действия, то тактические 
приемы – это средство обеспечения реализации 
этих принципов [2, с. 55]. Что касается тактиче-
ских приемов проверки показаний на месте, то 
они широко представлены в юридической лите-
ратуре [5, с. 311; 1, с. 142-154]. Следует обратить 
внимание на наиболее востребованные практикой:

1. Постановка конкретизирующих вопросов 
при проведении дополнительного допроса лица, 

Е.А. Тюлеева
Омская академия МВД России

О СООТНОШЕНИИ ТАКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
И ПРИЕМОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ
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чьи показания предполагается проверять. На эта-
пе подготовки к проведению проверки показаний 
на месте подозреваемому (обвиняемому) пред-
лагается повторить свои предыдущие показания 
об обстоятельствах предстоящего проверяемого 
события. Попутно ему в ускоренном темпе зада-
ются конкретизирующие и уточняющие вопросы. 
Это поможет убедиться в стабильности показаний 
или спровоцировать обвиняемого на проговорки 
[4, с. 25]. 

2. Действия лица, чьи показания проверяются, 
должны проходить в строго определенной после-
довательности. Все перемещения проверяемого 
лица должны быть логически обоснованы, на-
пример, если проверяемое лицо пытается упу-
стить какой-то момент в своем рассказе, обойти 
участок, где совершено преступление, или осу-
ществить какие-то незапланированные действия, 
то, вероятнее всего, последний пытается запутать 
следствие, скрыть возможные вещественные до-
казательства и т.д. 

3. Наблюдение за поведением проверяемого. 
В ходе следственного действия следователь или 
по его поручению сотрудник оперативного подраз-
деления должен вести постоянное наблюдение за 
лицом, чьи показания проверяются. Прежде всего, 
это позволит сделать вывод о его эмоциональном 
состоянии, ведь если человек говорит неправду, 
он испытывает волнение, у него изменяются темп 
и манера речи, появляется неуверенность или сле-
дует необоснованный отказ в выполнении каких-
либо действий. Анализируя полученные данные, 
следователь должен попытаться выяснить при-

чины данного поведения проверяемого лица, не 
являются ли они признаками оказания противо-
действия расследованию (попытки побега из-под 
стражи, установления контакта с соучастниками, 
сокрытия следов, ранее не обнаруженных, и т.п.)  

4. Постановка дополнительных вопросов. 
Обычно речь идет о тех случаях, когда реальное 
событие и необходимость проверки показаний 
возникает спустя значительное время. При про-
ведении допроса лицо, чьи показания будут про-
веряться, в силу определенных обстоятельств 
(давность события, наличие большого объема 
информации) может упустить важные моменты. 
Поэтому постановка уточняющих вопросов будет 
способствовать получению новых доказательств. 
Вопросы должны быть понятны и ясно сформу-
лированы, поэтому они должны быть заранее под-
готовлены следователем. 

5. Сопоставление ранее данных показаний 
и результатов проверки показаний на месте. При 
сравнении ранее данных показаний с обстановкой, 
выполнением каких-либо действий уделяется вни-
мание как совпадающим, так и несовпадающим 
обстоятельствам. При наличии существенных раз-
личий между показаниями, полученными во время 
допроса и их демонстрацией на месте проверки, 
следователь может сделать вывод о том, что лицо, 
чьи показания проверяются, фактически лжет. 

Таким образом, разделение тактических усло-
вий и приемов проведения проверки показаний на 
месте, их систематизация позволят следователю 
организовать проведение следственного действия 
и наиболее результативно его провести.
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Одним из наиболее распространенных и эф-
фективных способов получения информации 
во время расследования преступлений является 
проведение такого следственного действия, как 
допрос. По мнению А.Н. Васильева, допрос – са-
мое распространенное следственное действие по 
собиранию доказательств. Именно посредством 
допроса почти по каждому делу добывается наи-
большее количество доказательств, позволяющих 
установить истину. В этом смысле допрос можно 
считать основным, или главным, источником по-
лучения доказательств [4, с. 5]. Стоит отметить, 
что допрос несовершеннолетних относится к са-
мому сложному следственному действию, данная 
сложность заключается в трудностях налажива-
ния контакта сотрудника с подростком, особенно-
стях психики несовершеннолетних и возрастных 
характеристиках. 

Следователю (дознавателю) необходимо для 
полного и грамотного анализа показаний несовер-
шеннолетнего учитывать, что содержание, форма 
и достоверность показаний зависят в основном 
от уровня развития психики, возраста, личных 
особенностей и влияния общества, которое уже 
успело оставить след на подростке. Анализ судеб-
но-следственной практики показал, что показания 
несовершеннолетних расплывчаты, описываемые 
события отрывочны, часть  информации передаёт-
ся в форме жестов и мимики. Обратимся к след-
ственной практике, когда по уголовному делу 
подозреваемым выступал несовершеннолетний 
в возрасте 16 лет. Рассказывая о событиях престу-
пления, подросток жестами описывал предметы, 
направления движения, полученная таким образом 
информация не могла в точной форме толковаться 
следователем [1]. Все эти обстоятельства создают 
предпосылки для многогранного толкования полу-
ченных показаний. Ученые-криминалисты разра-
ботали следующие тактические приемы для уста-
новления психологического контакта сотрудника 
с несовершеннолетним допрашиваемым.

Принимая решение о последовательности до-
проса участников уголовного дела следователь 
(дознаватель) может выбрать из двух возможных 
вариантов. В первую очередь допросить несовер-
шеннолетнего, чтобы избежать влияния на ребен-

ка со стороны взрослых, сверстников и других 
лиц [6, с. 55]. Второй вариант – допросить несо-
вершеннолетнего спустя некоторое время (через 
два-три дня после события), если произошедший 
инцидент оказал сильнейшее эмоциональное по-
трясение на подростка. За это время уменьшится 
эмоциональное напряжение, несовершеннолет-
ний успокоится. При этом выбор очередности 
допроса следователь (дознаватель) делает само-
стоятельно, в зависимости от обстоятельств и со-
стояния допрашиваемого. 

Одним из главных условий результативно-
го допроса несовершеннолетнего и является 
установление с ним психологического контакта. 
Практика показывает: если подросток боится, 
чувствует себя неловко при общении со следова-
телем (дознавателем), то показания могут быть 
скомканы, нелогично выстроены и неподробны. 
Детей психологически напрягает угрожающий 
тон сотрудника, демонстрация превосходства, 
подросток закрывается, а иногда и вовсе на все 
вопросы отвечает: «Я не помню». Суетливость 
следователя, неуверенность, вызывает у допра-
шиваемого недоверие к сотруднику. При этом 
несовершеннолетний может рассказать не обо 
всех фактах произошедшего, «приукрасить» не-
которые события, чтобы «угодить» следователю. 
Когда сотрудник обладает навыками слушания, 
проявляет интерес к личности несовершеннолет-
него, то последний дает показания более открыто, 
детально рассказывает об основных и второсте-
пенных событиях, не закрывается в себе даже при 
освещении личных вопросов. Сотруднику, уделяя 
внимание психологической основе допроса не-
совершеннолетнего для получения показаний, не 
стоит забывать и о процессуальных нормах. Так, 
статья 189 УПК РФ, содержащая общие правила 
проведения допроса, запрещает задавать наводя-
щие вопросы допрашиваемому, поскольку такого 
рода вопросы действуют внушающе на человека, 
тем более на несовершеннолетнего. 

Большую ценность представляет свободный 
рассказ несовершеннолетнего о событиях пре-
ступления. Показания должны быть записаны до-
словно, с сохранением характера и стиля выска-
зываний. Несовершеннолетние могут в некоторые 
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слова вкладывать иной смысл, поэтому необходи-
мо уточнить вложенный смысл слов и выражений, 
которые он использовал [3, с. 214-215]. 

Еще одним фактором, влияющим на полно-
ту и достоверность показаний несовершенно-
летнего, может оказаться посткриминальное воз-
действие на него. Такое воздействие выражается 
в запугивании, угрозах, психологическом и физи-
ческом насилии со стороны близкого окружения 
или других лиц. На этой основе подросток может 
давать ложные показания или вовсе отказаться 
от дачи показаний, что, безусловно, отразится на 
дальнейшем расследовании уголовного дела. 

Несовершеннолетние в силу возраста зача-
стую выделяют в сложившейся ситуации не все 
значимые моменты. Чаще всего внимание под-
ростка приковывают необычные, значительные по 
силе раздражители. В памяти эти моменты могут 
отражаться ярко и образно, но не логично между 
собой. Следователю (дознавателю) необходимо 
учитывать, что несовершеннолетний может со-
общить в вопросно-ответной форме значительно 
больше сведений, чем в форме монолога. Однако 
при организации диалога следует учитывать вну-
шаемость лица, подверженность его психическо-
му воздействию. Несовершеннолетний, способ-
ный верно сохранить и передать информацию 
о внешней стороне воспринимаемых им событий, 
нередко оказывается не в состоянии правильно 
оценить их, понять, как оценивали эти события 
другие. 

Обобщая сказанное, можно сделать следую-
щие выводы. В процессе получения показаний 
несовершеннолетнего следователю (дознавателю) 

необходимо особое внимание уделить восприятию 
несовершеннолетним происходящего события, 
сохранению образов в памяти; воспроизведению 
воспоминаний в доступной для подростка форме; 
фиксации получаемых показаний. Отрицательное 
влияние на формирование показаний, их досто-
верность и точность могут оказывать следующие 
факторы: раздражители; быстротечность собы-
тия; удаленность объектов восприятия; длитель-
ный период хранения в памяти; низкий уровень 
интеллектуального развития несовершеннолетне-
го; дефекты органов чувств и памяти, врожден-
ные или приобретенные заболевания.

Также следователю (дознавателю) необходи-
мо для результативного допроса принять во вни-
мание следующие факторы: возрастные и лич-
ностные особенности несовершеннолетнего до-
прашиваемого; социальную среду, в которой под-
росток находится;  «атмосферу дела» – условия, 
в которых несовершеннолетний воспринимал 
происходящее; способ получения показаний от 
несовершеннолетнего, способ фиксации, форму 
и условия допроса. 

На основании изложенного можно сделать вы-
вод, что проведение допроса несовершеннолетне-
го будет успешным, если следователь (дознава-
тель) при работе с ним будет применять целесо-
образные в той или иной ситуации тактические 
приемы получения показаний, которые складыва-
ются из большого объема взаимосвязанных фак-
торов. В противном случае результаты следствен-
ного действия будут подвергаться сомнениям со 
стороны участников уголовного судопроизвод-
ства.  

Литература
1. Архив МО МВД России «Павловский». Д. № 12101010024000526. 
2. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная 

тактика: науч.-практ. пособие. М.: Изд-во «Экзамен», 2003.
3. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970.
4. Галимов О.Х. Малолетние лица в уголовном судопроизводстве. СПб.: Питер, 2001.
5. Кузнецова С.В., Кобцова Т.С. Тактика допроса несовершеннолетних. М.: Изд-во «Экзамен», 2004.
6. Руководство для следователей / отв. ред.: В.В. Найденов, П.А. Олейник. Ч. 1. М., 1981.



256

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

Не всегда удается проверить лицо, представ-
ляющее оперативный интерес по базе данных 
автоматизированной дактилоскопической поис-
ковой системе для установления причастности 
к преступлениям. Поэтому следы рук приходится 
получать оперативным путем сотрудникам уго-
ловного розыска.

Для этого необходимо иметь обоснованные 
обстоятельства, указывающие на необходимость 
проведения данного мероприятия, обязательно 
согласование с начальником полиции, где будут 
проходить оперативно-розыскные мероприятия.

Следы рук получают оперативным путем 
в случаях:

- когда требуется установить причастность 
конкретного лица к совершению преступлений 
по следам рук, обнаруженным на месте происше-
ствия;

- когда имеется информация о том, что прове-
ряемое лицо заранее скрыло свою преступную де-
ятельность, при помощи подложных документов 
устроилось на работу, связанную с материальной 
ответственностью, занимает высокопоставлен-
ную должность в различных сферах деятельно-
сти;

- когда есть обоснованные оперативные дан-
ные, по которым отпечатки пальцев лица, ранее 
не подвергшегося дактилоскопированию, следует 
поместить в оперативно-розыскную картотеку;

- для проверки по базам автоматизированной 
дактилоскопической идентификационной системе;

- когда проверяемый отказывается от дактило-
скопирования. 

В практической деятельности полиции при-
меняются два приема оперативного получения 
следов рук: 

- путем наблюдения за проверяемым лицом;
- при помощи специально подготовленных 

предметов-«ловушек», оставленных при личном 
контакте.

При наблюдении за подозреваемым лицом со-
трудник уголовного розыска фиксирует его дей-
ствия, запоминая или при возможности фотогра-
фируя, какие предметы он брал в руки, на какие 
поверхности опирался,  к чему прикасался,  а за-

тем на этих предметах выявляет и изымает следы 
рук физическим или химическим способами.

Необходимость в тщательном наблюдении 
и точной фиксации предметов и мест, которых 
касался подозреваемый, объясняется тем, что до 
него и после него за эти предметы могли браться 
посторонние люди. В таких случаях разобрать-
ся, где и кем оставлены следы рук, очень трудно. 
В некоторых случаях целесообразно изъять следы 
с нескольких предметов и сравнить их между со-
бой, исключить те из них, которые оставлены дру-
гими лицами.

Получение следов рук при помощи специаль-
но подготовленных предметов-«ловушек» позво-
ляет контролировать действия проверяемого лица. 
Разрабатывается комбинация, в ходе реализации 
которой лицо, представляющее оперативный ин-
терес, вынуждено дотронуться до определенного 
предмета или взять его в руки.

Для этого могут быть использованы самые 
разнообразные предметы служебной обстановки 
и домашнего обихода, на поверхности которых 
возможно сравнительно легко выявить следы рук. 
В ряде органов полиции в качестве «ловушек» при-
меняются специально изготовленные предметы.

Наиболее часто в качестве «ловушек» исполь-
зуют следующие предметы: стаканы, стеклянные 
и пластиковые бутылки, различные предметы 
мебели, канцелярские принадлежности, пачки 
из-под сигарет, сотовые телефоны, листы белой 
бумаги.

Непосредственно перед проведением комби-
нации необходимо тщательно вытереть поверх-
ность предметов-«ловушек», а при их расстановке 
принять меры, чтобы не остановить на них своих 
следов рук.

В тех случаях,  когда по следу, обнаруженному 
на месте происшествия, не удается определить, 
какой рукой и каким пальцем оставлены следы, 
приходится добиваться получения всех ногтевых 
фаланг пальцев рук и ладонной поверхности.

Если же не установлено, какой рукой и какими 
пальцами рук оставлены следы, обнаруженные на 
месте происшествия, то отбор следов рук значи-
тельно облегчается, поскольку получить следы рук 

В.Н. Черниговский, канд. пед. наук
Волгоградская академия МВД России

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ  
ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ВИДЕ СЛЕДОВ РУК  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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всех ногтевых фаланг и поверхности ладоней слож-
нее, чем двух-трех пальцев правой и левой руки.

Еще проще получить следы рук у лица, скры-
вающегося под вымышленной фамилией, если 
у сотрудника уголовного розыска есть на него 
дактилоскопическая карта. В этом случае доста-
точно одного или нескольких следов руки.

Негласное получение следов рук с помощью 
«ловушек» можно проводить в служебных поме-
щениях (органа полиции, лечебного учреждения, 
многофунционального центра и т.п.), а также по 
месту жительства или работы проверяемого лица.  
Однако, где бы ни осуществлялось оперативно-ро-
зыскное мероприятие, обстановка в помещении, 
подбор и расположение предметов-«ловушек» 
должны быть естественными и не вызывать подо-
зрения.

Количество предметов-«ловушек» определя-
ется обстановкой, которой предполагается прове-
сти негласное получение следов рук. Для успеш-
ного проведения оперативно-розыскного меро-
приятия «ловушек» должно быть несколько.

К составлению плана оперативной комбина-
ции и реализации ее желательно привлекать экс-
пертов-криминалистов.

Назовем некоторые предметы, применяемые 
для получения следов рук определенных пальцев.

Для получения пальцев левой руки можно ис-
пользовать закупоренную бутылку с любым на-
питком. Вскрывая бутылку или банку, лицо, пред-
ставляющее оперативный интерес, оставит на них 
пальцы левой руки.

Если нужно получить следы пальцев правой 
руки, рекомендуется предложить подозреваемо-
му взять стакан, в который проверяемое лицо 
нальет себе то, что ему предложили. Таким об-
разом, если нужно получить следы  всех десяти 
пальцев, можно поступить следующим образом. 
На сиденье стула кладутся различные предметы, 
которые возможно переместить, только взяв их 
всей рукой. 

На таких предметах обычно остаются не толь-
ко отпечатки всех десяти пальцев, но и обеих ла-
доней. 

Все перечисленное поможет оперативным ра-
ботникам уголовного розыска более качественно 
осуществить оперативные мероприятия, направ-
ленные на получение следов рук и ладоней для 
дальнейшего успешного раскрытия преступле-
ний. 

Среди корыстных преступлений мошенниче-
ство, совершенное лицом с использованием слу-
жебного положения, представляет особую обще-
ственную опасность. Задействуя в преступных 
целях предоставленные ему в силу занимаемой 
должности полномочия, мошенник не только по-
сягает на чужое имущество, но и снижает эффек-
тивность деятельности государственных, муни-
ципальных органов, частных юридических лиц.

Выявление и доказывание фактов совершения 
мошенничеств с использованием служебного по-
ложения вызывает значительные трудности. Это 
обусловлено не только дефицитом криминалисти-

чески значимой информации, свойственным досу-
дебному производству по отдельным категориям 
преступлений, но, прежде всего, часто оказывае-
мым противодействием расследованию, причем 
качество такого противодействия определяется 
местом обвиняемого в структуре власти и обще-
ства, его многочисленными связями с должност-
ными лицами и гражданами. По названным при-
чинам большое значение для успешного оконча-
ния предварительного расследования по указан-
ному виду мошенничеств имеет использование 
результатов оперативно-розыскной деятельности 
(далее – ОРД).

Н.А. Шаталкина
Барнаульский юридический институт МВД России

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ,  

СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
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Как показал проведенный нами анализ су-
дебно-следственной практики, наиболее распро-
страненным поводом к возбуждению уголовных 
дел по факту мошенничества с использовани-
ем служебного положения является сообщение 
о совершенном или готовящемся преступлении, 
полученное из иных, помимо заявления потер-
певшего, источников (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) 
[9]. В большинстве случаев в таком качестве вы-
ступают сведения о преступлении, полученные 
оперативным путем сотрудниками ФСБ России, 
ОБЭПиПК МВД России либо ОСБ МВД России 
(67%). Кроме того, указанные сведения широко 
используются при доказывании рассматриваемо-
го вида мошенничеств после возбуждения уголов-
ного дела.

В юридической литературе относительно 
процессуального статуса результатов ОРД не 
сформировалось единого мнения. Согласно ст. 89 
УПК РФ в процессе доказывания запрещается 
использование результатов ОРД, если они не от-
вечают уголовно-процессуальным требованиям, 
предъявляемым к доказательствам. Ссылаясь на 
данную правовую норму, ряд авторов характе-
ризуют результаты ОРД как недоброкачествен-
ные доказательства, поскольку они получены 
вне процессуального режима и без обеспечения 
участников уголовного процесса соответствую-
щими гарантиями [2, с. 33; 4, с. 37]. Однако нам 
представляется более верной позиция ученых [8, 
с. 116], полагающих, что результаты ОРД могут 
быть использованы в качестве полноценных до-
казательств по уголовному делу, если они по-
лучены в полном соответствии с Федеральным 
законом «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» [6] и переданы в следственный орган в со-
ответствии с Межведомственным приказом «Об 
утверждении Инструкции о порядке представле-
ния результатов оперативно-розыскной деятель-
ности органу дознания, следователю или в суд» 
от 27.09.2013 [7].

Как правило, в следственный орган предостав-
ляются материалы следующих оперативно-ро-
зыскных мероприятий (далее – ОРМ), подтверж-
дающих факт совершения мошенничества с ис-
пользованием служебного положения: 1) опроса 
(в виде объяснений предполагаемого мошенни-
ка, его коллег, физических лиц и представителей 
юридических лиц, которым причинен материаль-
ный ущерб, и т.д.) (100%); 2) наведения справок 
(в виде запросов в банки, региональные отделе-
ния Росреестра, Федеральной налоговой службы, 
Федерального казначейства, Пенсионного фон-
да Российской Федерации и иные организации, 
а также документов, подтверждающих законность 

получения сведений, представляющих собой ох-
раняемую законом тайну) (96%); 3) наблюдения, 
в т.ч. с использованием технических средств 
(в виде постановления о проведении наблюдения, 
соответствующего протокола, справок-меморан-
думов, дисков с аудио- и видеозаписями) (12%); 
4) обследования помещений, зданий, сооруже-
ний, участков местности и транспортных средств 
(в виде постановления и протокола о проведении 
ОРМ, изъятых в ходе него предметов и докумен-
тов) (13%); 5) сбора образцов для сравнительно-
го исследования (в виде протокола ОРМ и полу-
ченных образцов, как правило, образцов почерка 
(подписи) (10%); 6) исследования предметов и до-
кументов (в виде акта документальной проверки 
и (или) почерковедческого исследования, поста-
новлений на их проведение) (35%); 7) прослу-
шивания телефонных переговоров (в виде доку-
ментов, подтверждающих законность проведения 
данного ОРМ, справок-меморандумов, дисков 
с аудиозаписями) (17%); 8) оперативного экспери-
мента (в виде постановления о проведении ОРМ, 
рапорта о его результатах и иных документов, 
справок-меморандумов, дисков с аудио- и видео-
записями) (5%).

Между тем использование результатов ОРД 
при доказывании указанной категории мошен-
ничеств является для следователя во многом так-
тически рискованным. Это обусловлено скудной 
«следовой» картиной, характерной для данного 
вида преступлений. Факт совершения мошенни-
чества с использованием служебного положения 
конкретным лицом, как правило, может быть до-
стоверно подтвержден материальными следами, 
содержащимися в документах (например, выпол-
нение мошенником подписи другого лица, под-
твержденное заключением эксперта) либо элек-
тронно-цифровыми следами (например, следы 
перечисления похищенных денежных средств на 
подконтрольный преступнику банковский счет). 
При отсутствии названных следов виновность 
определенного лица может быть определена толь-
ко посредством установления идеальных следов 
(показания лиц, владеющих информацией о со-
вершенном мошенничестве) и (или) сведениями, 
полученными в результате ОРД. Однако идеаль-
ные следы по своей природе являются ненадеж-
ными, поскольку допрошенные участники уго-
ловного процесса в силу различных причин могут 
менять данные ими показания. В этой связи при 
признании материалов ОРМ судом недопусти-
мыми доказательствами это может повлечь вы-
несение оправдательного приговора в отношении 
лица, в действительности виновного в соверше-
нии мошенничества.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ae9978bd7edb793f55ac3b7cfa81e4814743dd3f/
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Так, О., используя служебные полномочия 
главы сельской администрации Л., обеспечил из-
готовление и подписание фиктивных договоров 
подряда и первичных учетных документов к ним, 
содержащих ложные сведения о выполнении 
индивидуальным предпринимателем Б. работ 
в пользу сельской администрации Л., а также 
перечисление на банковский счет Б. денежных 
средств в качестве оплаты за данные работы. 
Впоследствии зачисленные денежные средства 
Б. были переданы О., который распорядился ими 
по своему усмотрению. При направлении уголов-
ного дела в суд в порядке ст. 222 УПК РФ доказа-
тельствами, подтверждающими факт того, что 
в действительности Б. не проводились работы 
в пользу сельской администрации Л., были показа-
ния Б., данные им в качестве свидетеля, а также 
результаты проведения ОРМ «Наблюдение» [1]. 
В случае признания судом материалов данно-
го ОРМ недопустимыми доказательствами, это 
могло бы привести к вынесению оправдательно-
го приговора в связи с неустановлением события 
преступления в порядке п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

Среди ученых высказывалась точка зрения, 
согласно которой нарушения Федерального зако-
на «Об оперативно-розыскной деятельности» не 
влияют на отнесение полученных на основе ре-
зультатов ОРД доказательств к числу недопусти-
мых, поскольку они не указаны в ст. 75 УПК РФ 
[5, с. 91]. Кроме того, отдельные авторы полагают, 
что «не все допущенные в рамках ОРД нарушения 
(даже неустранимые) являются существенными 
для решения вопроса об использовании их резуль-
татов в доказывании» [3, с. 36-41].

Таким образом, использование результатов 
ОРД, полученных или переданных с нарушением 
установленного порядка, в качестве доказательств 
по уголовному делу о мошенничествах, совершен-
ных с использованием служебного положения, 
противоречит принципу законности уголовного 
процесса и, соответственно, является недопусти-
мым. Сведения, полученные оперативно-розыск-
ным путем, могут быть положены в основу дока-
зывания только в случае их полного соответствия 
законодательству об ОРД и проверки их достовер-
ности в уголовно-процессуальном порядке.
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Криптовалюты в Российской Федерации не 
имеют законодательного определения и в на-
стоящее время находятся на грани легитимации. 
Нельзя не сказать о наличии критики правоохра-
нительных органов и Центрального банка России 
относительно существования криптовалюты и ее 
оборота в интернет-пространстве. И действитель-
но, криптовалюта играет определенную роль во 
многих наиболее значительных преступных угро-
зах – от легализации преступных доходов и мо-
шенничества до уклонения от уплаты налогов.

Несмотря на множество схем, которые исполь-
зуют злоумышленники, их мотивация двояка: по-
лучить авторизацию кошелька и украсть мнемо-
нические фразы пользователей. Способов совер-
шения мошенничества данного рода в наше время 
большое количество. Некоторые из них включают 
в себя создание поддельных торговых площадок, 
используемых в качестве фишинговых сайтов. 
Некоторые участники создают поддельные со-
общества в социальных сетях или поддельные 
чат-группы на популярных платформах обмена 
сообщениями, чтобы связаться с пользователями 
криптоуслуг под видом оказания помощи. Такая 
схема предназначается для привлечения пользова-
телей к подключению своих криптовалютных ко-
шельков в целях дальнейшего получения их мне-
монических начальных фраз и доступа к крипто-
валютным кошелькам. 

Для полного изучения предмета как элемента 
криминалистической характеристики мошенни-
честв с использованием криптовалюты считаем 
необходимым рассмотреть некоторые норматив-
ные правовые акты, законодательно регулирую-
щие отношения с криптовалютой.

Первым таким документом является 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ 
«О цифровых финансовых активах, цифровой ва-
люте и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». В зако-
не содержится определение цифровой валюты как 
совокупности электронных данных (цифрового 
кода или обозначения), содержащихся в информа-
ционной системе, которые предлагаются и (или) 
могут быть приняты в качестве средства платежа, 
не являющегося денежной единицей Российской 
Федерации, денежной единицей иностранного го-

сударства и (или) международной денежной или 
расчетной единицей, и (или) в качестве инвести-
ций и в отношении которых отсутствует лицо, 
обязанное перед каждым обладателем таких элек-
тронных данных.

Однако в данном законе нет определения 
именно криптовалюты, поскольку криптовалюта 
является только разновидностью цифровой валю-
ты [1, с. 10-16]. Не приносит ясности в отноше-
нии криптовалюты и законопроект федерального 
закона от 14.07.2022 № 263 «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации», который определяет 
цифровую валюту в качестве имущества в целях 
налогообложения.

В связи с этим применение данных нор-
мативных правовых актов может быть оспо-
рено, в т.ч. и в гражданско-правовом порядке. 
Представляется, что попытки законодателя избе-
жать использования этого термина являются не-
логичными, поскольку очевидно, что речь идет 
именно о криптовалюте, обеспечиваемой внесе-
нием записей в информационную систему на ос-
нове распределенного реестра. 

Криптовалюта обладает своими характерны-
ми отличительными признаками, знание которых 
необходимо для понимания предмета данного 
преступления. 

Рассматриваемая валюта является едини-
цей учёта операций внутри децентрализованной 
платежной системы и, говоря о такой системе, 
Д.А. Сизова, Т.В. Сизова, А.У. Солтаханов от-
личают ее от централизованной по видам валют 
и способам автоматического управления транзак-
циями. В этой системе каждый пользователь име-
ет электронный кошелек с уникальным адресом, 
на который производится прием валюты и отправ-
ка другому участнику. Для осуществления обмена 
валютой участники децентрализованной платеж-
ной системы должны запустить специальное про-
граммное обеспечение, обрабатывающее транзак-
ции [2, с. 63-76].

Оборот криптовалюты базируется на техноло-
гии «блокчейн», концепция которой начинает свое 
развитие еще в 1991 г. Блокчейн является распре-
деленной базой данных, состоящей из «цепочки 
блоков». Устройства хранения блоков не подклю-
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ПРЕДМЕТ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ
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чены к общему серверу, что позволяет контроли-
ровать достоверность транзакций без надзора ка-
ких-либо финансовых регуляторов. 

Отметим, что отсутствие участия кредитно-
финансовых организаций в обороте рассматрива-
емых в данной статье цифровых активов является 
негативным фактором (для расследования мошен-
ничеств подобного рода), обусловленным мини-
мизированием источников получения информа-
ции о произведенном переводе. 

Действительно, анонимность является ха-
рактерным признаком криптовалюты, и заклю-
чается она в том, что при проведении денежных 
операций пользователи видят только номера ко-
шельков друг друга (аналог номера счёта в бан-
ке), при этом владелец кошелька остаётся «ин-
когнито». 

Способы приобретения и продажи криптова-
люты можно условно разделить на два вида. Во-
первых, это майнинг – вычисление криптографи-
ческих ключей для блокчейна за вознаграждение, 
во-вторых, приобретение криптовалюты за тради-

ционные деньги. При этом оборот криптовалю-
ты осуществляется на специализированных пло-
щадках (криптовалютные биржи, p2p-платформы 
и интернет-обменники), деятельность которых 
никак законодательно не урегулирована.

Злоумышленники, которые, как известно, ис-
пользуют все возможные каналы, также прибе-
гают к использованию регулярных спам-писем, 
которые пытаются заманить пользователей к ре-
гистрации на поддельных платформах для торгов-
ли криптовалютой. При этом целенаправленный 
характер атак предполагает возможность утечки 
пользовательской информации. Эти поддельные 
криптовалютные кошельки остаются в обраще-
нии и, таким образом, представляют собой посто-
янную угрозу.

Резюмируя, можно сделать вывод о специфич-
ности предмета мошенничества с использованием 
криптовалюты и о необходимости его изучения 
ввиду неоспоримой взаимосвязи предмета данно-
го рода преступления со способом его соверше-
ния и механизмом следообразования. 
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ХИЩЕНИЙ,  
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

С развитием высоких технологий, безуслов-
но, меняются способы совершения преступлений, 
а также характер взаимодействия между преступ-
ником и потерпевшим. Сейчас преступник, совер-
шая преступные деяния, не вступает с жертвой 
в непосредственный контакт, данные действия 
стали возможны благодаря информационно-теле-
коммуникационным технологиям.

В криминалистике под способом совершения 
преступления целесообразно понимать объектив-
но и субъективно обусловленную систему пове-
дения субъекта до, в момент и после совершения 
преступления, оставляющую различного рода ха-

рактерные следы, позволяющие с помощью кри-
миналистических приемов и средств получить 
представление о сути происшедшего, своеобразии 
преступного поведения правонарушителя, его от-
дельных личностных данных и, соответственно, 
определить наиболее оптимальные методы реше-
ния задач расследования преступления [2, с. 76].

Проанализировав судебно-следственную 
практику групп преступлений, совершаемых с ис-
пользованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, выделим несколько типичных 
способов хищений, совершенных с использовани-
ем данных технологий:
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Способ 1. Хищение электронных денежных 
средств,  совершаемое  при  непосредственном 
контакте  со  смартфоном  потерпевшего  или 
его банковской картой.

Данный способ может характеризоваться под-
готовкой к совершению преступления, выбором 
времени и места совершения преступления (ког-
да смартфон или банковская карта потерпевшего 
останется без присмотра), продумывается, куда 
будут переводится электронные денежные сред-
ства и как обналичиваться.

Далее происходит непосредственное совер-
шение преступных деяний, например с помощью 
смартфона или банковской карты потерпевшего 
похищаются электронные денежные средства.

При сокрытии преступления преступник 
пытается скрыть следы преступного деяния пу-
тем перевода электронных денежных средств на 
электронные кошельки, зарегистрированные на 
подставных людей или банковские карты, заре-
гистрированные на дропов, использует VPN при 
преступной деятельности в сети Интернет и т.д.

22 сентября 2018 г. около 3.00 Л. находился по 
адресу… у С., где решил совершить тайное хище-
ние электронных денежных средств с электрон-
ного средства платежа NN платежного сер-
виса «Яндекс.Деньги», принадлежащего С. Для 
реализации своего преступного умысла Л. через 
социальную сеть… попросил разрешения М. вос-
пользоваться банковской картой ПАО «Сбербанк 
России», имеющей лицевой счет NN, принадле-
жащий последнему, для осуществления перевода 
денежных средств с электронного платежно-
го сервиса «Яндекс.Деньги», принадлежащих С., 
чтобы потом обналичить их, о чем М. не был по-
ставлен в известность. Л., находясь в комнате, 
воспользовавшись тем, что С. уснул, достоверно 
зная, что к смартфону, принадлежащему С, под-
ключено приложение «Яндекс.Деньги» и пароль 
от него, взял указанный смартфон, и покинул 
комнату. Затем Л. проследовал к зданию ФГУП 
«Почта России», где встретился с М. и тот со-
общил ему номер своей банковской карты для пе-
ревода [3].

Способ 2. Хищение электронных денежных 
средств,  совершаемое  с  использованием  вредо-
носного программного обеспечения или с помо-
щью программ удаленного доступа.

Данный способ может характеризоваться под-
готовкой к совершению преступления, а именно 
формированием умысла, приисканием орудий, 
средств совершения преступления, это может вы-
ражаться в самостоятельном создании преступни-
ком вредоносного программного обеспечения или 

его приобретения у иных лиц, рассылка фишин-
говых писем, в которых скрывается вредоносное 
программное обеспечение, приискание сообщни-
ков, а также лиц для обналичивания похищенных 
электронных денежных средств, а также подго-
товка приемов социальной инженерии для убеж-
дения потерпевшего установить на свое устрой-
ство программу удаленного доступа.

Далее происходит непосредственное соверше-
ние преступных деяний, например, при помощи 
вредоносного программного обеспечения похи-
щаются логины и пароли от личных кабинетов 
финансово-кредитных организаций и использу-
ются преступниками с целью перевода денежных 
средств со счета потерпевшего на заранее подго-
товленный счет, взлом электронных кошельков, 
расположенных на устройствах потерпевшего, 
путем установки программы удаленного доступа 
потерпевшим и т.д.

При сокрытии преступления преступник пы-
тается скрыть следы преступного деяния путем 
вывода электронных денежных средств малыми 
суммами на несколько электронных кошельков, 
зарегистрированных на подставных людей, или 
банковские карты, зарегистрированные на дро-
пов, использует VPN при преступной деятельно-
сти в сети Интернет и т.д.

Так, Д., имея умысел на хищение электрон-
ных денежных средств с электронных средств 
платежа граждан, оплачивал доступ к интер-
нет-ресурсам, где размещались учетные данные, 
неустановленному лицу, который осуществлял 
создание, использование и распространение вре-
доносного программного обеспечения, предна-
значенного для несанкционированного копирова-
ния компьютерной информации и нейтрализации 
средств ее защиты с электронных устройств 
граждан. Д. также установил на свой компьютер 
специальное программное обеспечение, позволяю-
щее подключиться к удаленному рабочему по про-
токолу безопасности RDP. Кроме того, Д. поды-
скал неустановленных лиц, готовых за денежное 
вознаграждение принимать на банковские счета 
похищаемые Д. электронные денежные средства 
и обналичивать их в банкоматах [4].

Если говорить про программы удаленного до-
ступа, то они могут быть не вредоносными, по-
этому часто на персональных компьютерах, но-
утбуках потерпевших экспертом, производящим 
экспертизу, не обнаруживаются следы (коды) вре-
доносного программного обеспечения, однако на-
ходятся следы использования программы, напри-
мер AnyDesk, предназначенной для удаленного 
управления устройством [1, с. 66].
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Способ 3. Хищение электронных денежных 
средств,  совершаемое  с  использованием  при-
емов социальной инженерии.

Данный способ может характеризовать-
ся подготовкой к совершению преступления, 
а именно формированием умысла, приисканием 
средств совершения преступления, это может 
выражаться в создании «зеркальных» сайтов, 
размещении на торговых площадках фейковых 
объявлений о продаже товаров, поиск и приобре-
тение баз персональных данных, утекших в сеть 
Интернет, или вербовка лиц, которые работают 
с персональными данными и согласны продавать 
персональные данные граждан, используют при-
емы OSINT.

Далее происходит непосредственное соверше-
ние преступных деяний, данный способ отлича-
ется от вышеописанных, т.к. у преступников про-
исходит контакт с потенциальным потерпевшим 
(чаще по телефону), цель преступника – исполь-
зуя психологические методы, в т.ч. нейролинг-
вистического программирования, убедить потер-
певшего о необходимости перевода денежных 
средств на счет преступника или сообщить кон-
фиденциальную информацию о своей банковской 
карте и т.д.

При сокрытии преступления преступник пы-
тается скрыть следы преступного деяния путем 
вывода электронных денежных средств малыми 
суммами на несколько электронных кошельков, 
зарегистрированных на подставных людей, или 
банковские карты, зарегистрированные на дро-
пов, использует VPN при преступной деятельно-
сти в сети Интернет, Sip или Ip-телефонию, ботов 
для рассылки писем и т.д.

Так, часто преступниками распространяют-
ся в сети Интернет и среди абонентов сотовой 
связи ложных сведений относительно возмож-
ности наступления негативных последствий как 
для получателя сообщения, так и для его близких 
либо вызывающих у него сочувствие, сопряжен-
ное с предложением о перечислении денежных 
средств на указанный счет, например, за реше-
ние вопроса о непривлечении к уголовной ответ-
ственности, на лечение тяжелой болезни, «снятие 
сглаза» и пр. Данные действия также могут быть 
сопряжены с неправомерным использованием 
учетной записи лица, для нужд которого якобы 
и требуются данные денежные средства.

Следующая разновидность данного способа – 
это размещение на электронных торговых пло-
щадках (таких как Avito, «Юла», «Из рук в руки» 
и пр.) заведомо подложных объявлений о продаже 
товаров либо предоставлении услуг с условием 
обязательной предоплаты. После чего обманутые 
потерпевшие перечисляют сумму первоначального 
взноса на указанные реквизиты банковских карт, 
как правило, оформленных на подставных лиц.

Таким образом, при изучении актуальной су-
дебно-следственной практики субъектов РФ вы-
явлены способы совершения преступлений, кото-
рые были объединены в три группы по схожему 
механизму совершения хищений. Своевременное 
определение способа совершения хищений элек-
тронных денежных средств поможет наметить на-
правления поисково-познавательной деятельно-
сти субъекта, осуществляющего расследование, 
формулирования общих и частных организацион-
ных, тактических и управленческих задач, выбора 
методов и средств их решения. 
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