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Э.К. Абрамян 
 

АДВОКАТ-ЗАЩИТНИК КАК СУБЪЕКТ ДОКАЗЫВАНИЯ 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ 
 

Тема исследования на протяжении многих лет является очень актуаль-
ной, ведь адвокаты – защитники всегда пользовались спросом. Итак, уголов-
но-процессуальным доказыванием является деятельность участников уголов-
ного процесса, которая осуществляется в полном соответствии с требования-
ми закона и характеризуется собиранием, проверкой и оценкой фактических 
обстоятельств, достоверное установление которых нужно для правильного 
разрешения того или иного дела. И именно в такой деятельности срабатыва-
ют все принципы уголовно-процессуального права. 

Руководствуясь тактическими соображениями, защитник самостоя-
тельно решает, в какой период времени предъявлять следователю определен-
ную документацию, заявлять ходатайства и совершать иные действия, необ-
ходимые для полноты его деятельности. Кроме того, вся позиция защиты 
должна быть согласована с подзащитным. 

В Законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» указано, что ад-
вокат не имеет право занимать такую позицию, с которой не согласен подза-
щитный, то есть вопреки воле доверителя, кроме случаев, где адвокат убеж-
дён в наличии самооговора доверителя. Говорить о равенстве прав всех 
участников со стороны обвинения и защиты нельзя, так как до сих пор не со-
здан такой механизм. И у органов предварительного расследования полномо-
чия гораздо шире, они более обширный доступ к материалам дела, нежели 
адвокат – защитник. 

Следовательно, на современном этапе развития Российского права за-
щитник перед следователем будет являться ходатаем. И, в этом случае, за-
щитник зачастую претерпевает отказы от следователя (к примеру, в удовле-
творении заявленных им ходатайств).  

Если говорить о понятии «защитник» то, таковым является лицо, осу-
ществляющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов 
подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при 
производстве по уголовному делу.  

На первый взгляд, данное определение понятия кажется простым для 
восприятия и анализа. Однако нередко у многих возникают вопросы о разгра-
ничении двух понятий: «адвокат» и «защитник». И так, защитник – это про-
цессуальный статус, а адвокат – лицо, которое может выступать в правовом 
статусе защитника. Важно знать, адвокат не вправе вступать в трудовые от-
ношения, за исключением тех, которые разрешены законом.  

В ст. 49 УПК РФ говорится о том, что в качестве защитников участву-
ют адвокаты. По определению или постановлению суда, если ходатайствует 
обвиняемый, то также возможно участие одного из близких родственников 
обвиняемого или иного лица в качестве защитника. В уголовном деле защит-
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ник участвует с момента внесения постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого; с момента ВУД; при фактическом задержании подозреваемого; 
и с начала осуществления иных мер и процессуальных действий, которые за-
трагивают права подозреваемого. Сразу после предъявления ордера и удосто-
верения адвокат вступает в дело в качестве защитника. Адвокат не может от-
казаться от принятой на себя защиты, также он не может защищать интересы 
двух лиц, интересы которых расходятся. 

Полномочия адвоката, участвующего в качестве представителя довери-
теля в конституционном, гражданском и административном судопроизвод-
стве, а также в качестве представителя или защитника доверителя в уголов-
ном судопроизводстве и производстве по делам об административных право-
нарушениях, регламентируются соответствующим процессуальным законода-
тельством Российской Федерации. Никто не вправе требовать от адвоката и 
его доверителя предъявления соглашения об оказании юридической помощи 
для вступления адвоката в дело. 

Адвокат имеет право осуществлять действия по сбору необходимых 
сведений, требующихся для оказания юридической помощи. Так, в этих целях 
он может опрашивать лиц, которые могут обладать важной для дела инфор-
мацией; представлять предметы, носящие доказательственное значение; ви-
деться с доверителем; фиксировать информацию. 

Не стоит забывать о ряде запретов. Например, адвокат не имеет право: 
принимать от лица, который к нему обратился поручение, если это поручение 
носит незаконный характер; также, если он имеет самостоятельный интерес 
по предмету соглашения с доверителем, отличный от интереса доверителя; 
если адвокат состоит в родственных связях с должностным лицом, которое 
принимает участие в расследовании этого дела. 

Если говорить о регулировании сферы защиты людей и роли адвоката – 
защитника в нём, то, безусловно, мы понимаем, что в действие введены ряд 
нормативно-правовых актов, способных полностью охватывать весь ряд про-
блемных вопросов, возникающих у участников уголовного процесса и у 
остальных лиц в целом, а также эффективно раскрывать их, давать ответы. 
Всё это объясняется тем, что каждый имеет право на защиту, что является 
главной задачей государства, приоритетным направлением, ведь данная нор-
ма признаётся и гарантируется Конституцией Российской Федерации, обще-
признанными принципами и нормами международного права. 

Как показывает практика, большинство лиц, проживающих в России, 
заблуждаются, думая, что право на защиту – это исключительно обращение к 
помощи адвоката-защитника. В зависимости от стадий уголовного процесса 
права подозреваемого, обвиняемого будут расширяться и дополняться. Так, в 
частности, при рассмотрении дела по существу разъяснять нужно не только 
ст. 47 УПК РФ, но и другие права. 

Итак, обвиняемый на любой стадии по уголовному делу имеет право по 
своему желанию отказаться от помощи защитника в письменном виде, заяв-
лении об этом. При разрешении такого заявления суду надлежит иметь в ви-



 12  
 

ду, что нежелание обвиняемого пользоваться помощью защитника должно 
быть выражено явно и недвусмысленно.  

Так, когда не представляется возможным непосредственное участие 
участников судопроизводства в разбирательстве, мы находим альтернативу 
этому, действуя при этом в рамках правового поля. Бывает, что участие обви-
няемого в судебном разбирательстве обеспечивается путем использования 
систем видео-конференц-связи, в этом случае, суду в целях надлежащего 
обеспечения права обвиняемого пользоваться помощью защитника необхо-
димо разъяснить ему право общения с защитником в отсутствие других 
участников судебного заседания. 

Становится явным, что государство всеми способами пытается обеспе-
чить участникам уголовного судопроизводства на всех стадиях беспрепят-
ственное и свободные реализацию и использование всех средств и сил, раз-
решенные законом в целях обеспечения своего законного права на защиту. 
Ведь в настоящее время обеспечение прав, свобод и законных интересов 
граждан является приоритетным направлением государственной политики. 
А специально уполномоченные на то лица помогают грамотно осуществить 
эти возможности в уголовной, гражданско-правовой, административной и 
других сферах жизнедеятельности. 
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ЛИЧНОСТЬ ОБВИНЯЕМОГО КАК ОДНО ИЗ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЛИЦО, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

 
Обстоятельства, характеризующие лицо, в отношении которого осу-

ществляется уголовное судопроизводство (далее – субъект), являются одним 
из важнейших элементов в предмете доказывания, который закреплен в п. 3 
ч. 1 ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
УПК РФ), как обстоятельства, подлежащие доказыванию. В первую очередь 
это связано с тем, что современное уголовно-процессуальное законодатель-
ство ставит на первое место интересы личности, ее права и свободы. Данное 
положение закреплено в ст. 6 УПК РФ, которая гласит, что одним из направ-
лений назначения уголовного судопроизводства является защита личности от 
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незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав 
и свобод. 

Определенный подход к тому, что необходимо установить и исследо-
вать в личности субъекта по каждому конкретному уголовному делу, в УПК 
РФ отсутствует. Зачастую органы предварительного расследования устанав-
ливают только те типичные обстоятельства, характеризующие личность, ко-
торые присутствуют во всех уголовных делах: установление персональных 
данных обвиняемого (фамилия, имя, отчество, пол, возраст, его семейное по-
ложение, род деятельности, место проживания, и иная информация, прямо 
или косвенно относящаяся к определенному или определяемому физическому 
лицу), состояние на учете у врача-нарколога, врача-психиатра, наличие либо 
отсутствие у лица судимостей, отношение к воинской обязанности и другие 
обстоятельства общей направленности.  

Если обратиться к судебной практике, то можно увидеть, что во многих 
уголовных делах имеется только стандартный набор сведений, которые в лю-
бом случае подлежат доказыванию по всем уголовным производствам.  

Так, при проведении судебного заседания по уголовному делу № 1-330/ 
2023 в отношении подсудимого ФИО1 (информация скрыта), обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотренного п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ, За-
водским районным судом г. Орла были изучены данные о личности виновно-
го, содержащие в себе такую информацию как: об отсутствии судимостей, о 
том, что не состоит на учете у врача-нарколога и врача-психиатра, и о том, 
что по месту жительства характеризуются положительно1. Данный набор све-
дений, суд посчитал достаточным для того, чтобы назначить лицу справедли-
вую м еру наказания. 

В п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 
«О судебном приговоре» указано, что во вводной части приговора необходи-
мо отражать не только сведения, указанные в п. 4 ст. 304 УПК РФ, но и све-
дения, которые наряду с другими данными могут быть учтены судом при 
назначении подсудимому вида и размера наказания, вида исправительного 
учреждения, признании рецидива преступлений, а также других вопросов, 
связанных с исполнением приговора (об имеющейся у подсудимого инвалид-
ности, о наличии у него государственных наград, почетных, воинских и иных 
званий)2. Указание таких сведений связано с тем, что не редки случаи, когда 
суды при наличии у обвиняемого, присвоенных ему почетных званий 
и государственных наград, признавали данное обстоятельство как смягчаю-
щее. А в ином случае наоборот могли лишить, например, воинского звания. 
Все зависит от тяжести совершенного преступления. Поэтом указание на 

                                                           
1 Приговор Заводского районного суда г. Орла по делу № 1-330/2023 [Электронный 
ресурс]: от 07.11.2023 № 1-330/2023. URL: https://sudact.ru/regular/doc (дата обращения: 
23.06.2024). 
2 О судебном приговоре [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного 
Суда Рос. Федерации от 29.11.2016 г. № 55. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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данные факты обязательны в сведениях, характеризующих личность обвиня-
емого.  

Не стоит забывать, что каждое уголовное дело индивидуально, и те 
обстоятельства, установление которых может иметь важное значение для 
одного производства, могут быть абсолютно бессмысленными для другого. 
Кроме того, каждый обвиняемый – это, прежде всего, личность. А личность, 
как нам известно, это понятие многогранное, имеющее свои определенные 
отличительные черты, взгляды, свойства, и требует всестороннего анализа и 
оценки со стороны органов предварительного расследования и суда для 
установления виновности лица в совершенном преступлении и правильном 
принятии промежуточных и итоговых процессуальных решений. Например, 
при совершении лицом преступления, личность которого не установлена, 
следователь либо дознаватель по решению суда, на основании ст. 108 УПК 
РФ, имеет право применить к субъекту наиболее строгую меру пресечения в 
виде заключения под стражу. Ряд преступлений предполагают при возбуж-
дении уголовного дела наличие административно-правовой преюдиции (ч. 1 
ст. 116.1 УК РФ. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное деяние), специального субъекта (ст. 337 УК РФ. 
Самовольное оставление части или места службы).  

Система обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, 
включает в себя: персональные данные, социально обусловленные свойства, 
психологические качества. 

Установление персональных сведений о субъекте, таких как: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, место рождения, национальность, родной язык, 
место работы, образование, должность, размер заработной платы и другие 
данные, позволяет индивидуализировать лицо, а также применить органу, ве-
дущему расследование определенные нормы уголовно-процессуального пра-
ва (привлечение к участию в деле переводчика, защитника, психолога и т.д.). 
Образовательный и интеллектуальный уровень обвиняемого позволяет опре-
делить отношение субъекта к совершенному им деянию, понять преднаме-
ренно или в силу своих заблуждений были совершены противоправные дей-
ствия. Примером могут выступать преступления, совершаемые несовершен-
нолетними. В силу своего возраста, уровня образования и интеллекта они мо-
гут не до конца осознавать всю противоправность своих действий. Наличие 
данных о заработной плате подсудимого позволит суду назначить справедли-
вое наказание за совершенное им преступление (в тех случаях, когда наказа-
ние предусматривает штраф, а также возмещение потерпевшему морального 
и материального вреда). 

Социально обусловленные свойства (раскрывающие отношения лица в 
различных сферах общественной жизни) включают в себя убеждения, взгля-
ды, установки, убеждения, позиции, цели лица, которые ориентируют его 
определённое поведение и совершение поступков. Исходя их этих признаков, 
следователь либо дознаватель может проанализировать определенную группу 
преступников, совершающих конкретные преступления, и сопоставить с теми 
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обстоятельствами, которые имеются у него в настоящий момент, и какие еще 
необходимо установить. 

Психологические качества. Установление психологического аспекта 
обвиняемого играет очень важную роль при расследовании уголовных дел. 
В первую очередь, результаты психодиагностики позволяют найти опреде-
ленный подход к субъекту, наладить с ним общение, выбрать наиболее пра-
вильную тактику при проведении следственных и иных процессуальных дей-
ствий. Кроме того, должны обязательно учитываться все возможные отклоне-
ния в психике обвиняемого, для чего назначается проведение психолого-пси-
хиатрической экспертизы на наличие либо отсутствие у субъекта какого-либо 
психического расстройства. Некоторые отклонения в психике могут прояв-
ляться в поведении, при проведении беседы. Например, при проведении тако-
го следственного действия, как допрос, у субъекта могут наблюдаться вспыш-
ки ярости, агрессии, быстрая смена настроения. Только после комплексного 
психологического изучения личности следователем либо дознавателем будет 
дана оценка действиям либо бездействиям лица, совершившего преступление. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что установление обстоя-
тельств, характеризующих лицо, в отношении которого осуществляется уго-
ловное судопроизводство, играет важную роль в предмете доказывания по 
каждому уголовному делу. Отражение таких обстоятельств в достаточном 
объеме поможет всесторонне, полно и объективно изучить личность субъек-
та, и назначить справедливое наказание. Также понять причины и условия, 
которые способствовали совершению преступления, устранение которых, в 
дальнейшем, поможет правоохранительным органам не допустить совершение 
других аналогичных преступлений со стороны виновного и других лиц.  
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МЕРЫ ПРАВОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ 

 
Целью данной научной статьи является изучение мер правового стиму-

лирования в административном праве, их разновидностей, способов реализа-
ции и их влияние, как на отдельные общественные отношения, так и на обще-
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ство в целом. Исследование данной работы затрагивает наиболее важные 
проблемы, которые могут возникнуть при осуществлении данного вида мер1.  

Меры правового стимулирования являются одними из способов госу-
дарственного управления. При их помощи субъекты обретают возможность 
получить некоторые материальные блага, снизить меры негативного воздей-
ствия правовых санкций, смягчить их и получить иного рода поощрения, ко-
торые стимулируют граждан на добросовестное выполнение своих обязанно-
стей, а также на улучшение их эмоционального и психологического состоя-
ния. Помимо позитивных мер для регулирования взаимоотношений субъек-
тов в административном праве также могут применяться и негативные меры 
воздействия в виде правового принуждения, совместное действие которых в 
правовом регулировании способствует гармонизации общественных отноше-
ний. Меры правового стимулирования в административном праве стимули-
руют граждан и юридических лиц на возмещение ущерба от правонарушения, 
способствуют тому, чтобы субъект действовал в правовом поле, в том числе и 
после совершения противоправных действий. Субъектам права необходимо 
приложить усилия, направленные на реализацию мер стимулирования, ис-
полнение установленных правил, исправление и минимизацию имеющихся 
негативных последствий от противоправного поведения. 

Данные обязанности возлагаются на множество органов и подразделе-
ний, осуществляющих охрану общественного порядка и общественную без-
опасность, однако справиться с данной задачей опираясь только на них не-
возможно2. Для того что бы люди сами придерживались законопослушного 
поведения, соблюдали нормы административного права и не нарушали их, а 
при нарушении стремились к минимизации ущерба или, например, скорей-
шей уплате административного штрафа, что будет способствовать своевре-
менному исполнению мер административного наказания, а следовательно и 
эффективности административно-правовых норм. 

Главной задачей данных мер является воспитание граждан в духе ува-
жения к закону, направление на осуществление позитивных целей, которые 
будут приносить пользу обществу. «Общее у льготных, поощрительных, ог-
раничительных и исключительных правовых режимов состоит в том, что они 
устанавливаются и обеспечиваются государством; представляют собой спе-
цифический порядок правового регулирования, с преобладанием стимулиру-
ющих средств в льготном и поощрительном режимах …»3.  

Правовое стимулирование следует понимать как совокупность различ-
ных законодательных мер и средств, направленных на побуждение граждан 
усилить определённые поведенческие действия посредством предоставлен-

                                                           
1 Баранов В.М., Девяшин И.В., Чевычелов В.В. «Поощрительная санкция» в россий-
ском праве: реальность или искусственно-ложная юридическая конструкция. Н. Нов-
город, 2005. С. 57–62. 
2 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982. С. 38–40, 275. 
3 Афзалетдинова Г.Х. Проблемы использования исключительных режимов в россий-
ском праве // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 3. С. 26.  
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ных на законодательном уровне мер правового стимулирования и использо-
вания юридических инструментов. 

К мерам правового стимулирования в административном праве, наибо-
лее часто используемым, относят исполнение наказания в виде администра-
тивного штрафа в размере половины суммы наложенного штрафа, за наруше-
ние определённых норм, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, регламенти-
рованных ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ. Эти меры правового стимулирования на-
правлены на повышение эффективности административных норм, админи-
стративно-правовых наказаний, создают благоприятный социально-эконо-
мический климат.  

Меры наказания в основном применяются к тем, кто уже нарушил пра-
вила и нормы либо уклоняется от их соблюдения, а меры правового стимули-
рования применяются для благоприятствования правового положения субъ-
ектов. 

Относительно мер правового стимулирования, при их применении, 
необходимо соблюдать следующие правовые принципы1: 

− законности; 
− соразмерности; 
− справедливости; 
− разнообразия; 
− прозрачности и др.  
Руководствуясь вышеперечисленными положениями, использование 

мер правового стимулирования позволит повысить мотивацию в своей дея-
тельности граждан и не потерять интерес к стремлению достичь их2.  

Таким образом, подводя итог вышеуказанного, сделаем вывод, что ме-
ры правового стимулирования в административном праве являются неотъем-
лемой частью государственного управления, а также эффективным способом 
взаимодействия людей для достижения общезначимых, общечеловеческих 
целей. 
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1 Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права. Саратов, 
1978. С. 71. 
2 Чистое учение о праве Ганса Кельзена / пер. C.B. Лезова, Ю.С. Пивоварова; отв. ред. 
В.Н. Кудрявцев, Н.Н. Разумович. М., 1987. С. 134–137.  
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А.С. Алымова 
 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ОБЪЕКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

 
Актуальность темы исследования обусловлена ростом преступлений в 

сфере оборота наркотических средств. Борьба с такими видами преступлений, 
является одним из направлений деятельности экспертно-криминалистической 
службы МВД. Только в январе 2023 г. было зарегистрировано 16,2 тысячи 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, рост в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года составил 21,3 %. Об этом сооб-
щается в докладе «Состояние преступности в России», опубликованном на 
сайте МВД РФ. На этом фоне, возрастает необходимость в проведении анали-
за объектов, содержащих наркотические и психотропные вещества.  

В соответствии со ст. 1. Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ 
(ред. от 28.04.2023) «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
(далее – ФЗ ««О наркотических средствах и психотропных веществах») 
наркотическими средства это «вещества синтетического или естественного 
происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой 
конвенцией о наркотических средствах 1961 года». 

 При расследовании преступлений, важно отметить, что предметом по-
сягательства выступает наркотические средства и психотропные вещества. По 
своей природе происхождения, как отмечают Л.Ю. Воронков и А.А. Яшин, 
они могут быть натуральными, синтетическими, комбинированными. 

По химическому составу выделяют следующие виды наркотических и 
психотропных веществ: барбитураты, опиаты, каннабиноиды и амфетамины. 
По форме наркотические средства и психотропные вещества бывают: готовые 
лекарственные формы и сырье. 

 Готовые лекарственные формы наркотических средств и психотроп-
ных веществ делятся на жидкие (шприцы, флаконы, ампулы), порошкообраз-
ные (капсулы) и твердые (свечи, таблетки). Приведенный выше широкий 
набор объектов, содержащих наркотические средства и психотропные веще-
ства, при проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных 
действий, представляет трудности при их анализе. Как отмечают Л.Ю. Во-
ронков и А.А. Яшин, при обнаружении схожих объектов с наркотическими 
средствами и психотропными веществами зачастую таковыми не являются. 

Например, при обнаружении табака, бальзама или бодяги их принима-
ют за кустарно изготовленные вещества. Такая же ситуация возникает при 
обнаружении порошкообразных наркотических средств и психотропных ве-
ществ, которые по своему внешнему виду схожи с совершенно безобидными 
лекарственными препаратами, так как чаще всего бывают белого цвета. 
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В связи с этими схожими признаками сотрудникам становится крайне 
сложно определить, является ли обнаруженный объект наркотическим сред-
ством или психотропным веществом.  

Анализ объектов содержащих наркотические средства и психотропные 
вещества делится на следующие этапы: 

1) отбор образцов, которые содержат НПиОВ; 
2) пробоподготовка; 
3) анализ; 
4) интерпретация результатов, полученных в результате анализа. 
Важно отметить, что при использовании методов анализа, первона-

чальным этапом является преданалитическая подготовка. Данный факт, вы-
зван, тем, что помимо самого наркотического средства по большей степени 
содержится большой объем биологической матрицы, которая влияет на ре-
зультат анализа.  

Пробоподготовка, как правило, включает следующие основные опера-
ции: 

- выделение (изолирование) НПиОВ из б/о, 
- очистку, 
- предварительное разделение веществ, концентрирование и ряд других 

операций в зависимости от характера объекта и с учетом используемого ана-
литического метода. 

Наиболее важным этапом пробоподготовки являются выделение (изо-
лирование) из б/о и очистка НПиОВ.  

При определении НПиОВ важным фактором является определения: 
1) природы; 
2) структуры; 
3) химического состава; 
4) морфологический состав. 
Анализируя объекты, которые содержат наркотические средства и пси-

хотропные вещества, первым шагом является осмотр. С его помощью воз-
можно определить форму объекта. На данном этапе сотрудником правоохра-
нительных органов, происходит исследовании упаковки объекта. На данной 
упаковке указывается дата, время, место и сам изготовитель. Также, на таб-
летках можно распознать с помощью лупы логотипы или надписи. В случае, 
если объект, схожий по своей форме с наркотическими средствами имеет за-
водской тип производства, то представляется возможным используя лупу, 
определить вскрывалась упаковка или нет.  

Особое внимание при осмотре объектов следует уделить таким пара-
метрам, как цвет запах и его форма. Понимая невозможность определения по 
визуальным признакам отношения объекта к наркотическим средствам и пси-
хотропным веществам, необходимо привлекать специалистов, которые зани-
маются исследованием этих объектов.  

Специалист при анализе использует специальный набор реактивов, 
позволяющий за короткий срок определить содержание в объекте наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. Эти реактивы представлены в формы 
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ампул, аэрозолей и каплей. К настоящему времени, к наиболее часто встреча-
емым реактивам следует отнести: Наркоцвет и Сигму. При проведении экс-
пресс – анализа, следует указать такие параметры объекта как масса и размер.  

Для определения массы используются весы. То есть, преимуществом 
данного метода анализ объектов, является скорость и возможность соверше-
ния всех манипуляций на месте совершения преступлений. Однако, данный 
метод не является точным, что наталкивает на необходимость использования 
других методов обнаружения наркотических средств и психотропных ве-
ществ.  

В зависимости от физических и химических свойств исследуемого объ-
екта, а также в зависимости от метода обнаружения  

Для получения более точных результатов, используется портативный 
анализатор для химико-токсикологических исследований Ш 200609. Благода-
ря встроенному многоканальному анализу спектра и интенсивности отражен-
ного потока света с поверхности происходит анализ, позволяющий опреде-
лить тип объекта, содержащего наркотические средства и психотропные ве-
щества. Этот метод основан на конкурентном взаимодействии меченых анти-
тел со свободным и иммобилизованным аналитом. Токсические соединения, 
такие как лекарственные препараты, наркотические средства и психотропные 
вещества, могут быть обнаружены и определены с использованием этой тех-
нологии 

Еще одним методом является применение иммунохромато-графичес-
кого анализа. Для проведения анализа используется специальный анализатор, 
например, IK 200609, который обеспечивает качественное и количественное 
определение каннабиноидов, опиатов, амфетаминов и других веществ. При-
бор может работать от сети переменного тока или от встроенных аккумулято-
ров, что обеспечивает его мобильность.  

Процесс анализа включает в себя подготовку образца, введение биосен-
сора в исследуемый образец, последующее выведение биосенсора из образца 
и его помещение в анализатор. Время анализа обычно не превышает 20 ми-
нут, что делает этот метод быстрым и эффективным для экспертных исследо-
ваний.  

Для анализа веществ также применяется специальное оборудование – 
тандемный жидкостный масс-спектрометр 3200MD QTRAP от SCIEX. Он ис-
пользуется для клинической диагностики и других прикладных задач. Масс-
спектрометр зарегистрирован как медицинское изделие и может применяться 
в лабораториях наркологических учреждений, центрах острых отравлений и 
судебно-химических отделениях. Он позволяет выявлять и обеспечивает вы-
сокую точность при определении вещества. Тем самым обеспечивает широ-
кий диапазон масс. Сам спектрометр состоит из следующих элементов: насос, 
переключатель, блок ионизации с зондами.  

Следовательно, с учетом вышесказанного следует сделать ряд выводов: 
1) методы анализа объектов, которые содержат наркотические сред-

ства и психотропные вещества представляет собой важный инструмент в 
борьбе с оборотом наркотиков; 
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2) роль методов анализа с каждым годом требует дополнительных на-
боров функций, так как преступники, как показывает практика все чаще 
совершают наркотические преступления; 

3) основными методами анализа являются иммунохромато-графичес-
кий анализ и использование специального оборудования, такого как тан-
демный жидкостной масс-спектрометр. Эти методы позволяют проводить ка-
чественное и количественное определение наркотических средств и пси-
хотропных веществ, что является ключевым для успешного расследования 
преступлений.  

4) Анализ подобных объектов может быть сложным из-за их разно-
образия и химической природы. Тем не менее, современное оборудование и 
методики позволяют проводить этот анализ быстро. Таким образом, методы 
анализа объектов, содержащих наркотические средства и психотропные 
вещества, играют важную роль в борьбе с преступностью и обеспечении 
общественной безопасности. Их развитие и совершенствование являются 
ключевыми задачами в области криминалистики и наркологии. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
 

Тактические особенности деятельности СОГ зависят от характера пре-
ступного посягательства, места его совершения, обстановки, сложившейся в 
результате преступного поведения виновных лиц. Однако есть общие для 
всех ситуаций тактические рекомендации по проведению первоначальных и 
последующих действий в рамках расследования «по горячим следам»1.  

Первым на рассмотрение предлагается вынести вопрос о тактическом 
аспекте проведения ОМП как самого первого, и на взгляд автора работы, од-
ного из важнейших следственных действий. 

Осмотр места совершения преступного посягательства представляет 
собой действие следственного характера, направленное на поиск, обнаруже-
                                                           
1 Криминалистика. М.: Издательство Ленинградского университета, 2021. 592 c. 
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ние и изъятие следов преступного деяния посредством исследования данной 
локации1.  

В первую очередь, говоря о тактике производства рассматриваемого 
действия, следует учитывать, что в нее входит и организационная подготовка 
к производству ОМС, но в условии сжатых сроков расследования «по горя-
чим следам». 

Главным образом, следователю предстоит определить объект осмотра, 
так как исходя из этого будет строиться дальнейший процесс производства 
действия, а также состав СОГ. Так, например, если объектом осмотра высту-
пает конкретный предмет, в состав группы могут входить всего 2 участника – 
следователь и специалист-криминалист, а в случае, когда объектом является 
участок местности, группа будет состоять из большего числа участвующих 
лиц, а также руководителю данной СОГ предстоит предусмотреть алгоритм 
отграждения территории, подверженной осмотру от постороннего вмеша-
тельства. 

Кроме того, при осуществлении подготовительных мероприятий имен-
но следователь отвечает за обеспечение охраны места происшествия, а также 
за контроль технического состояния специальных средств, которые будут ис-
пользоваться при проведении ОМП, выбор состава СОГ, которой он будет 
руководить. Помимо указанных функций следователь обязан обозначить 
примерные задачи каждого участвующего в данном мероприятии субъекта, а 
также применяет меры, обеспечивающие явку лиц, заявивших о происше-
ствии или обнаруживших его, а также составляет план проведения ОМП. 

Следует заметить, что по прибытии к месту проведения исследуемого 
мероприятия руководитель СОГ в лице следователя инструктирует участни-
ков группы о порядке производства ОМС, дает четкие задачи каждому из них. 
Кроме того, данный субъект обеспечивает удаление посторонних лиц с места 
осмотра, оказание помощи пострадавшим, при наличии таковых, а также за-
нимается опросом свидетелей и очевидцев, в целях получения значимой ин-
формации, в том числе о личности виновника произошедшего преступного 
деяния, определения направления расследования и внесения изменений в 
план проведения ОМП. 

Важным является факт привлечения понятых к процессу производства 
ОМП, в целях подтверждения законности действий СОГ, а также для воз-
можности использования в качестве доказательств обнаруженных следов, да-
же при использовании видеозаписи2.  

Кроме того, после прибытия к месту осмотра следователь определяет 
границы ОМП, а также точку, с которой данное действие будет начинаться, 
точки фотографирования следов и обстановки места происшествия, так как 
крайне важно не испортить или не уничтожить следы, которые могут являть-

                                                           
1 Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика. Практическое пособие в вопросах и 
ответах. М.: Юстицинформ, 2018. С. 203. 
2 Производство неотложных следственных действий / О.П. Александрова и др. М.: 
Юрлитинформ, 2019. С. 25. 
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ся возможными доказательствами по делу или нести в себе особо значимую 
информацию о личности искомого лица, то есть виновника в совершенном 
преступном деянии. 

Крайне важно произвести максимально внимательный статический 
осмотр местности или объекта, подлежащего проведению данного действия, 
и только после этого определить направление движения и способ его произ-
водства, в целях получения максимально возможного объема следов и сведе-
ний, являющихся значимыми для установления личности виновника в рамках 
расследования «по горячим следам». Так, следует изучить пути быстрого от-
хода возможного виновника с места происшествия, возможности просматри-
ваемости данного места, а также наличие признаков изменения обстановки на 
месте совершения преступного акта1.  

Помимо четкого разграничения обязанностей между участниками ОМП 
на следователя возлагается обязанность по контролю за отлаженным и опера-
тивным взаимодействием членов СОГ, а также контролирование всего про-
цесса производства осмотра в целях предотвращения препятствий в реализа-
ции данной деятельности. 

Данное следственное действие производится всегда, независимо от ха-
рактера преступного посягательства, что, по мнению автора, указывает на его 
значимость не только для расследования «по горячим следам», но и в целом 
для уголовного судопроизводства. 

Следующим следственным действием выступает допрос. 
Как правило, после ОМП производится допрос свидетелей, в случае от-

сутствия подозревающегося в совершении преступного деяния лица. 
Разница между допросом свидетелей и подозреваемых заключается, в 

первую очередь, в том, что при производстве в отношении первых данного 
действия – они предупреждаются об уголовной ответственности за представ-
ление заведомо несоответствующих действительности показаний, в то время 
как подозревающиеся субъекты о такой ответственности не предупреждаются.  

Данное положение находит отражение в законодательстве в сфере уго-
ловного преследования и назначения соответствующей ответственности. 

Сходными чертами тактических приемов при проведении допроса вы-
ступают: создание психологического контакта с допрашиваемым лицом, ис-
пользование легенды, недопущение наводящих вопросов, предъявление дока-
зательственной информации при уличении допрашиваемого во лжи, воздей-
ствие и пробуждение положительных качеств данного лица и многие другие, 
применяемые в зависимости от условий производства рассматриваемого дей-
ствия2.  

Перед производством допроса следователю необходимо получить дан-
ные о личности допрашиваемого, чтобы определить стратегию своего пове-

                                                           
1 Тугушева З.З. Следственные ошибки при проведении осмотра места происшествия // 
Молодой ученый. 2019. № 19 (257). С. 275. 
2 Егоров Н.Н., Ищенко Е.П. Руководство по производству следственных действий: 
учебно-практич. пособие. М., 2017. С. 15. 
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дения и построения данного действия, заранее определить то, что подлежит 
установлению в ходе допроса, а также составить план и примерный перечень 
вопросов, на которые следует ответить допрашиваемому лицу. 

Исходя из результатов допроса и ОМП, следователь определяет следу-
ющие действия, необходимые для оперативного производства в целях полу-
чения значимых данных. 

К таким действиям могут относиться обыск или выемка, опознание и 
проверка показаний на месте, а также очная ставка. 

Кроме того, иногда, в результате допроса лица удается получить доста-
точные данные о виновнике преступного посягательства, приводящие не 
только к установлению его личности, но и задержанию данного лица. 

Далее происходит подготовка сил и средств, участвующих в указанном 
мероприятии, в случае необходимости происходит оцепление территории ме-
стонахождения искомого лица или предметов, а также блокирование путей 
отхода данного субъекта. Принимаются меры по предотвращению возможно-
го сопротивления и противодействия, а также попыток уничтожения или пор-
чи следов, или информации, имеющей значение. Данные следственные дей-
ствия производятся в соответствии со ст. 182–183 УПК РФ.  

Подводя итог, следует сделать вывод о том, что тактические рекомен-
дации по проведению наиболее значимых следственных действий, направ-
ленных на установление полной картины обстоятельств совершения рассле-
дуемого деяния и личности искомого виновного лица, в первую очередь, оп-
тимизируют исследуемый процесс, позволяя обеспечить принцип непрерыв-
ности и быстроты расследования «по горячим следам». 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОМАНИИ И НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 
 

В настоящее время незаконный оборот и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ представляет серьезную угрозу здоровью 
населения, экономике страны, правопорядку и безопасности государства. 
Наркомания и преступления в этой сфере являются одной из самых больших 
проблем современного общества, имеющих комплексный и системный под-
ход для их решения. Наркотики приобретают всё большую популярность, 
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увеличивая своё распространение, представляя серьезную угрозу не только 
для здоровья и жизни индивидуумов, но и для социальной стабильности. 
Наркомания ведет к разрушению семей, утрате трудоспособности, приводит к 
увеличению преступности и в целом негативно сказывается на экономике 
государства. Цель данной статьи состоит в обобщении комплексного подхода 
в борьбе с наркоманией и наркопреступностью, который основывается на по-
нимании и осмыслении сущности проблемы, выявлении последствий на об-
щество, разработке эффективных методов профилактики, создании законода-
тельной базы, реализации системы реабилитации. Только объединив все уси-
лия на международном, государственном и общественном уровнях, можно 
надеяться на успех в противодействии наркомании и наркопреступности. 

Наркомания представляет собой хроническое психическое и физиче-
ское расстройство, характеризующееся навязчивым стремлением к употреб-
лению наркотических веществ. Люди, страдающие от наркомании, теряют 
контроль над своим поведением и жизнью, целиком подчиняясь зависимости 
от наркотиков. Наркотики вызывают изменения в мозге, нарушая нормальное 
функционирование нервной системы и приводя к нарушению поведения. Че-
ловек, становясь наркозависимым, теряет интерес к реальной жизни, работе, 
учебе и социальным отношениям. Наркомания приводит к деградации лично-
сти, возникновению физических и психических проблем, а также к социаль-
ной изоляции. Наркопреступность, в свою очередь, представляет собой пре-
ступное деяние, связанные с незаконным оборотом наркотиков, их хранени-
ем, сбытом, а также другими противоправными действиями, связанными с 
наркотиками. Это может включать в себя производство наркотиков, контра-
банду, незаконное распространение и другие виды незаконной деятельности. 
Тесная связь между наркоманией и наркопреступностью заключается в том, 
что спрос на наркотики стимулирует незаконный оборот наркотиков, что в 
свою очередь поддерживает распространение этой проблемы в обществе. По-
этому борьба с наркоманией и наркопреступностью должна быть комплекс-
ной и включать как профилактические меры, так и репрессивные действия. 

Методы профилактики наркомании могут быть разнообразными и 
охватывать различные сферы общественной жизни. Одним из ключевых 
направлений является профилактика наркомании среди молодежи. Превенция 
наркомании направлена прежде всего на предотвращение потребления психо-
активных веществ и ограничение их распространения. Данная стратегия 
включает в себя комплекс мер, осуществляемых на разных уровнях – госу-
дарственном, общественном, локальном и семейном. Общая профилактика 
включает в себя антинаркотическую пропаганду среди подростков и молоде-
жи, а также формирование навыков адаптации в обществе и преодоления 
сложных жизненных ситуаций. Основная цель общей профилактики заключа-
ется в создании условий, способствующих сопротивлению факторам, прово-
цирующим употребление наркотиков. Для достижения этой цели психологи, 
социальные педагоги и социальные работники проводят целенаправленную 
профилактику среди детей, находящихся в группе риска. Главная задача спе-
циалистов – стимулировать подростков из неблагополучных семей или нахо-
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дящихся в трудной жизненной ситуации обращаться за помощью и своевре-
менно выявлять проблему, прежде чем у ребенка возникнет потребность в 
употреблении наркотиков. Комплекс мероприятий в таких случаях направлен 
на коррекцию поведения детей. На государственном уровне эффективные ме-
тоды профилактики наркомании включают разработку и реализацию анти-
наркотических программ. В рамках таких программ проводятся мероприятия 
по информированию общественности, обучению специалистов, созданию 
центров помощи и поддержки наркозависимых. Важным элементом в борьбе 
с наркоманией является также персональная работа с теми, кто уже имеет 
опыт употребления наркотиков или подвержен зависимости. Поэтому необ-
ходимо создавать сеть реабилитационных центров, специализированных 
учреждений и предоставлять доступ к профессиональной помощи психоло-
гов, наркологов и других специалистов. В целом, эффективная профилактика 
наркомании требует комплексного подхода, который охватывает образова-
тельные, социальные, медицинские, правовые и психологические аспекты. 
Ключевыми компонентами такого подхода являются просветительская рабо-
та, создание благоприятной среды, раннее выявление и помощь, а также ак-
тивное участие государства и общественных организаций в решении пробле-
мы наркомании. 

Законодательные меры по борьбе с наркопреступностью играют клю-
чевую роль в обеспечении безопасности общества и предотвращении распро-
странения наркотиков. Законы, регулирующие эту сферу, включают в себя 
широкий спектр мер, направленных на выявление, пресечение и наказание 
лиц, занимающихся производством, сбытом или потреблением наркотиков. 
Одной из основных законодательных мер является ужесточение наказаний за 
совершение наркопреступлений. Карательные мероприятия направлены на 
устранение незаконных оборотов наркотиков и преследование распространи-
телей наркотических веществ. Уголовный кодекс РФ предусматривает нака-
зание за сбыт и хранение запрещенного вещества в виде лишения свободы от 
4 до 20 лет на общих основаниях. Медицинские услуги, направленные на ле-
чение наркомании, предоставляются частными и государственными клиника-
ми. В государственных наркологических диспансерах просто устраняют по-
следствия «абстинентных синдромов». В то же время для избавления от зави-
симости необходимо комплексное и системное лечение: психологическая 
коррекция, адаптация к обществу, восстановление утраченных контактов с 
семьей и поиск новых жизненных ориентиров. В частных наркологических 
центрах оказывают комплексную поддержку и лечение. Также одним из ас-
пектов борьбы с наркопреступностью является разработка законов, направ-
ленных на противодействие легализации денежных средств, полученных от 
незаконного оборота наркотиков. Такие меры помогают идентифицировать и 
блокировать финансовые потоки, используемые для финансирования пре-
ступных группировок и организаций. Необходимо отметить, что эффективное 
применение законодательных мер по борьбе с наркопреступностью требует 
не только разработки строгих законов, но и их последовательного исполнения 
со стороны правоохранительных органов. Только совместными усилиями 



 27  
 

государства, общественных организаций и граждан можно добиться значи-
тельного снижения уровня наркопреступности и защиты общества от вредно-
го воздействия наркотиков. 
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ПРИНЦИПЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Миграция является практически повсеместным процессом, который ха-

рактерен для современного мира в условиях глобализации и проявляется в 
основном в форме трудовой миграции1. Однако в современных реалиях, ко-
торые происходят в Российской Федерации, становится первоочередной при-
чиной миграции отнюдь не трудовая.  

Огромный поток мигрантов, за последние два года в Россию вызван со-
бытиями, происходящими в Украине, в связи с чем значительно выросла 
опасность роста правонарушений совершенными мигрантами, так как многие 
из них враждебно настроены на граждан России. В частности это проявляется 
в нежелании принимать российское гражданство.  

Однако многие граждане не изъявили желание получить российское 
гражданство. Значительная часть мигрантов и выходцев из стран Средней 
Азии и Закавказья имеют негативное отношение к РФ, российским гражда-
нам, а также российским ценностям и традициям, в соответствии с чем, 
напрашивается вывод, что они легко могут быть завербованы для осуществ-
ления диверсионной работы, совершению различных правонарушений. Среди 
которых уже были отмечены – побои (ст. 6.1.1 КоАП РФ), занятие проститу-
цией (ст. 6.11 КоАП РФ), уничтожение или повреждение чужого имущества 
(ст. 7.17 КоАП РФ), мелкие хищения (ст. 7.27 КоАП РФ) и т.д. 

Это подтверждается статистическими показателями. Так, к примеру, в 
2023 г. на территории страны было совершено 2044,2 тыс. правонарушений, 
иностранцы и лица без гражданства совершили 34,4 тыс. правонарушений, то 

                                                           
1 Ахапкина А.С. Мировые миграционные процессы: итоги первого двадцатилетия 
XXI века // Россия и мир: диалоги. 2020: материалы международной научно-практичес-
кой конференции. М., 2020. С. 169–185. 
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есть 1,6 %. В январе–феврале 2024 г. зарегистрировано 813,9 тыс. правонару-
шений, иностранцы и лица без гражданства совершили 18 тыс. правонаруше-
ний, то есть 2,2 % от общего количества. Но это на 6,3 % больше, чем за ян-
варе–феврале 2023 г.1 

Многие научные исследования посвящены рассмотрению различных 
актуальных проблемных вопросов являющимися предметом горячих споров в 
отечественной правовой литературе последние годы, а именно период прове-
дения СВО.  

Должна быть усилена борьба с любыми проявлениями не только нетра-
диционного для нашей страны радикализма ваххабитского/салафитского тол-
ка, но и русофобии. Однако даже такие меры (в случае их принятия) смогут 
лишь уменьшить риски проникновения в нашу страну экстремистов/терро-
ристов, но не полностью избавить нас от них до тех пор, пока многомиллион-
ный миграционный поток будет продолжать бесконтрольно вливаться в нашу 
страну. 

В целом принципы миграционной политики определяют основные 
принципы и цели, которые лежат в основе регулирования миграционных про-
цессов. Приведем основные принципы миграционной политики2:  

1. Гуманитарный принцип. Обеспечение защиты прав и интересов ми-
грантов, защита беженцев и лиц, нуждающихся в международной защите. 

2. Целенаправленность и эффективность. Разработка мер, направлен-
ных на достижение конкретных целей, связанных с миграцией, с учетом реа-
лий местных условий и потребностей. 

3. Принцип равноправия и недискриминации. Обеспечение равных прав 
и возможностей для всех мигрантов, борьба с дискриминацией на основе по-
ла, расы, религии, национальности или иного признака. 

4. Сотрудничество и партнерство. Разработка механизмов сотрудниче-
ства с другими государствами и международными организациями для управ-
ления миграционными потоками и решения общих миграционных вызовов. 

5. Устойчивость и интеграция. Содействие интеграции мигрантов в об-
щество и рынок труда для создания устойчивых миграционных процессов. 

Эти принципы помогают определить общую ориентацию миграцион-
ной политики и считаются основополагающими для разработки соответству-
ющих стратегий и мер по управлению миграцией3:  

Так, в современной действительности перед законодательными органа-
ми стоят вопросы насколько оправдано и необходимо знание мигрантами 
языка принимающей стороны. Возможно, необходим новый закон об адапта-
ции и интеграции мигрантов. 
                                                           
1 Статистика и аналитика [Электронный ресурс]. URL: мвд.рф (дата обращения: 
20.03.2024). 
2 Веллем Л.А., Потанькина И.А. Современные миграционные процессы в России: ана-
лиз и особенности // Социально-экономические процессы современного общества: ма-
териалы Всероссийской научно-практической конференции с международным учас-
тием / под редакцией Э.В. Фомина. Чебоксары, 2021. С. 13–23. 
3 Ахапкина А.С. Указ. соч. С. 169–185. 
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Необходимость совершенствовать миграционное законодательство 
назрела давно. Но вот в чем именно состоит это самое совершенствование – 
вопрос дискуссионный и очень важный.  

Многие политики, общественные деятели и депутаты отмечают, что 
Концепция государственной миграционной политики – утратила актуаль-
ность. Реалии за последнее время существенно поменялись. Нужно менять 
требования к мигрантам и создавать условия для их адаптации. А для этого 
нужно выработать консолидированную позицию. 

Сегодня необходимо создавать условия и стимулы для переселения в 
РФ соотечественников, проживающих за рубежом, содействовать внутренней 
миграции, разрабатывать дифференцированные механизмы привлечения и 
отбора иностранной рабочей силы. 

Заместитель комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий 
Гусев полагает, что в Европе и США сейчас проживает достаточное количе-
ство представителей христианской культуры, которые хотели бы переехать в 
Россию как страну, больше соответствующую их ценностям. И именно для 
таких переселенцев должен быть зеленый свет: есть люди, воспитанные в 
христианской культуре, на традиционных российских ценностях. Но полу-
чить гражданство им очень сложно1.  

Не менее важной проблемой Заместитель начальника Управления Пре-
зидента РФ Бочков считает недостаточное знание русского языка детьми ми-
грантов: в России находятся несовершеннолетние, не владеющие государ-
ственным языком страны. При этом, далеко не все из них ходят в школы, а 
значит не проходят адаптацию. Взять ситуацию под контроль – одна из 
насущных задач2. 

Как именно можно способствовать изучению русского языка, предло-
жила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина 
Казакова. По задумке МВД России, поощрить мигрантов должно введение 
балльной системы оценки знания русского. Чем лучше иностранец владеет 
русским языком, тем выше его «языковой рейтинг» и тем меньше налогов и 
сборов ему придется платить. Экзамены при этом сдавать в России не обяза-
тельно: по аналогии с языковыми экзаменами за границей, пройти тестирова-
ние можно будет заранее, еще в стране исхода. Если результат не высокий – 
въехать в Россию разрешат, но за год, пока будет длиться адаптационный пе-
риод, рейтинг необходимо повысить3. 

Мигранты, которые находятся в нашей стране, – крайне сложно адап-
тируются к российским культурным реалиям, поэтому следует разработать 

                                                           
1 Семьи из США и Канады попросили российское гражданство [Электронный ресурс] 
URL: news.rambler.ru (дата обращения: 20.03.2024) 
2 Подходы к решению проблем адаптации и интеграции [Электронный ресурс]. URL:  
mgimo.ru (дата обращения: 20.03.2024). 
3 Как адаптировать мигрантов? [Электронный ресурс]. URL: http://komitet-dn.duma. 
gov.ru (дата обращения: 20.03.2024). 

http://komitet-dn.duma.gov.ru/
http://komitet-dn.duma.gov.ru/
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программу поэтапной адаптации мигрантов и возложить это на отдельный 
фонд. 

Нужно отметить что, концепция миграционной политики была обнов-
лена. Новые части Концепции также посвящены правам иностранцев на тер-
ритории РФ. В частности, появляется еще один пункт об увеличении органи-
зованного привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности в 
нашей стране и предоставления им возможности изменить цель въезда в РФ, 
оставаясь на ее территории. 

Таким образом, вопросы миграции действительно играют важную роль 
в современном мире и стоят наряду с политическими, экономическими и ин-
формационными вопросами. Исходя из анализа современной миграционной 
политики, а также негативных ситуаций, вызванных иностранными гражда-
нами в Российской Федерации, которые враждебно настроены на российских 
граждан и государство в целом, мы можем констатировать, что перед законо-
дательными органами стоит задача, серьезной проработки законодательства, 
в сфере миграции, в частности необходим новый документ об адаптации и 
интеграции мигрантов.  
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МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД РФ 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что вопросы, напря-

мую связанные с личной безопасностью сотрудников органов внутренних дел 
в настоящее время актуальны, особенное внимание занимает обеспечение 
безопасности сотрудника полиции в случаях применения огнестрельного ору-
жия во время несения службы, а также непосредственного выполнения слу-
жебных задач. Стоит отметить, что в настоящее время существует норматив-
ная база, регулирующая правила обращения сотрудника ОВД с огнестрель-
ным оружием, а также определяет случаи его применения. 

Личная безопасность сотрудника ОВД представляет собой систему пра-
вовых, защитных, тактических и психологических мер, позволяющих обес-
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печить сохранение жизни и здоровья сотрудников ОВД при условии поддер-
жания высокого уровня эффективности профессиональных действий. 

Сохранение и непосредственное обеспечение личной безопасности со-
трудников ОВД из года в год является главной задачей. Огромное внимание 
при подготовке сотрудников уделяется именно этой теме. В рамках обеспече-
ния личной безопасности сотрудников ОВД следует выделять следующие 
направления: 

1. Формирование в сознании сотрудника устойчивой реакции, тактику 
и приемы противодействия таким воздействиям как, манипуляции, склоне-
нию к превышению своих должностных полномочий, шантажу и многое дру-
гое. 

2. Формирование в сознании сотрудника понимания и способность 
быть психологически устойчивым к ситуациям, которые возникают непо-
средственно при выполнении служебных обязанностей, например (способ-
ность подавлять вспышки агрессии, к лицу, совершившему преступление, 
преодоление возникших стрессовых ситуаций без применения насильствен-
ных действий, навык самоанализа и регуляции возникающих состояний). 

3. Меры профилактики возникновения у сотрудника ОВД профессио-
нальной деформации. 

4. Обучение обеспечению личной безопасности сотрудника, в рамках 
подготовки и обучения (отработка и область применения физической силы, а 
также огнестрельного оружия). 

Такое качество как умение обеспечить личную безопасность представ-
ляет собой системы определенных навыков и знаний: 

1. Непосредственные профессиональные знания в рамках обеспечения 
личной безопасности. 

2. Осведомлённость в существующих НПА. 
3. Наличие комплекса профессиональных привычек. 
В настоящее время анализ работы сотрудников ОВД дает возможность 

четкого построения определенной системы обеспечения личной безопасно-
сти, в нее входят такие знания как: 

1. Всегда будь готов к нападению со стороны преступника. 
2. Действуй только тогда, когда у тебя здравый смысл. 
3. Будь профессионалом в использовании полученных знаний владе-

ния информацией, ситуацией, оружием. 
4. Прежде чем зайти в какое-либо здание, убедись в том, что знаешь 

или предполагаешь расположение аварийного выхода. 
Так, суть знания всегда будь готов к нападению со стороны противни-

ка – это база, которую держит в своей голове каждый сотрудник полиции. 
При этом указанное помогает иметь готовность к различным изменениям си-
туации. 

К указанному списку знаний, которые должны быть у каждого сотруд-
ника ОВД стоит добавить освоение такой дисциплины как «Психология» в 
нее стоит включить следующие области изучения: 
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1. Умение провести анализ человека, определить его нравственные со-
ставляющие и возможные пути нахождения общих тем, а также пути воздей-
ствия на него. 

2. Освоение знаний о положении тела человека, его жестах и мимике, 
которые помогут сотруднику полиции при выполнении служебные задач 
определить психотип и дальнейшие действия. 

3. Освоение навыка психологической саморегуляции, которая способ-
ствует подавлению возникающих эмоций, а также состояний во время выпол-
нения служебных обязанностей. 

4. А также выработка навыка обеспечения личной психологической 
безопасности. 

В общем виде обязательные качества, которыми должен обладать со-
трудник полиции можно представить в следующем виде: например, тактика – 
это не только тактика и методы обеспечения личной безопасности, но владе-
ние тактикой и методами профессиональной деятельности. 

Профессиональные знания – это не только владение специальными 
знаниями, необходимыми для обеспечения безопасности, но необходимый 
комплекс профессиональных знаний, способность к самостоятельному про-
фессиональному мышлению, принятию решений; цель подчеркивает, что 
обеспечение личной безопасность осуществляется сотрудником в процессе 
достижения его главной профессиональной цели – осуществления правоохра-
нительной деятельности. 

 

 
 
Выполнение служебных обязанностей сотрудниками ОВД, как правило, 

в большинстве случаев осложнено оперативной обстановкой, выражается в 
том, что при выполнении служебных обязанностей сотрудники полиции под-
вергаются риску возникновения опасных для безопасности, жизни, а также 
здоровья при чрезвычайных ситуациях, в которых сотрудник подвержен 
опасности. Одним из примеров таких чрезвычайных ситуаций могут быть 
разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и 
дальнейшего задержания группы террористов; задержание сбежавших из мест 
лишения свободы преступников, которые успели захватить в заложники 
граждан, указанные ситуации, с которыми сталкиваются сотрудники ОВД, 
следует отнести к ряду чрезвычайных. При выполнении служебных обязан-
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ностей в указанных случаях сотрудник прежде всего подвержен опасности 
покушения на личную безопасность со стороны преступника. Также к ряду 
чрезвычайных ситуаций стоит отнести поддержание правопорядка при про-
ведении массовых мероприятий, в рамках которых могут возникнуть или воз-
никают общественные волнения. В данной ситуации сотрудник полиции воз-
лагает на себя ответственность как за собственную жизнь и здоровье, так и 
обеспечение безопасности граждан, находящихся рядом. В рамках исполне-
ния служебных обязанностей, к примеру, как в перечисленных ситуациях со-
трудник полиции прибегает к применению как физической силы, специаль-
ных средств, так и к использованию огнестрельного оружия, от опытного 
применения которых завит дальнейший исход ситуации. Как было сказано 
ранее успешное применение данных средств зависит как от моральной, так и 
физической подготовки сотрудника ОВД. Проводя анализ служебной дея-
тельности сотрудников ОВД, стоит отметить, что число случаев применения 
сотрудниками полиции физической силы, специальных средств, а также ору-
жия растет ежегодно. Но также стоит отметить и другую сторону овладения 
сотрудником знаний использования физической силы, специальных средств, а 
также огнестрельного оружия, к примеру: оперуполномоченный Артю-
хов А.А. отправился на адрес, для дальнейшего задержания гр. Иванова И.И. 
который подозревается в совершении тяжкого преступления в отношении 
несовершеннолетнего. Оперуполномоченный Артюхов А.А. сопереживает 
ситуации с несовершеннолетним и в воспитательных целях при задержании 
гр. Иванова И.И. наносит ему телесные повреждения в виде ударов ногами в 
область головы. Указанная ситуация позволяет сделать следующий анализ: 
оперуполномоченный Артюхов А.А. подвергся сочувствию и состраданию к 
потерпевшему и принял позицию стороны потерпевших. Также сотрудник 
возложил на себя чрезмерную халатность при выполнении служебных обя-
занностей, в виде нанесения ударов ногами в область головы преступника. 
Что повлекло причинение телесных повреждений гр. Иванову И.И. Также 
стоит отметить, что в данном примере прослеживается подтверждение о том, 
что каждому сотруднику или кандидату ОВД стоит иметь знания психологии 
и уметь проводить самоанализ, для того чтобы вовремя обезопасить себя от 
необдуманных действий. Случаи получения ранений или гибели сотрудников 
полиции при исполнении своих служебных обязанностей, говорят о том, что 
роль огневой, тактико-специальной подготовки и основ личной безопасности 
в системе профессиональной подготовки принижена. Статистика свидетель-
ствует о том, что за 2020 г. при исполнении своих служебных обязанностей 
погибли 118 сотрудников полиции, в 2021 г. погибли 52 сотрудника и 593 по-
лучили ранения, в 2022 г. погибли 37 полицейских и 1300 получили ранения, 
в 2023 г. при исполнении служебных обязанностей погибли 23 сотрудники, 
более 1200 получили ранения.  

Таким образом, современные проблемы, связанные с личной безопас-
ностью сотрудников, должны разрешаться и совершенствоваться на профес-
сиональном уровне подготовки сотрудников. 
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Е.Н. Атанова 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В БОЕВЫХ ВИДАХ СПОРТА 
 

Спортивная активность являлась неотъемлемым компонентом культур-
ной жизни человечества с самой древности. Исторические свидетельства ука-
зывают на благотворное воздействие физических упражнений на функцио-
нальные возможности организма. Спорт всегда оставался в центре обще-
ственного и государственного внимания, а успехи на международной арене 
способствовали повышению репутации страны, представляемой её чемпио-
нами. 

Однако, несмотря на позитивный эффект, спортивные занятия не ли-
шены определенных опасностей. Интенсивные и иногда чрезмерные физиче-
ские нагрузки повышают риск травматизма, а особенности некоторых видов 
спорта предполагают неизбежность прямого физического контакта между 
участниками, что увеличивает вероятность получения повреждений или даже 
летальных исходов. 

В Российской Федерации спортивная деятельность находится в поле 
применения уголовного законодательства, особенно в части защиты таких 
фундаментальных прав, как право на жизнь и здоровье. Поэтому крайне важ-
но обеспечить тщательную уголовно-правовую регулировку вопросов, свя-
занных со спортом. 

Как упоминалось ранее, вред, причиняемый жизни и здоровью спортс-
менов во время спортивных мероприятий, нередок. Тем не менее, сегодня 
наблюдается парадоксальная ситуация, когда, несмотря на ущерб обществен-
ным интересам и наличие состава преступления, уголовная ответственность 
зачастую не наступает. Проблема неопределенности в вопросах освобожде-
ния от уголовной ответственности в контексте спорта известна уже десятиле-
тиями, однако законодательные инициативы для устранения этого пробела до 
сих пор не были предложены1. 

                                                           
1 Безручко Е.В. Причинение вреда здоровью при занятиях спортом: вопросы уголовно-
правовой оценки // Проблемы экономики и юридической практики. 2009. № 4. С. 69. 
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Следует подчеркнуть, что хотя нынешний Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) определяет условия, исключающие пре-
ступность действий, этот перечень не может считаться исчерпывающим. Он 
не охватывает ситуации, когда привлечение к уголовной ответственности не 
происходит, несмотря на необходимость уголовно-правовой оценки действий. 

В современном мире существует множество профессий, представляю-
щих опасность для жизни и здоровья работников. Однако, по нашему мне-
нию, наибольшую легальную опасность представляет спорт. Рассмотрим та-
кие виды спорта, как борьба, бокс, каратэ и другие: атлеты в процессе сорев-
нований и тренировок часто получают серьезные травмы. Однако такие трав-
мы не рассматриваются как насилие в отношении личности и, следовательно, 
не признаются незаконными. Законодательство не рассматривает подобные 
действия как исключающие преступность, хотя в других контекстах это мог-
ло бы повлечь уголовную ответственность. Тем не менее в контексте спорта 
такие действия оцениваются как социально полезные. 

С точки зрения уголовного права, спортивная деятельность не следует 
рассматриваться как обоснованный риск. Следовательно, условия, изложен-
ные в ст. 41 УК РФ, не должны исключать уголовную ответственность. Это 
предположение обосновано тем, что вред, причиняемый в спорте, не всегда 
носит общественно полезный характер. Кроме того, определить допустимость 
риска в спортивной борьбе бывает сложно, поскольку не всегда ясно, 
насколько риск необходим для достижения цели спортсмена. 

Каждое из условий, исключающих уголовную ответственность за опре-
делённое действие, имеет свои критерии законности, игнорирование которых 
не позволяет прибегать к данным исключениям. Стоит подчеркнуть, что ин-
дивид, причинивший ущерб во время спортивной деятельности, не может 
быть освобождён на основании ст. 39 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, поскольку одним из основных требований для признания действий 
правомерными в рамках крайней необходимости является отсутствие альтер-
нативных методов предотвращения непосредственной угрозы благополучию 
лица или других людей. Очевидно, что спортсмен всегда имеет возможность 
прекратить выступление, избегая ущерба без применения насилия. 

Кроме того, спортсмен, нанёсший вред в процессе занятий спортом, не 
может быть освобождён от ответственности, ссылаясь на ст. 41 УК РФ по не-
скольким причинам. Во-первых, подвергается сомнению «общественно по-
лезная цель», в интересах которой действует спортсмен, так как профессио-
нальные боксёры и участники контактных видов спорта часто выступают в 
угоду материальных интересов, а не общественного блага. Во-вторых, со-
гласно ч. 2 ст. 41 УК РФ, риск считается обоснованным, если поставленная 
цель не могла быть достигнута без рискованных действий (или бездействия). 
Здесь стоит заметить, что даже при наличии общественно полезных целей, 
таких как укрепление международного авторитета страны или пропаганда 
здорового образа жизни, спортсмены могут добиваться этих целей альтерна-
тивными методами, не связанными с риском, например, через ведение персо-
нального блога о тренировках. В-третьих, одно из предписаний для призна-
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ния риска обоснованным требует, чтобы лицо, допустившее риск, предприня-
ло адекватные меры для минимизации возможного вреда охраняемым зако-
ном интересам. Здесь следует отметить, что нередко спортсмены не только не 
предпринимают достаточных мер для предотвращения вреда, но и совершают 
действия, которые увеличивают шанс наступления вредных последствий, 
например, продолжают выполнение болевого приема при отсутствии сигнала 
соперника о сдаче, понимая, что это приведет к перелому1.  

Таким образом, следует сделать вывод, что спортсмены, причинившие 
вред во время занятий спортом, «де факто» не несут уголовную ответствен-
ность без достаточных на то правовых оснований «де юре». 

Исходя из представленного анализа, следует подчеркнуть, что контакт-
ные и потенциально травматичные виды спорта, включая единоборства, не 
могут рассматриваться как занятия с приемлемым уровнем риска. Ввиду их 
характера, участники таких спортивных дисциплин не способны гарантиро-
ванно предотвращать вред, причиняемый оппонентам в ходе состязаний. 
Предположение о том, что участие в спортивных мероприятиях равносильно 
согласию атлета на возможное причинение ущерба, с точки зрения законода-
тельства, не исключает возникновение уголовной ответственности по делам 
частного обвинения. 

Уголовное право, как фундаментальный сегмент правовой системы, 
прежде всего, направлено на защиту жизни и здоровья граждан во всех обла-
стях социальной деятельности. Этот принцип не допускает игнорирование 
случаев серьезного ущерба, причиненного спортсменам в ходе соревнований. 
Границы между допустимым и преступным вредом, причиненным здоровью в 
контексте спорта, определяются с помощью уголовно-правовой науки. В со-
временной доктрине уголовного права выделяется тенденция, при которой 
травмы, полученные во время спортивных соревнований и выходящие за 
рамки правового регулирования, в других обстоятельствах подпадали бы под 
уголовную ответственность. 

Таким образом, учитывая изложенное, травмы, полученные в процессе 
спортивной деятельности, могут рассматриваться как законно причиненный 
вред. Однако УК РФ не признает такую категорию, что подчеркивает необхо-
димость правового регулирования данной проблематики. Вопрос заключается 
в разработке нормативного списка действий, влекущих уголовную ответ-
ственность. Разумеется, следует делать акцент не на всех видах вреда, нано-
симого атлетам, которые являются неотъемлемой частью некоторых спортив-
ных дисциплин, а лишь на тех, которые представляют существенную угрозу 
здоровью спортсменов. 

Также должен быть внесен пункт, определяющий, что причинение вре-
да легально только в пределах спортивной площадки, времени поединка и в 

                                                           
1 Усов Е.Г. Уголовно-правовой анализ причинения вреда при занятии спортом // Про-
блемы современного законодательства России и зарубежных стран, 2022. С. 298. 
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пределах игрового момента. В иных случаях данное деяние признается про-
тивоправным и должно привести к уголовному преследованию1. 

Существует необходимость модификации действующего уголовного 
законодательства с целью устранения пробелов, что потребует введения но-
вых юридических норм. Эти нормы предусматривали бы привлечение к уго-
ловной ответственности в случаях, когда в результате серьезного нарушения 
правил спортивных игр или соревнований неосторожными действиями вы-
зван вред здоровью тяжкого характера. Необходимо также учесть, что в каче-
стве отягчающего фактора должна быть признана смерть человека, насту-
пившая вследствие неосторожных действий участника спортивного меропри-
ятия. Важно подчеркнуть, что уголовное право является наиболее подходя-
щей сферой для закрепления данных положений, поскольку оно регулирует 
действия, влекущие за собой тяжкий ущерб или смерть. В то же время, по-
следствия, не столь тяжкие, могут регулироваться в рамках административно-
го законодательства. 

Не следует упускать из виду, что нарушение правил спортивных сорев-
нований спортсменом может быть преднамеренным и злостным, но, несмотря 
на это, остается безнаказанным. Степень серьезности такого нарушения опре-
деляется с учетом характеристик конкретного вида спорта. К таким наруше-
ниям относятся действия, причиняющие ущерб, удары ногой, головой, лок-
тем, грубость, драки и прочее. Важность таких нарушений усугубляется их 
воздействием на зрительскую аудиторию, что приводит к снижению интереса 
к определенным видам спорта и отрицательному восприятию общественно-
стью агрессивного поведения участников. Долгосрочные последствия такого 
отношения могут оказать масштабное негативное влияние, в том числе спо-
собствовать ухудшению статуса национального спорта и его роли в социаль-
ной жизни. 

Следовательно, при анализе правонарушений в сфере профессиональ-
ного спорта, исходящих от атлетов, необходимо учитывать не только непо-
средственный ущерб, но также общественное восприятие нарушений правил, 
происходящих в ходе соревнований и крупных спортивных событий (как, 
например, хулиганство и массовые беспорядки). Предлагается обсудить воз-
можность включения в законодательство положения следующего содержа-
ния: «Не признается преступным вред, причиненный жизни или здоровью в 
результате спортивного поединка или игрового момента во время спортивных 
состязаний. Однако умышленное причинение вреда жизни или здоровью в 
процессе спортивных состязаний подлежит уголовному преследованию на 
общих основаниях». Уголовное законодательство Российской Федерации 
должно адекватно отражать аспекты спортивной деятельности. Требуется де-
тальная и точная правовая регуляция, учитывая, что спорт является ключе-
вым элементом здоровья нации. Спорт должен быть направлен на развитие 

                                                           
1 Зейтуллаева С.С., Люманова А.Л., Яковчук Т.В. Проблемы уголовно-правового регу-
лирования ответственности за причинение вреда здоровью или смерти при занятиях 
спортом // Modern Science. 2022. № 3-1. С. 134. 
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молодежи и укрепление здоровья будущих поколений, что делает его предме-
том повышенного государственного внимания и законодательного рассмот-
рения. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА  
В ОЦЕНКАХ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН СТРАНЫ 

 
В Конституции Российской Федерации закреплено, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина – это обязанность государства 
(ст. 2). Данное конституционное положение полностью распространяется на 
представителей молодежи. Напомним, что за минувшие три десятилетия по-
лучили политические и социально-экономические права молодые люди, пра-
вовая культура и правосознание которых сложились уже под влиянием новой 
правовой системы. С самого начала ее формирования отечественный законо-
датель уделял огромное внимание обеспечению прав и законных интересов 
российской молодежи. 

Согласно правовым нормам, именно со стороны государственной вла-
сти молодым гражданам обеспечиваются особые юридические и социально-
экономические гарантии, которые нацелены на повышение их социального 
статуса. Например, Конституция Российской Федерации закрепляет право 
каждого молодого человека на его всесторонне духовное, нравственное, фи-
зическое развитие. Указанное право включает в себя обеспечение свободы 
творчества, социальную защиту, гарантии получения среднего образования. 
Наряду с этим законодательство требует от государственной и муниципаль-
ной власти обеспечения свободного и регулярного участия молодых граждан 
в политической жизни, социальном, экономическом и культурном развитии 
российского общества. 

Именно российское законодательство определяет цели и задачи госу-
дарственных институтов в сфере поддержки молодежи. К ним относятся та-
кие функции, как: 

– создание гарантий для реализации молодым людям права на труд,  
– реализация права на профессиональное обучение и свободный выбор 

своей профессии,  
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– возможность получения доступного образования, медицинской по-
мощи,  

– доступность приобретения комфортного жилья,  
– реализация права на отдых. 
 Молодым людям в приоритетном порядке обеспечивается доступ к до-

стижениями культуры, возможность занятия физической культурой и спор-
том. Важное значение имеет гарантированность молодежным активистам до-
ступа к решению задач управлению государством, для чего требуется обеспе-
чить их участие в выборах в органы государственной и муниципальной вла-
сти. Особым вниманием государства пользуются и молодые и многодетные 
семьи, которым в первую очередь должны быть обеспечены правовые воз-
можности социальной помощи и защиты. Для реализации государственной 
молодежной политики, в структуре государственной власти создаются соци-
альные службы и подразделения по работе с молодежью. 

Особый порядок предусмотрен для обеспечения таких характеристик 
правового статуса молодого человека как правоспособность, дееспособность 
и деликтоспособность. Приведенный пример доказывает, молодежь в России 
находится под особой охраной государственных и правовых институтов. 

Поэтому большим значением для обеспечения законных потребностей 
и интересов российской молодежи обладают правовые нормы регулирующего 
характера. 

В свою очередь, на молодые люди, должны знать не только права, но и 
обязанности, которые определятся Основным законом страны и иными нор-
мативными правовыми актами. 

Научные исследования доказывают, что в системе ценностей молодых 
граждан России в ХХI столетии совмещаются три блока установок, из кото-
рых далеко не все имеют под собой юридическую основу. Среди таких бло-
ков чаще всего называют: традиционные ценности, либеральные ценности, 
социалистические ценности. Отталкиваясь от этих данных можно проследить 
отношение молодежи к таким показателям, как общая оценка системы права, 
отношение к современному законодательству, отечественной практике пра-
воприменения, результативность правовой защиты. Многие экспертные опро-
сы выявляют, что чаще всего молодежь не удовлетворена качеством россий-
ских законов, их эффективностью на практике, уровнем и возможностью ис-
полнения. Наряду с этим молодые люди не отвергают необходимости суще-
ствования и развития права и законодательства, которые продолжают тракто-
ваться как неотъемлемые признаки общественной жизни в Российской Феде-
рации. Однако российская молодежь признает высокую ценность именно тех 
законов и иных нормативных актов, которые соответствуют с их представле-
нием о справедливости, обладают ясным и доступным содержанием, и наде-
лены гарантиями от возможных нарушений.  

Проблемой остается эффективность правового образования в средней и 
высшей школе Российской Федерации. Исследования ученых показывают, 
что правовое воспитание в вузах, не оказывает устойчивого влияния на внед-
рение правовых ценностей некоторых категорий молодежи. В то же время 
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именно благодаря доступному образованию формируются представления мо-
лодых людей о необходимости владения правовыми нормами и источниками 
информации о российском законодательстве. 

При этом главным источником поступления информации о состоянии 
российской правовой системы продолжают оставаться средства массовой ин-
формации. Однако в последние годы конкуренцию СМИ в составлении пра-
вовых оценок российской молодежи играют социальные сети и интернет-
пространство. Помимо них непосредственное влияние на молодых граждан 
оказывает личный жизненный опыт. По-прежнему отношение к законам и 
обеспечению их реализации государственными органами во многом зависит 
от конкретных обстоятельств контактов молодого гражданина с системой 
права и правоохранительными институтами. В случаях, когда ими была ока-
зана реальная юридическая помощь, когда правоохранители смогли защитить 
или восстановить права молодого человека или его родных и знакомых, ло-
яльное отношение молодых граждан к праву существенно повышается. 
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ЭКСТРЕМИЗМ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

В настоящее время социальные сети прочно вошли в жизнь большин-
ства людей, и постепенно заменяют живое общение, людям легче выражать 
свои чувства, мысли и переживания на онлайн площадках, при отсутствии ви-
зуального контакта с собеседником. Именно молодёжь является самой боль-
шой группой интернет-пользователей, подверженная постоянному вниманию 
со стороны экстремистских сообществ и террористических организаций.  

В интернете представители экстремистских сообществ и террористиче-
ских организаций видят огромную перспективу для распространения своих 
радикальных взглядов и увеличения количества своих преследователей. 
С помощью интернет технологий упрощается процедура создания агитацион-
ных материалов, видеороликов, специальных компьютерных игр направлен-
ных на побуждение экстремисткой деятельности, создаются семинары по 
вербовке молодых людей совместно с профессиональными психологами, то 
есть делается колоссальная работа для увеличения количества преследовате-
лей среди молодёжи. Как справедливо отмечает О.С. Малакаев, социальные 
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сети в качестве регистрации предлагают людям указывать о себе многое: раз-
мещать фотографии и видео, указывать интересы, излюбленные места посе-
щения, информацию о работе, об образовании, делиться личными мыслями, 
участвовать в опросах, по которым можно определить отношение человека к 
той или иной проблеме1. Таким образом, социальные сети сами создают 
предпосылки для взаимосвязи экстремистских сообществ с молодежью на ос-
нове анализа их проблем и переживаний. С помощью ранее упомянутого ана-
лиза выстраивается индивидуальная или коллективная линия вербовки моло-
дых людей с помощью виртуального друга, у которого похожие проблемы. 
Данные виртуальные друзья постоянно говорят о том, что именно вы являе-
тесь его самым близким другом, и он не может оставить вас в беде. Именно с 
этого момента начинается вербовка молодых людей, которые в дальнейшем 
будут выполнять различные роли на благо экстремистских сообществ и тер-
рористических организаций.  

В настоящей статье мы будем разбирать не все категории завербован-
ных молодых людей, а тех, которые создают интернет-контент для поиска и 
вербовки новых членов своих группировок и сообществ. Мы считаем, что на 
данный момент времени уровень их подготовки показывает серьёзность угро-
зы массового распространения запрещенных в Российской Федерации взгля-
дов и идеологий.  

Некоторые авторы несправедливо перекладывают вину постоянного 
роста молодых людей подверженных экстремистским взглядам на неэффек-
тивную деятельность правоохранительных органов. Так, К.Ж. Утесеитов в 
своей работе говорит о том, что сотрудниками подразделений по делам несо-
вершеннолетних и других подразделений ОВД не всегда должным образом 
проводится индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетни-
ми и семьями, состоящими на учете, в материалах данных подразделений от-
сутствуют сведения о проводимых реабилитационных и профилактических 
мероприятиях, информация о мерах, направленных на разобщение групп экс-
тремистской направленности, конкретных мероприятиях по предупреждению 
и пересечению распространения среди подростков деструктивных религиоз-
ных идей, национального, расового и иного превосходства. При этом, зача-
стую не обеспечивается в полной мере взаимодействие между всеми заинте-
ресованными подразделениями, а также недостаточен контроль за данными 
процессами со стороны руководства органов внутренних дел2. 

Данное мнение мы не разделяем из-за специфики деятельности сотруд-
ников подразделений по делам несовершеннолетних и других подразделений 
ОВД, которые занимаются другими направлениями деятельности. В системе 

                                                           
1 Малакаев О.С. Экстремизм в социальных сетях // Вестник института комплексных 
исследований аридных территорий. 2018. Т. 3, № 2 (37). С. 83–86. 
2 Утесеитов К.Ж. Выявление, предупреждение и пресечение молодежной экстремист-
ской деятельности [Электронный ресурс] // Молодой ученый. 2016. № 27 (131). С. 624–
627. URL: https://moluch.ru/archive/131/36518 (дата обращения: 19.04.2024). 
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МВД РФ существуют специальные отделы, которые должны выявлять дея-
тельность экстремистских сообществ и террористических организаций. 

Поэтому мы считаем, что деятельность правоохранительных органов 
подробно раскрыта в статье Петра Николаевича Кобец «О необходимости 
противодействия основным факторам, способствующим распространению 
экстремизма в социальных сетях – как элементе обеспечения национальной 
безопасности». В своей статье П.Н. Кобец говорит о том, что в целях обеспе-
чения национальной безопасности правоохранительные органы должны при-
влекать высокопрофессиональных сотрудников, которые ведут регистрацию 
на крупных сайтах в социальных сетях и используют ежедневные режимы ра-
боты, которые проходят по различным блогам, микроблогам и форумам, 
имеющим непосредственное отношение к деятельности правоохранительных 
органов. Поскольку Интернет представляет собой колоссальную сеть обще-
ния в социальных сетях, этот процесс занимает много времени и иногда бы-
вает нелегким. Хотя невозможно и неблагоразумно контролировать каждый 
аспект Интернета, но правоохранительной системе следует пользоваться 
наилучшим приобретенным в этой области опытом, чтобы добиться проак-
тивного присутствия в социальных сетях1. Только таким образом можно опе-
ративно реагировать на деятельность подозрительных сайтов, сообществ или 
странную активность пользователей.  

Далее стоит упомянуть о том, что в интернет пространстве присутству-
ет большое количество средств массовой информации, социальных сетей и 
сайтов, косвенно разделяющих идеологию запрещённых в Российской Феде-
рации организаций. Многие социальные сети специально не дают ключи за-
шифрованных чатов сообществ, которые могут оказывать влияние на созна-
ние людей. Только некоторые сайты и социальные сети (VK, Одноклассники, 
Mail Group, Yandex Group) предоставляют такие ключи в исполнения законо-
дательства Российской Федерации.  

Ранее мы говорили о вербовке в социальных сетях и принципах, по ко-
торым ведется вербовка, теперь же стоит подробно разобраться в самих соци-
альных сетях, как они предоставляют доступ к массивам информации, как 
происходит регистрация и рекомендация групп или новостных лент. 

Технически, социальная сеть является объединением группы людей на 
одной Интернет-платформе, позволяющей пользователю загружать свой кон-
тент и обмениваться им с другими пользователями. Возможности общения 
пользователей по публикации и обмену контентом отличают социальные сети 
от других Интернет-ресурсов. Немаловажной чертой социальных сетей явля-
ется высокий уровень интерактивности, при котором скорость обмена кон-
тентом и скорость общения зачастую не уступают общению вне сети. Интер-
фейс каждой социальной сети предполагает регистрацию каждого нового 
участника, но стоит учитывать, что не идет речи о внесении паспортных дан-

                                                           
1 Кобец П.Н. О необходимости противодействия основным факторам, способствующим 
распространению экстремизма в социальных сетях как элементе обеспечения нацио-
нальной безопасности // Вопросы безопасности. 2017. № 4. С. 36–45. 
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ных или настоящих имени и фамилии будущего пользователя, что делает об-
щение в сети Интернет по большей части анонимным, конечно, есть инстру-
менты, позволяющие деанонимизировать пользователя, но обычному челове-
ку они не доступны. Стоит сказать, что при регистрации каждый пользова-
тель знакомится с правилами социальной сети, где отельным пунктом каждый 
человек предупреждается о запрете размещения незаконной или экстремист-
кой информации. Также стоит учитывать, что каждый пользователь воспри-
нимает свою страничку и свой аккаунт как некое личное пространство, и сам 
выбирает круг общения и фильтрует получаемую информацию. Здесь очень 
остро встает вопрос об алгоритмах социальной сети, которые сами могут 
предлагать интересующей контент на основе того что нравится самому поль-
зователю, проблематика данного вопроса заключается в том, что пользова-
тель на данную подборку влиять или редактировать не может потому что, о 
том как устроено сам подбор информации кроме разработчиков данных алго-
ритмов и владельцев социальной саит никто не знает, и даже они, учитывая 
машинное обучение и искусственный интеллект, влиять не могут. Так, учи-
тывая все вышесказанное, у государства появился свой интерес не только в 
распространении информации, но и в регулировании деятельности в социаль-
ных сетях. Благодаря государственной поддержке в крупнейших социальных 
сетях YouTube, Instagram, Facebook, ВКонтакте были созданы аккаунты Рос-
сийских СМИ, где могли выкладываться и обсуждаться пользователями но-
вости. Конечно, новости или другая информация может быть центром дис-
куссии и без вмешательства государства, но ведущая роль в информационной 
повестке все-таки остается за последними. У государства есть рычаги давле-
ния в виде Уголовного кодекса РФ и единого списка экстремистских матери-
алов, посредством которых можно достаточно оперативно ограничить доступ 
Интернет-пользователей к указанным материалам, а в некоторых случаях да-
же ограничить доступ к самому сайту, на котором они опубликованы. Соци-
альные сети контролировать гораздо сложнее, нежели обыкновенные Интер-
нет-сайты, из-за большего количества размещенного контента и несовершен-
ства алгоритмов, помогающих в обнаружении противозаконных материалов. 
Зарубежные социальные сети еще несколько лет находились вне поля рос-
сийского законодательства, потому что у государства не было доступа к дан-
ным пользователей из Российской Федерации, но все изменил, в том числе и 
Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ «О деятельности иностран-
ных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на тер-
ритории Российской Федерации» (по-другому – Закон о «приземлении» ино-
странных IT-компаний), суть которого в введение обязанности владельцев 
иностранных IT-ресурсов с крупной российской аудиторией открывать офи-
циальные представительства в РФ, так за нарушение закона IT-компаниям 
грозит запрет на рекламу, ограничение приёма платежей на территории РФ, 
запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и передачу за рубеж личных 
данных, частичная или полная блокировка ресурса. Важнейшей частью дан-
ной работы стоит рассмотреть недавний прецедент, связанный с компанией 
MetaPlatformsInc , которая владеет социальными сетями Instagram, Facebook и 
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другими. Данная компания ограничила официальные аккаунты четырех рос-
сийских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Ново-
сти», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру». Подобные действия в от-
ношении российских Интернет-ресурсов и СМИ запрещены Федеральным за-
коном № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации». Роскомнадзор 24 февраля направил требования админист-
рации MetaPlatforms, Inc. Снять введенные социальной сетью Facebook огра-
ничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения, а 
также объяснить причину временного разрешения на размещение информа-
ции в своих соцсетях для жителей ряда стран, содержащей призывы к наси-
лию в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих. Данное 
положение противоречит как нормам международного права, так и законода-
тельству Российской Федерации. Требования Роскомнадзора владельцы со-
циальной сети проигнорировали. Стоит учитывать, что данный случай явля-
ется не единственным, начиная с октября 2020 г., компания уже совершила 
23 случая подобной блокировки и допускала русофобию, и, как следствие, с 
25 февраля 2022 г. Роскомнадзором принимаются меры частичного ограниче-
ния доступа в виде замедления трафика, по решению Генеральной прокура-
туры. Стоит сказать, что деятельность иностранной компании на этом не 
остановилась, 11 марта компания MetaPlatformsInc. приняла решение, офици-
ально разрешив в своих социальных сетях Facebook и Instagram размещение 
информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, 
что согласно ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» является экстремисткой дея-
тельностью, в связи с чем Генеральная прокуратура России потребовала от 
Роскомнадзора ограничить доступ к этой социальной сети, Роскомнадзор 
принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к 
Instagram в 00 часов 14 марта.  

В социальных сетях Meta Platforms Inc экстремизм приобрел в основ-
ном четыре формы, а именно: 

1. Открытые призывы.  
2. Высказывания, унижающие людей по политическому, этнона-

циональному, религиозному, культурному признаку. 
3. Пропаганда экстремистской символики (включая нацистскую). Это 

были картинки, песни, видеоролики, а также сувенирная продукция, прирав-
нивающие Российскую Федерацию к нацистской Германии. 

4. Было обоснования расового, этнического или религиозного превос-
ходства украинцев над русскими. 

Стоит учитывать, что обычным пользователям из России можно и 
дальше пользоваться указанными выше социальными сетям, используя при 
этом, например, виртуальную частную сеть, их действия не будут квалифи-
цироваться как экстремизм. Однако рекламная и другая деятельность может 
привести к уголовной ответственности. Таким образом, аудитория в Instagram 
снизилась на 16 % и составляет 34 миллиона пользователей из России, а в 
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Facebook снизилась на 40 % и составляет 6,5 миллиона пользователей из Рос-
сии.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному мы хотели обратить 
внимание на проблему своевременного обнаружения экстремизма и терро-
ризма как в сети интернет, так и в социальных сетях, которые открыто зая-
вляли о проблеме развития экстремизма и терроризма в других социальных 
сетях, но сами скрытно поддерживали и даже официально разрешили про-
водить русофобскую деятельность, что может пагубно обернуться на право-
сознание молодых людей. Бороться с экстремизмом можно только при комп-
лексном подходе с участием узкоспециализированных специалистов. 
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ЗНАЧИМОСТЬ И ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Институт доказательств в современном уголовном судопроизводстве 

является одним из центральных уголовно-процессуальных механизмов, зна-
чимость и актуальность исследования которого обусловлена, прежде всего, 
постоянным совершенствованием уголовно-процессуального законодатель-
ства. Доказательства составляют основу процесса доказывания, который ре-
гулируется нормами действующего уголовно-процессуального законодатель-
ства и является ключевым элементом для установления объективной истины 
и вынесения справедливого приговора.  

Большинство современных исследователей отмечают многоаспектность 
института доказательств в уголовном судопроизводстве, о чем также свиде-
тельствуют и многочисленные виды уголовно-процессуальных доказательств, 
выделяемых работниками органов предварительного следствия, дознания, су-
дебных органов. Стоит отметить, что нормы УПК РФ имеют непосредствен-
ное отношение к правам и свободам личности. Анализируя нормы уголовно-
процессуального законодательства, а именно, положения части 1 ст.74 УПК 
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РФ1, можно сделать вывод, что именно в данной норме представлен общий 
подход к понятию доказательств по уголовным делам. Таковыми законода-
тель определил любые сведения, в соответствии с которыми суды, прокуро-
ры, следователи и дознаватели могут установить наличие или отсутствие об-
стоятельств, имеющих значение для уголовных дел.  

Вместе с тем не любые сведения, как это указано в ч. 1 ст. 74 УПК РФ, 
являются доказательствами, а только те из них, которые получены из источ-
ников, указанных во второй части данной статьи. Она содержит исчерпыва-
ющий перечень источников, содержащиеся в которых сведения на самом деле 
могут иметь юридическую силу доказательств. К этим источникам относятся: 

1) показания подозреваемого, обвиняемого; 
2) показания потерпевшего, свидетеля; 
3) заключение и показания эксперта; 
4) заключение и показания специалиста; 
5) вещественные доказательства; 
6) протоколы следственных и судебных действий; 
7) иные документы. 
Стоит отметить, оценка доказательств является важным элементом 

процесса доказывания, состоящий в логической мыслительной деятельности 
по определению относимости, допустимости, достоверности и достаточности 
доказательств для принятия того или иного процессуального решения, ре-
зультат которого фиксируется в мотивировке решения (ходатайстве). 

Нормы о доказывании неразрывно связаны со всеми нормами уголов-
но-процессуального права, определяющими принципы судопроизводства и 
его задачи, права и обязанности участников процесса, полномочия государ-
ственных органов, порядок производства следственных и судебных действий, 
а также требования, которым должны отвечать решения, принимаемые в уго-
ловном процессе. Доказательства выступают необходимым элементом про-
цесса формирования объективной картины преступления, в ходе которого 
устанавливается причастность конкретных лиц к совершению преступления. 
Установленный правоохранительными органами рост преступности, обуслав-
ливает необходимость совершенствования и постоянного реформирования 
института доказательств, форм их собирания и приобщения к материалам 
уголовных дел, что непременно последует сказаться на улучшении показате-
лей раскрываемости преступности.  

Целью доказывания является установление истины по уголовному де-
лу. Истина устанавливается в процессе познания. Уголовно-процессуальное 
познание основывается на общих закономерностях познавательной деятель-
ности. Вместе с тем, уголовно-процессуальное познание имеет существенные 
особенности, например, оно осуществляется в строгом соответствии с уго-
ловно-процессуальным законодательством, которое регламентирует все сто-
роны познания. УПК определяет границы познания (предмет и пределы дока-
                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (часть I), ст. 4921. 
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зывания), устанавливает способы и средства познания, ограничивает круг 
субъектов, осуществляющих познание по уголовным делам. Знания, полу-
ченные с нарушением УПК, признаются ничтожными, не имеющими силы 
для принятия решений по уголовному делу.  

В научной литературе подход к рассмотрению доказательств и их зна-
чению в уголовном судопроизводстве нельзя признать однозначным. Так, 
например, среди ученых нет единого мнения относительно терминологии, ко-
торая бы раскрывала в полной теме понятие доказательств в российском уго-
ловном процессе. Общая теория доказательств и доказывания в России осно-
вана, прежде всего, на практике и позициях Европейского Суда по правам че-
ловека (далее – ЕСПЧ). Стоит заметить, что позиция данного судебного орга-
на, во многом сходна с позицией российского законодателя и научными ис-
следованиями в рассматриваемой области. Достаточно спорные аспекты тео-
рии доказательств, которые, например, связаны с позицией российского зако-
нодателя об отсутствии у стороны защиты формировать доказательства, 
ЕСПЧ1 решает в пользу законодателя и не усматривает в данном случае ка-
ких-либо нарушений норм и принципов международного права. Примером 
может быть судебная практика ЕСПЧ, отраженная, к примеру, в постановле-
ние ЕСПЧ от 31.10.2013 «Дело «Эдуард Рожков (Eduard Rozhkov)2 против 
Российской Федерации», по поводу решения которого Суд обосновал, что та-
кая позиция не нарушает принципа состязательности в российском уголовном 
судопроизводстве. 

Доказательства составляют основу процесса доказывания, который ре-
гулируется нормами действующего уголовно-процессуального законодатель-
ства. Стоит отметить, что нормы УПК РФ имеют непосредственное отноше-
ние к правам и свободам личности, также законодателем определены свой-
ства, присущие уголовно-процессуальным доказательствам в виде фактиче-
ских данных: относимость; допустимость; достоверность; достаточность. 
Анализ материалов судебно-следственной практики свидетельствует о том, 
что судьи, как правило, в большинстве случаев, действуя уже в рамках судо-
производства, проверяют показания обвиняемых, которые были получены на 
стадии предварительного расследования. Часто на практике такие показания, 
полученные следователем, признаются достоверными, а показания, получае-
мые на последующих уголовно-процессуальных стадиях, признаются судом 
недостоверными.  

Оценивая нормы уголовно-процессуального законодательства, а имен-
но, положения части 1 ст. 74 УПК РФ, можно сделать вывод, что именно в 
данной норме представлен общий подход к понятию доказательств по уго-
ловным делам. Таковыми законодатель определил любые сведения, в соот-

                                                           
1 Правовые стандарты ЕСПЧ по доказательствам и доказыванию в уголовном процессе 
[Электронный ресурс]. URL: https://zakon.ru. 
2 Дело «Эдуард Рожков (Eduard Rozhkov) против Российской Федерации» (жалоба 
№ 11469/05) [Электронный ресурс]: постановление ЕСПЧ от 31.10.2013. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ветствии с которыми суды, прокуроры, следователи и дознаватели могут 
установить наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для 
уголовных дел. Как, например, отмечает Е.В. Брянская1, именно данные све-
дения формируют содержание доказательств, которые выступают неотъемле-
мым элементам уголовного судопроизводства. Важно отметить, что доказа-
тельства выступают необходимым атрибутом назначения соразмерного нака-
зания виновным, участвовавшим в совершении преступления, а, следователь-
но, установления истины по уголовным делам.  

Имея в качестве основополагающей цели установление обстоятельств 
совершения преступления, а также установление всех лиц, участвовавших в 
совершении преступления, должностные лица, проводящие предварительное 
расследование, осуществляющие правосудие по уголовным делам, осуществ-
ляют доказывание, средством которого и выступают доказательства, собран-
ные, сформированные и оцененные в соответствии с нормами действующего 
уголовно-процессуального законодательства российской Федерации. 

Различные подходы к рассмотрению сущности доказательств в уголов-
ном судопроизводстве существовали и в советский период развития науки 
уголовного процесса и уголовно-процессуального законодательства. Так, 
например, только как фактические материалы и данные по уголовным делам 
рассматривают уголовно-процессуальные доказательства такие ученые, как 
И.Д. Перлов, Б.А. Галкин, Р.С. Белкин и др. 

Однако уже в советское время существовали подходы, которые утвер-
ждали, что в структуру уголовно-процессуальных доказательств следует 
включать помимо фактических данных, также и процессуальные источники 
их получения. Данный подход можно встретить в научных исследованиях 
В.Я. Дорохова, чьи позиции в настоящее время разделяют большинство со-
временных ученых-процессуалистов.  

В силу того обстоятельства, что любые «фактические данные» по уго-
ловным делам следует рассматривать как инструменты процесса доказывания 
и используемые в целях установления истины по уголовному делу. Таким об-
разом, фактические данные становятся элементами уголовно-процессуаль-
ного доказывания, а именно, уголовно-процессуальными доказательствами, 
только в том случае, если они соответствуют положениями уголовно-про-
цессуального закона и условиям, которые закон к ним предъявляет. 

В своем диссертационном исследовании С.В. Балкшин2 предлагает рас-
сматривать уголовно-процессуальные доказательства как единство трех важ-
ных аспектов: 

- наличие определенных сведений о фактах; 
- наличие источников, из которых получены сведения о фактах; 

                                                           
1 Брянская Е.В. К вопросу о понятии доказательств и их допустимости при рассмотре-
нии уголовных дел в суде первой инстанции // Sciences of Europe. 2016. № 7. С. 128. 
2 Балакшин В.С. Доказательства в теории и практике уголовно-процессуального дока-
зывания: дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 32. 
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- использование уголовно-процессуальных способов и процессуального 
порядка собирания, оценки, проверки полученных по уголовному делу сведе-
ний. 

Таким образом, очевидно, что научные подходы, сформированные от-
носительно понятия и сущности уголовно-процессуальных доказательства, 
связаны с позицией законодателя, представленной в положениях ст. 74 
УПК РФ. 

В соответствии с положениями ч. 2 ст.74 УПК1 в качестве доказа-
тельств по уголовному делу могут быть признаны показания подозреваемого, 
обвиняемого, показания потерпевшего, свидетеля, заключение и показания 
эксперта, заключение и показания специалиста, вещественные доказатель-
ства, протоколы следственных и судебных действий, иные документы. 

Можно сделать вывод о том, что формирование единого понимания 
уголовно-процессуальных доказательств необходимо для четкого определе-
ния их сущности и содержания на различных этапах уголовного судопроиз-
водства. Сущность доказательств в уголовном процессе сводится к тому, что 
они представляют собой сведения о фактах преступных посягательства, кото-
рыми могут быть любые сведения, имеющими отношение к уголовному делу, 
а также выступают в качестве единства их содержания и процессуальной 
формы, в которой данные сведения могут быть зафиксированы. 

Подводя итог, можно сказать, что формирование единого понимания 
уголовно-процессуальных доказательств необходимо для четкого определе-
ния их сущности и содержания на различных этапах уголовного судопроиз-
водства. Сущность доказательств в уголовном процессе сводится к тому, что 
они представляют собой сведения о фактах преступных посягательства, кото-
рыми могут быть любые сведения, имеющими отношение к уголовному делу, 
а также выступают в качестве единства их содержания и процессуальной 
формы, в которой данные сведения могут быть зафиксированы. Критерии 
классификации доказательств достаточно различны, что позволяет судить о 
наличии разных видов уголовно-процессуальных доказательств, встречаю-
щихся в судебно-следственной практике.  
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1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 
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С.Ю. Баранов 
 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ КИТАЯ И РОССИИ 

 
Российско-Китайские отношения в области права имеют довольно 

длительную историю. С начала 1950-х гг. обе страны активно сотрудничают 
в юридической сфере, подписывая различные договоры и соглашения, регу-
лирующие различные аспекты взаимодействия государств, включая торгов-
лю, инвестиции, права человека и другие. В октябре 2024 г. исполняется 
75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией 
и Китаем.  

Среди наиболее значимых соглашений и договоров между Россией и 
Китаем в области права можно выделить следующие:  

1. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Рос-
сийской Федерацией и Китайской Народной Республикой, подписанный в 
2001 г. 

2. Соглашение между правительством России и Китая о сотрудничестве 
в области обеспечения законности и общественной безопасности, заключен-
ное в 2009 г.  

Эти договоры и соглашения устанавливают правовую базу для сотруд-
ничества между Россией и Китаем в различных областях, они регулируют 
взаимодействие двух стран и способствуют развитию их отношений. 

3. 19 июня 1992 г. был заключен договор между Российской Федера-
цией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по граждан-
ским и уголовным делам. Согласно этому договору, граждане одной из сто-
рон имеют право на такую же правовую защиту на территории другой сто-
роны, как и граждане этой стороны. Они могут обращаться в суды и другие 
учреждения, которые занимаются гражданскими и уголовными делами, и 
осуществлять процессуальные действия на равных условиях с гражданами 
другой стороны1. 

Правовые системы России и Китая существенно отличаются. В то вре-
мя, как правовая система Российской Федерации делится на федеральное за-
конодательство и законодательство субъектов Российской Федерации, в Ки-
тае наблюдаются смесь древних правовых традиций и современного законо-
дательства, основанного на идеях «социализма с китайской спецификой» и 
некоторых принципах романо-германского права, развитие которых проходи-
ло длительное историческое время. Современная правовая система Китая 
сформировалась после основания КНР в 1949 г. и особенно активно развива-
лась, начиная с экономических реформ 1978 г. Она представляет собой уни-
кальное сочетание социалистических принципов с элементами традиционно-

                                                           
1 Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о 
правовой помощи по гражданским и уголовным делам [Электронный ресурс]. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/1901090 (дата обращения: 11.04.2024). 
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го для Китая подхода к праву, а также влияниями западного правового мыш-
ления, в особенности в сфере экономики и коммерции1.  

На наш взгляд, в свете современной политической обстановки и разви-
тия стратегических отношений России и Китая, возрастает актуальность ис-
следования особенностей партнёра нашей страны в целях выявления новых 
направлений международного сотрудничества. 

В декабре 2023 г. состоялась встреча Министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации Владимира Колокольцева и Министра общественной без-
опасности Китайской Народной Республики Ван Сяохуна, в ходе которой об-
суждались вопросы по основным направлениям российско-китайского право-
охранительного сотрудничества. Глава российского ведомства обратил вни-
мание на современные вызовы, требующие консолидации усилий правоохра-
нительных органов России и Китая, к числу которых относится международ-
ный наркотрафик, а также связанные с ним финансовые потоки. Также сторо-
ны рассмотрели работу правоохранительных органов двух государств в сфере 
социального взаимодействия2. 

В рамках работы над статьёй нами было проведено эмпирическое ис-
следование среди обучающихся Читинского суворовского военного училища 
на предмет заинтересованности и осведомлённости о правовой политике Рос-
сии и Китая. Исследование представлял собой опрос, состоящий из трёх во-
просов и интерпретации его результатов. В первых двух вопросах опрашива-
емому предлагалось два варианта ответа. На третий вопрос должен быть раз-
вёрнутый ответ.  

Первый вопрос звучит так: «Знаете ли вы, с какими странами сотруд-
ничает Россия?». На вопрос даются два варианта ответа:  

1) Да, я знаю;  
2) Нет, я не знаю.  
Этот вопрос нужен, чтобы узнать, сколько обучающихся знают между-

народных отношениях нашей страны. 
Второй вопрос звучит так: «Знаете ли вы, какими мерами улучшаются 

международные отношения России и Китая?».  
На вопрос даются два варианта ответа:  
1) Да, я знаю;  
2) Нет, я не знаю. 
Этот вопрос нужен с целью узнать, насколько хорошо обучающиеся 

знают международные отношения России и Китая.  

                                                           
1 История права Китая [Электронный ресурс]. URL: http://studfile.net (дата обращения: 
10.04.2024). 
2 Владимир Колокольцев и Ван Сяохун обсудили актуальные вопросы российско-
китайского сотрудничества в правоохранительной сфере [Электронный ресурс] // МВД- 
Медиа. URL: https://mvdmedia.ru/news/official/vladimir-kolokoltsev-i-van-syaokhun-
obsudili-aktualnye-voprosy-rossiysko-kitayskogo-sotrudnichestva (дата обращения: 
14.04.2024). 
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И третий вопрос выглядит так: «Какие страны, по вашему мнению, 
больше всего сотрудничают с Россией?». На этот вопрос принимались любые 
ответы, его цель – проверка знаний о международных отношениях. 

Исследование проводилось среди обучающихся второго курса. Участ-
вовало 47 респондентов.  

Итак, результаты первого вопроса: 46 участников (98 %) – «Да, я 
знаю»; 1 участник (2 %) – «Нет, я не знаю». 

Можно сделать вывод, что большинство опрашиваемых (98 %) осве-
домлены о международных отношениях и лишь единицы (2 %) не знают. 

Результаты второго вопроса: 27 участников (57 %) – «Да, я знаю»; 
20 участников (43 %) – «Нет, я не знаю». 

Из этого можно сделать вывод, что около половины опрашиваемых 
(43 %) не знают мер по улучшению международных отношений. 

Результаты третьего вопроса: США (25 %), Китай (34 %), Великобри-
тания (30 %), Беларусь (11 %). 

Таким образом, мы приходим к выводу, что большинство обучающихся 
осведомлено о международных отношениях нашей страны. Наибольшую за-
интересованность вызывает Китай, поскольку приграничное положение Рос-
сии и Китая обуславливает возрастающий интерес к изучению правовых осо-
бенностей государства-соседа.  

По нашему мнению, выявление подобных компетенций является важ-
ным аспектом не только в образовательном процессе, но и для развития науч-
ного и познавательного кругозора.  

В ходе работы над статьей были выявлены особенности правовой си-
стемы Китая. Она представляет собой уникальное сочетание социалистиче-
ских принципов с элементами традиционного для Китая подхода к праву, а 
также влияниями западного правового мышления, в особенности в сфере 
экономики и коммерции. В перспективе видим проведение подобного ис-
следования на выявление уровня знаний правовой системы Российской Фе-
дерации. 
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А.Б. Батуева 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ «УМНОГО ГОРОДА» 
В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Активный рост численного показателя населения порождает необходи-

мость в совершенствовании средств и методов контроля за состоянием госу-
дарственной и общественной безопасности, в совокупности с оптимизацией 
процессов расследования преступлений с использованием искусственного 
интеллекта.  

Рассматривая вопрос общественной безопасности, мы в первую очередь 
говорим о ней в контексте национальной безопасности и дефиницируем её в 
качестве урегулированной нормами права системы общественных отноше-
ний, непосредственно направленной на обеспечение безопасности личности, 
общественного спокойствия и благоприятных условий для развития челове-
ческого потенциала, нормальной деятельности органов публичной власти, 
общественных организаций и граждан в условиях, исключающих угрозы, ис-
ходящие от любых форм противоправного поведения.  

Реализацией мер по обеспечению общественной безопасности заняты 
существующие на сегодняшний день силовые структуры РФ, в том числе 
Министерство внутренних дел в лице правоохранительных органов, чья дея-
тельность выступает одной из социально значимых и отвечающих за обще-
ственных порядок и безопасность как отдельно взятой личности, так государ-
ства и общества в целом. Эффективность применяемых мер в процессе рас-
следования преступления правоохранительными органами напрямую сказы-
вается на надежности охраны жизни и здоровья населения, безопасности эко-
номического пространства, а также критически значимых объектов инфра-
структуры РФ1. 

Преследуя цель сложения качественного и количественного показате-
лей при осуществлении профессиональной деятельности, сотрудники право-
охранительной системы должны применять современные достижения науки и 
техники, так как преступность не стоит на месте, правонарушители изощря-
ются в способах совершения преступления, а также последующего сокрытия 
следов противоправных действий.  

Основным решением проблемы роста преступности на сегодняшний 
день видится биометрическая идентификация в концепции «Умный город»2. 
Попытки сделать городскую суету подконтрольной техническим устрой-
                                                           
1 Гордеев А.Ю. Перспективы развития и использования искусственного интеллекта и 
нейросетей для противодействия преступности в россии (на основе зарубежного опыта) 
[Электронный ресурс] // Научный портал МВД России. 2021. № 1 (53). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-i-ispolzovaniya-iskusstvennogo-
intellekta-i-neyrosetey-dlya-protivodeystviya-prestupnosti-v-rossii-na-osnove (дата 
обращения: 20.04.2023). 
2 Москва «Умный город–2030» [Электронный ресурс]. URL: https://www.mos.ru/ 
upload/alerts/files/3_Tekststrategii.pdf (дата обращения: 20.04. 2023). 
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ствам, в частности, видеокамерам, были предприняты еще в 2017 г. в рамках 
системы распознавания лиц у подъездов, а уже летом 2018 г. на матчах чем-
пионата мира в Москве эта система получила глобальную апробацию, и было 
задержано около сотни человек, по данным Департамента информационных 
технологий (ДИТ) города.  

В 2019 г. Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ был утвержден национальный стандарт «Умного города» до 
2030 г., который явился базовым набором требований, необходимых для вы-
полнения городами-участниками проекта цифровизации городского хозяй-
ства1, одними из которых явились требования по реализации трех направле-
ний: создание системы видеонаблюдения, основанной на искусственном ин-
теллекте, и предназначенной для повышения уровня общественной безопас-
ности; имплементация систем информационного оповещения населения о 
возникновения ситуаций чрезвычайного характера, а также создание интел-
лектуальных систем, нацеленных на осуществление контроля исправности 
систем противопожарной безопасности в особо людных местах.  

Система видеонаблюдения, предназначенная для поддержания право-
порядка в обществе, основывается на двух составляющих: во-первых, ком-
плексном видеонаблюдении, во-вторых, системе распознавания лиц и иден-
тификации личности посредством видео2. Функциональная составляющая 
данной системы достаточно проста, но при этом эффективна. Видео с улич-
ных камер наблюдения, непосредственно связанных с системой, передаются 
на сервера, затем алгоритм моментально делает выборку похожих лиц с теми, 
что имеются в базе МВД, если изображение совпадает, данные передаются 
правоохранительным органам с конкретным указанием локации, данных о 
личности и фото.  

Посредством методов интеллектуального видеонаблюдения может быть 
выявлено подозрительное поведения людей, например, резкое изменение дей-
ствий, траектории движения при совершении умышленных противоправных 
действий, а именно, насилия, нападения или избиения другого человека или 
же умышленного оставления подозрительного предмета в местах массового 
скопления людей. Так, например, практике Следственного комитета РФ изве-
стен случай, при котором молодая пара прогуливалась в вечернее время, за-
тем девушка вышла на дорогу, упала и умерла, благодаря криминалистиче-
ской обработке видеозаписи, снятой уличными камерами, удалось понять 
«природу» происходящего, а интегрированная система распознавания лиц в 
систему видеонаблюдения поспособствовала оперативному изобличению ви-

                                                           
1 Юшков И.В. Развитие цифровой системы контроля над обществом в России [Элек-
тронный ресурс] // Власть. 2021. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-
tsifrovoy-sistemy-kontrolya-nad-obschestvom-v-rossii (дата обращения: 20.04.2023). 
2 Там же. 
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новного в совершении преступления, автоматизировав при этом процесс его 
поиска1. 

Резюмируя сказанное, можно сказать, что интеллектуальное видеона-
блюдения является ключевым элементом в рамках цифровизации, автомати-
зации и оптимизации расследования преступлений. Функционирование «ум-
ных городов» приводит к положительной динамике сокращения уровня пре-
ступности, однако, наряду с этим возникают проблемные аспекты в области 
общественности, так как не каждое общество готово к тотальному контролю 
со стороны публичной власти. 
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Согласно ст. 8 Федерального закона № 3 «О полиции» деятельность по-

лиции является открытой для общества в той мере, в какой это не противоре-
чит требованиям законодательства Российской Федерации2. Неслучайно, ука-
занный постулат нашел отражение в действующем законодательстве в каче-
стве основополагающего принципа ее деятельности. В условиях реформиро-
вания полицейского законодательства, изменения методов и подходов в рабо-
те полиции, повышения престижа МВД России и восстановления доверия у 
граждан, по средствам реализация названного принципа стало возможным 
выстроить принципиально новую систему взаимоотношений полиции и об-
щества. 

На современном этапе развития нашей страны средства массовой ин-
формации (далее – СМИ) выступают значимым институтом российского об-
щества, который играет огромную роль в формировании общественного мне-
                                                           
1 Абламейко С., Шакель Н.В., Богуш Р.П. Использование систем искусственного интел-
лекта при обеспечении общественной безопасности в «умном городе»: юридические 
аспекты [Электронный ресурс] // Вестник Полоцкого государственного университета. 
Серия D. Экономические и юридические науки. 2021. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/ispolzovanie-sistem-iskusstvennogo-intellekta-pri-obespechenii-obschestvennoy-
bezopasnosti-v-umnom-gorode-yuridicheskie-aspekty (дата обращения: 20.04.2023). 
2 О полиции [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-sistem-iskusstvennogo-intellekta-pri-obespechenii-obschestvennoy-bezopasnosti-v-umnom-gorode-yuridicheskie-aspekty
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-sistem-iskusstvennogo-intellekta-pri-obespechenii-obschestvennoy-bezopasnosti-v-umnom-gorode-yuridicheskie-aspekty
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-sistem-iskusstvennogo-intellekta-pri-obespechenii-obschestvennoy-bezopasnosti-v-umnom-gorode-yuridicheskie-aspekty
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ния об органах внутренних дел и государственной власти в целом. Поэтому в 
современном обществе СМИ иногда называют четвертой ветвью власти, ко-
торая за счет огромного обхвата аудитории может формировать мнение по 
любому общественному вопросу. 

Согласно проведенному опросу Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения по итогам 2023 г., уровень доверия к сотрудникам поли-
ции у населения по сравнению с 2012 г. значительно вырос. В частности, 
64 % респондентов ответили утвердительно на поставленный вопрос, 28 % 
опрошенных высказали о недоверии к полиции, а 8 % затруднялись охаракте-
ризовать свое отношение к правоохранительной системе в целом1.  

По словам В.А. Колокольцева, «Роль СМИ вообще невозможно пере-
оценить. Именно они формируют общественное мнение, в том числе об эф-
фективности нашей работы, помогают выявлять и устранять недостатки. По-
этому мы стремимся к максимальной открытости в работе и настроены на 
конструктивный диалог и сотрудничество со СМИ» [3]. 

Использование СМИ позволяет оказать помощь сотрудникам полиции, 
поскольку освещением по телеканалам либо в прессы информации о совер-
шенном правонарушении (преступлении) и (или) предполагаемом правона-
рушителе нередко позволяет найти свидетелей и очевидцев. Как отметил 
В.А. Колокольцев, 77 % граждан готовы к сотрудничеству с сотрудниками 
полиции, оказывая им помощь в расследовании преступлений и поисках пре-
ступников2. 

Несмотря на налаженное взаимодействие органов внутренних дел со 
СМИ, проблем в данной сфере и сегодня предостаточно. Среди них: слож-
ность и длительность процедуры обращения к информационным структурам 
(63 %), отсутствие понимания у руководителей СМИ, недостаточная инфор-
мированность в сфере коммуникаций (7 %), негативное отношение сотрудни-
ков к представителям СМИ (4 %) и др.3 Нельзя сказать, что сегодня в полной 
мере налажена и «обратная связь» органов внутренних дел с гражданами, по-
скольку зачастую сотрудники сталкиваются с нежеланием граждан оказать 
содействие полиции, что, в конечном счете, не может не сказаться отрица-
тельно на уровне взаимодействия. 

Чтобы улучшить процент раскрываемости, правоохранительным орга-
нам необходимо максимально сократить время с момента совершения пре-
ступления или иного события до момента обращения в СМИ, а также инфор-
мировать сотрудников в области технологий и коммуникаций.  

                                                           
1 Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.wciom.ru (дата обращения: 21.04.2024). 
2 Текст официального выступления В.А. Колокольцева на расширенном заседании 
коллегии МВД России [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. URL: 
https://mvd.ru/document/3172398 (дата обращения: 24.04.2024). 
3 Тамбовцев А.И. Особенности взаимодействия органов внутренних дел и средств мас-
совой информации в процессе предупреждения преступления // Вестник Волгоградской 
академии МВД России. 2013. № 4.  
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Хотелось бы отметить, что в настоящее время все больше внимания 
уделяется социальной рекламе, которая оповещает население о криминоген-
ных процессах. В России отсутствует единый координирующий орган. Кон-
троль в области рекламы – это функция, возложенная на Федеральное анти-
монопольное агентство. Государственные же органы самостоятельно зани-
маются вопросами социальной рекламы. Можно признать, что в нашей стране 
социальная реклама не столь развита как в зарубежных странах. И поэтому 
правоохранительным органам не всегда хватает времени на размещения со-
циальной рекламы. 

Более того, сегодня имеют случаи, когда СМИ формируют отрицатель-
ный образ сотрудников полиции. Нередко публикуют недостоверную и не-
проверенную информацию о деятельности органов внутренних дел и крими-
ногенных процессах в стране. Например, в одной из телевизионных передач 
«Шаг навстречу» кандидат в депутаты М.О. Леонтьев открыто заявил о дав-
лении и даже преследовании его сотрудниками правоохранительных органов. 
Он отметил, что «мы говорим о невиданном административном давлении. Не 
далее как вчера у меня была встреча с сотрудниками полиции. На неугодных 
кандидатов брошены все силы правоохранительных органов». Данное заявле-
ние можно рассматривать исключительно как подтасовку фактов1.  

Для разрешения обозначенной проблемы, как считают В.П. Еферин, 
Ю.П. Хорькин, В.А. Диденко, органам внутренних дел необходимо сформи-
ровать единую информационную политику относительно их деятельности на 
основе анализа политической и оперативной обстановки, определить круг 
журналистов, в который бы входили только проверенные люди, объективно 
освещающие деятельность правоохранительных органов, ориентация сотруд-
ников на адекватное реагирование появления представителей СМИ на ули-
цах, уделить особое внимание конфиденциальности деятельности сотрудни-
ков органы внутренних дел, давать объективную информацию СМИ о проис-
ходящем, специалистом информационной службы (УИиОС) и др.2 

Между тем, говорить об идеальности взаимодействия органов внутрен-
них дел со СМИ, к сожалению, не приходится, поскольку, как показавают 
научные исследования, существует еще множество проблем. Решать эти про-
блемы требуется не только на практике, но и на законодательном уровне, по-
скольку, как справедливо отмечают в юридической науке, целенаправленная 
работа по организации коммуникативного взаимодействия органов внутрен-
них дел и СМИ позволяет добиться широкой открытости, социальной ориен-
тации и социальной ответственности органов внутренних дел, а также спо-
                                                           
1 МВД: некоторые СМИ публикуют недостоверную информацию о деятельности ор-
ганов внутренних дел [Электронный ресурс]. URL: http://vestipmr.info/articles/2015/11/ 
25/mvd-nekotorye-smi-publikuyut-nedostovernuyu -informaciyu-o. 
2 Еферин В.П., Хорькин Ю.П., Диденко В.А. Организация взаимодействия территори-
альных органов МВД России с органами государственной власти и средствами мас-
совой информации по обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки 
и проведения массовых мероприятий // Вестник Всероссийского института повышения 
квалификации сотрудников МВД России. 2015. № 1 (33). С. 63. 
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собствует формированию положительного имиджа сотрудника полиции и 
вырабатывает в сознании населения уверенность в том, что правоохранитель-
ные органы способны защитить их законные права и интересы1.  

Таким образом, мы видим, что без должного взаимодействия, а главное 
осознанного понимания ради чего вся эта деятельность строится, сегодня не-
возможно строить четкую и сбалансированную работу за счет СМИ по фор-
мированию в обществе положительного имиджа сотрудника полиции. Стоит 
помнить, что СМИ могут как сформировать в общественном сознание нега-
тивный облик полиции, так и донести до граждан всю значимость и важность 
данного государственного органа. Важно, чтобы сами сотрудники полиции 
понимали свое предназначение и работали на благо общества и государства. 
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К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 
 

Мошенничество как преступление против собственности и имуще-
ственных законных прав гражданина имеет длинную историю своего станов-
ления и развития, но лица совершающие мошенничество, раз за разом совер-
шенствуют формы своего преступного поведения. В современной России 
имеют широкое распространения преступления связанные с хищением чужо-
го имущества, за январь–ноябрь 2023 г. было зарегистрировано органами 
внутренних дел 1 841 284 преступления всего, из которых 1 023 246 преступ-
лений против собственности. 

Таким образом, за тот же период времени было зарегистрировано орга-
нами внутренних дел 197 392 мошенничества по ст. 159–159.6 УК РФ, что со-
ставляет 19,2 % от общего числа преступлений против собственности. Особо 
внимание стоит уделить тому, что преступлений, квалифицируемых по 

                                                           
1 Шинкевича В.Е., Мужецкой И.А. Повышения имиджа сотрудника полиции в контекс-
те организации взаимодействия органов внутренних дел и средств массовой инфор-
мации // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2011. № 4. С. 32. 
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ст. 159 УК РФ совершено 176 813, что составляет 17,2 % от общего числа 
преступлений против собственности1. 

Для наиболее эффективного противодействия данной категории пре-
ступности органами внутренних дел, следует особое внимание уделить кри-
миналистической характеристики такого преступления как мошенничество.  

Многоаспектные знания криминалистической характеристики мошен-
ничества сотрудниками органов внутренних дел, позволит сформировать 
наиболее правильные суждения о способе и механизме преступного деяния, 
обстановке его совершения, отдельных чертах личности преступника, то есть 
данных, которые имеют существенное значение для всестороннего и пра-
вильного расследования преступления2.  

Рассмотрим такой элемент криминалистической характеристики как 
способ, которым совершают мошенничество.  

Под способом понимается определенная система объединенных замыс-
лом действий преступника по подготовке, совершению и сокрытию преступ-
ления, детерминированных объективными и субъективными факторами и со-
пряженных с использованием соответствующих орудий, средств и приемов. 

В диспозиции ч. 1 ст. 159 УК РФ определено, что мошенничество со-
вершается путем обмана или злоупотребления доверием. 

В п. 2 постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 30.11.2017 № 48 определено, что обман как способ совершения хищения 
или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном 
сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действи-
тельности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умыш-
ленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара 
или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов 
при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации 
кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества 
или иного лица в заблуждение. 

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о 
которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в част-
ности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, 
личности виновного, его полномочиям, намерениям. 

Если обман не направлен непосредственно на завладение чужим иму-
ществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия ви-
новного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или гра-
бежа. 

Выделяют два вида обмана: активный и пассивный. 

                                                           
1 Состояние преступности в России за январь–ноябрь 2018 года [Электронный ресурс]. 
URL: https://мвд.рф. 
2 Усманова И.И., Морозова Н.В. Условия эффективности взаимодействия следователя с 
органами дознания при расследовании преступлений // Наука и практика. 2015. 
№ 3 (64). С. 178–181. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24259449
https://elibrary.ru/item.asp?id=24259449
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34112553
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34112553&selid=24259449
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Что касается активного обмана, то он представляет собой преднамерен-
ное введение виновным лицом введение в заблуждение потерпевшего путем 
предоставления ложных сведений, которые создают у потерпевшего ложное 
представление о законности передачи собственного имущества виновному. 
Примеры подобного обмана могут выражаться в выдаче виновным себя за 
другое лицо (сотрудника государственных органов, банка, аварийных служб и 
другие). Стоит отметить, что при подобном обмане умышленно завышается 
стоимость предмета сделки.  

На практике часто встречаются случаи мошенничества с предоставле-
нием виновным потерпевшему подложных документов для подтверждения 
ложных фактов, которые не соответствуют действительности. Данный способ 
совершения мошенничества полностью охватывается действием ст. 159 УК 
РФ и не требуется дополнительной квалификации. В тех случаях, когда ви-
новное лицо совершает данное преступление с использованием подделанного 
этим лицом официального документа, предоставляющего права или освобож-
дающего от обязанностей, требует дополнительной квалификации по ч. 1 
ст. 327 УК РФ. 

Второй формой обмана является пассивный. Он представляет собой 
действия виновного лица по умолчанию об определенной юридически значи-
мой информации, сообщить которую лицо было обязано. В результате дан-
ных действия потерпевший заблуждаясь в наличии (отсутствии) определен-
ных законых обстоятельств передает находящееся у него имущество винов-
ному. 

Обман в качестве способа совершения мошенничества используется в 
тех случаях, когда порождают у потерпевшего ложное представление о нали-
чии (отсутствии) законных оснований для передачи находящегося у него 
имущества виновному. 

В тех случаях, когда обман используется не как способ совершения 
преступления, а как средство облегчения доступа к объекту преступного по-
сягательства, данные действия не предполагают достаточных оснований ква-
лифицировать подобные действия как мошенничество.  

В диспозиции статьи 159 УК РФ выделяется такой способ как злоупо-
требление доверием.  

В п. 3 постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, при-
своении и растрате» определено то, что под злоупотребление доверием при 
мошенничестве подразумевается использовании с корыстной целью довери-
тельных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномочен-
ным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие 
может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служеб-
ным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим1. 

                                                           
1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате [Электрон-
ный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 30.11.2017 
№ 48. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на 
себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их вы-
полнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу тре-
тьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, по-
лучение 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). 

Стоит отметить, что по характеру информации, которую сообщают 
мошенники своим жертвам можно выделить: 

- абсолютно ложная информация; 
- сочетание ложной информации с истинной.  
Чаще всего преступники используют второй способ преподнесения ин-

формации потерпевшим. Среди приемов подобного сочетания истины и лож-
ной информации: 

- конструирование – данный способ заключается в том, что преступник 
преднамеренно скрывает часть истинной информации и заменяет ее ложной; 

- селекция – данный способ заключается в том, что преступник избира-
тельно пропускает часть истинных и ложных сведений; 

- искажение – данный способ заключается в том, что преступник 
умышленно преуменьшает (преувеличивает) и нарушает пропорции состав-
ных частей истинных данных1. 

В современном мире все чаще мошенничество совершается при помо-
щи современных средств связи, это дает возможность совершать данные пре-
ступления анонимно, а, следовательно, их популярность среди криминоген-
ных личностей возрастает. 

Рассмотрим основные способы совершения мошенничества при помо-
щи телефонной связи:  

1) В телефонном разговоре (SMS) с возможной жертвой преступник 
выдает себя ее родственником, после чего сообщает о том, что он попал в 
сложную ситуацию (ДТП, задержан полицией, возбуждается в отношении 
него уголовное дело и другие), если жертва воспринимает эту информацию за 
истину. В таком случае преступник сообщает, что данную проблему возмож-
но решить только денежным путем, и просит определенную сумму у потер-
певшего. Обязательно поясняя, что это сделать надо как можно быстрее для 
того, чтобы у жертвы не было возможности опомнится; 

2) В рамках телефонного разговора преступник представляется со-
трудником банка, и сообщает о необходимости потерпевшему погасить долг 
по кредиту. В разговоре мошенник может получить банковские данные по-
терпевшего. Стоит отметить, что большинство таких телефонных разговоров 
являются платными; 

                                                           
1 Долинин В.Н. Классификация способов совершения мошенничества в отношении 
имущества физических лиц // Российское право: образование, практика, наука. 2017. 
№ 2 (98). С. 36–38. 
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3) Путем SMS преступник сообщает жертве о том, что ей на счет 
зачислены денежные средства. После чего мошенник звонит на данный номер 
потерпевшего и сообщает о том, что денежные средства он переслал по 
ошибке и просит их вернуть обратно. 

В настоящее время набирает обороты такой вид преступлений, как со-
вершение мошенничества при помощи сети «Интернет». Рассмотрим подроб-
нее способы совершения таких мошшеничеств:  

1) Мошенники создают зеркальный, идентичный официальному сайт 
банка или интернет-магазина, с него осуществляют спам-рассылку, тем 
самым привлекая потенциальных жертв на данный сайт. На данный сайт 
жертва вводит свои персональные и банковские данные, давая доступ и 
мошенникам. Оплачивая покупки в фальшивом интернет магазине, потер-
певший направляет свои денежные средства непосредственно преступникам; 

2) Преступник по интернету обязуется выслать товар потерпевшему, а 
последний в свою очередь должен оплатить его на почте при получении. 
Стоит отметить, что потерпевший получает вместо купленного товара 
поддельный, который сложно распознать в отделении почты. Данный способ 
работает и в обратном направлении, когда потерпевший высылает мошеннику 
подлинный товар, а последний в свою очередь меняет данный товар на 
ненадлежащий и требует от продавца вернуть деньги. 

3) Преступник выступая в роли покупателя просит выслать продавца-
потерпевшего фотографии покупаемого им товара и паспорта продавца. 
Последний в свою очередь выполняет просьбу покупателя и высылает ему 
данные фотографии. Стоит отметь, что при их получении мошенник пере-
стает выходить на связь, а паспортные данные использует в своих преступ-
ных целях. 

4) Мошенник занимается реализацией поддельных авиа-, жд- билетов, 
билетов на массовые мероприятия через Интернет, привлекая жертв низкой 
ценой. Потерпевший покупает данный билет дистанционно по полной 
предоплате, после чего мошенник высылает ему поддельный электронный 
билет. 

Перечень данных способов не ограничен и постоянно расширяется. 
Правоохранительным органам следует анализировать криминогенную обста-
новку, для того что бы своевременно выявлять новые способы совершения 
мошенничества и иметь преимущество перед преступниками. Тем самым 
вовремя предупреждать и выявлять мошенничество. 
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С.А. Васильковская 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРОТИВОПРАВНЫМ ДЕЛИКТАМ 

 
В сфере административной науки накопление знаний, относящихся к 

предупреждению правонарушений, превратилось в надежную теоретическую 
конструкцию, объясняющую динамику этой положительной тенденции. Пре-
дупреждение правонарушений в самом широком смысле концептуализирует-
ся как криминологическая категория1.  

Она представляет собой исторически укоренившуюся систему, направ-
ленную на борьбу, как с внутренними, так и с внешними факторами, прово-
цирующими девиантное поведение у правонарушителей. Это достигается 
благодаря согласованным усилиям правоохранительных органов, обществен-
ных институтов, стремящихся смягчить, преуменьшить и нейтрализовать 
элементы, лежащие в основе противозаконной деятельности и ее соверше-
ния2. 

Цель пресечения противоправных деяний, сродни усилиям, направлен-
ным на борьбу с ними, заключается в пресечении противоправных начинаний 
в обществе. Это включает в себя осуществление мер по сдерживанию, сниже-
нию уровня правонарушений, а также защиту отдельных лиц, общества и гос-
ударства от противоправных посягательств. 

Появление и распространение цифровых технологий, играющих клю-
чевую роль в усвоении и обработке больших массивов данных, рано повлия-
ло на структуру современного российского законодательства, предшество-
вав официальному провозглашению «цифровой экономики» как многогран-
ной концепции. Наиболее наглядной иллюстрацией этого влияния являются 
изменения Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях. Настоящий кодекс представляет собой одно из первых федераль-
ных законодательных актов, претерпевших существенные изменения, ката-
лизатором которых стало признание технологических устройств законными 
инструментами регистрации конкретных административных правонаруше-
ний3.  

                                                           
1 Олифиренко А.А. Административные информационные деликты XXI века // 
Трансформация права: технологии XXI века: материалы II Всероссийской заочной 
научно-практической конференции (Екатеринбург, 13 мая – 1 июля 2021 г.). 
Екатеринбург: Уральский государственный юридический университет, 2022. С. 126–
130. 
2 Фоминова М.В. Физические лица как субъекты административных деликтов в сфере 
образования // StudNet. 2021. Т. 4, № 1. С. 10. 
3 Джафарова Н.Т. К вопросу о разграничении административной и уголовной ответст-
венности при совершении деликтов в информационном пространстве // Актуальные во-
просы права и правоприменения: материалы Международной научно-практической 
конференции (Ставрополь, 16 октября 2020 г.). Ставрополь: Краснодарский универси-
тет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. С. 68–70. 
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Информационно-телекоммуникационная сеть применяется в качестве 
источника противоправных деяний. Н.А. Морозова предлагает классифици-
ровать правонарушения в сфере высоких технологий на семь групп, а имен-
но1: 

1. Незаконное завладение информацией и правом ее исключительного 
использования; 

2. Незаконное использование полезных свойств информации посред-
ством ее модификации; 

3. Распространение информации, относящейся к вредоносной; 
4. Уничтожение или искажение информации, носящей умышленный 

характер; 
5. Распространение по информационно-телекоммуникационным сетям 

информации, причиняющей вред общественным интересам и интересам 
граждан; 

6. Распространение программ, признанных вредоносными. 
7. Противоправные действия, связанные с созданием препятствий для 

пользования информацией законным владельцам. 
По мысли ученых А.Б. Дудаева и Н.В. Филонова, в зависимости от ха-

рактера противоправного деяния, следует различать ответственность по соот-
ветствующим видам. 

В проведенном анализе вышеупомянутые ученые особенно подчерки-
вают растущую роль Интернета как канала для совершения таких правонару-
шений. Они варьируются от тех, которые затрагивают сферу распространения 
информации, до тех, которые посягают на честь и достоинство отдельных 
лиц, как это кодифицировано в ст. 5.53 и 5.61. Более того, особое внимание 
уделяется нарушениям, которые ущемляют права и свободы конкретных 
групп, как указано в ст. 5.35.1, 7.12 и 14.82. 

Данная тенденция запустила процесс внесения поправок в Особенную 
часть КоАП РФ в части правонарушений, связанных со злоупотреблением 
сети «Интернет», а также использование информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» признано в качестве квалифицирующего призна-
ка, который увеличивает степень общественной опасность деяния и отягчает 
совершенное административное правонарушение. Например, в ч. 1.1 ст. 6.13 
КоАП РФ указаны противоправные действия по пропаганде наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, их ча-
стей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ с 

                                                           
1 Морозова Н.А. Деликты создания опасности как основания для привлечения к ад-
министративной ответственности // Сибирский антропологический журнал. 2021. Т. 5, 
№ 4. С. 199–205. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001  
№ 195-ФЗ: в ред. от 11.03.2024 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 1, 
ст. 1; 2023. № 32, ст. 6144. 
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использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
А также в качестве примера можно привести положение ст. 15.33.1 КоАП 
РФ (Невыполнение требований законодательства об обязательном медицин-
ском страховании о размещении в сети «Интернет» информации об услови-
ях осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского стра-
хования). 

Очевидно, что легализация дефиниции «цифровая экономика» станет 
отправной точкой принципиально нового – третьего этапа системной транс-
формации административно-деликтного права, связанного с появлением в 
Особенной части КоАП РФ новых составов административных правонаруше-
ний, объектом которых будут выступать отношения в сфере высоких техно-
логий, опосредующих экономические процессы1. 

Далее возможно развитие легализации высоких технологий, связанных 
с цифровой экономикой, например, категорий «блокчейн», «криптовалюта», 
«майнинг криптовалюты» и т.д. Они имеют актуальность в настоящее время и 
распространены вследствие того, что данные категории не столь исследова-
ны, из-за чего их контроль затруднен. 

В целом инновации в административные меры против противоправных 
деликтов играют ключевую роль в постоянной адаптации правоохранитель-
ной системы к изменяющимся вызовам современности. Однако для макси-
мального успеха внедрения инноваций необходима не только техническая 
усовершенствованность, но и соответствующая правовая база, а также обуче-
ние сотрудников правоохранительных органов к адаптации к изменяющимся 
факторам совершения правонарушений.  
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1 Стахов А.И. Административные деликты как основа кодификации административно-
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Н.С. Вяткин 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
В связи с криминогенной обстановкой в Российской Федерации, увели-

чением количества недовольных существующим политическим режимом, 
возникает необходимость в наличии опытных сотрудников внутренних орга-
нов, обладающих как знанием теоретической части, так и профессиональны-
ми умениями и навыками обращения с огнестрельным оружием. 

Сотрудники органов внутренних дел проходят специальную подготов-
ку и периодически проходят проверку на право использования физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Применение физиче-
ской силы, специальных средств и огнестрельного оружия относится к специ-
альным мерам пресечения, на применение которых имеют лишь ограничен-
ный круг лиц, к основной массе которых относятся сотрудники органов ис-
полнительной власти, в том числе, сотрудники полиции.  

Основанием для применения физической силы сотрудниками полиции 
являются условия, при которых несиловые способы не обеспечивают выпол-
нения возложенных на полицию обязанностей по защите жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, по противодействию преступности и для охраны об-
щественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопас-
ности. 

Право на применение сотрудниками полиции специальных средств ре-
гламентировано ст. 21 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О поли-
ции».  

Перед применением физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия сотрудники полиции должны в первую очередь оценить 
обстановку, определить какое противоправное деяние совершается, во-
вторых, оценить имеются ли основания для применения физической силы, 
специальных средств или огнестрельного оружия. Идеальное знание основа-
ний для применения физической силы, специальных средств или огнестрель-
ного оружия является одним из жёстких условий для применения специаль-
ных мер принуждения.  

В период применения физической силы, специальных средств или ог-
нестрельного оружия имеются некоторые особенности, которые должен знать 
каждый сотрудник полиции. Так, при заступлении на службу по охране об-
щественного порядка и обеспечению общественной безопасности, сотрудни-
ки полиции должны подготовить специальные средства так, чтобы их можно 
было извлечь быстро, без промедлений. Удобное расположение специальных 
средств является необходимым требованием при подготовке к их примене-
нию. При несении службы у сотрудников полиции не должны находиться ру-
ках посторонние предметы, что не позволит вовремя извлечь специальные 
средств в случае необходимости.  
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При несении службы сотрудники полиции могут экипироваться также 
специальными газовыми средствами. Не смотря на то, что специального обу-
чения для сотрудников полиции по применению специальных газовых 
средств не проводится, тем не менее, необходимо соблюдать ряд правил, ко-
торые крайне необходимы при их применении. Так, сотрудник полиции дол-
жен стоять по направлению ветра при распылении специального газового 
средства. Также сотрудник полиции должен находиться в непосредственной 
близости от лица, в отношении которого применяется средство (может сло-
житься ситуация, когда распыляемое средство не распылилось до предназна-
чаемого лица). После применения газового средства обязательного необхо-
димо отойти от места распыления на 2-3 метра назад во избежание попадания 
паров средства на самого сотрудника полиции. При применении специальных  
средств необходимо учитывать характеристику газового средства, а также 
дальность его действия.  

Также существуют запреты при применении газовых средств. Так, за-
прещается использовать газовые средства в закрытом помещении (квартира, 
магазин, и т.д.), запрещается требовать выполнение каких-либо действий по 
команде (требованию) сотрудника полиции, учитывая, что после применения 
газового средства человек будет находиться в беспомощном состоянии. 

Существуют меры безопасности при применении газовых средств, та-
кие как, запрет касаться руками слизистых носа, глаз, рта; при попадании на 
участки тела, немедленно промыть водой; не вдыхать пары распылённого га-
зового средства. 

Помимо права на применение специальных мер принуждения, для со-
трудников полиции установлена обязанность по написанию рапорта о приме-
нении мер принуждения, например, рапорта о применении специальных 
средств.  

Одной из насущных проблем применения физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия – это неправомерное их применение. 
Не смотря на большое количество мнений относительно решения данной 
проблемы, на наш взгляд, решением проблемы может быть только идеальное 
знаний теоретических основ применения специальных мер принуждения. 
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С.С. Гогарская 
 

БЫТОВЫЕ УБИЙСТВА КАК ОБЪЕКТ 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Тема убийств, совершенных на бытовой почве, укоренилась в истории 

человечества, отражая отрицательные стороны человеческой природы, слож-
ности человеческих взаимоотношений и выстраивания социальных связей, а 
также несовершенство систем защиты. Данная проблема универсальна и мо-
жет коснуться каждого в виду того, что она не ограничивается конкретным 
социальным слоем или возрастной категорией жертв. 

По информации Главного информационно-аналитического центра 
МВД России в 2022 г. от рук партнеров или близких родственников погибли 
448 женщин, в 2023 г. – 447. Убийство полового партнера является наиболее 
распространенным типом убийства, совершенного на бытовой почве. Это 
гендерные преступления, поскольку в подавляющем большинстве случаев 
они влекут смерть женщин от рук мужчин. 

Существующие статистические данные свидетельствуют о том, что 
женщины чаще становятся жертвами убийства, совершаемого половым 
партнером, во всем мире. Согласно отчетам по данному виду преступности за 
2023 г. 81 % всех жертв убийств составляют мужчины, а 64 % жертв убийств 
от полового партнера/семейных связей – женщины. 

Таким образом, убийства, совершенные на бытовой почве, относятся к 
убийствам, которые происходят в контексте половых отношений и соверша-
ются нынешним или бывшим партнером по отношениям. Понимание интер-
претации убийств, совершенных на бытовой почве, их природы и факторов 
риска может позволить эффективнее выявлять людей, потенциально подвер-
женных насилию, а также разрабатывать и оценивать политику и программы, 
направленные на предотвращение таких убийств. 

Под убийством, совершенным на бытовой почве, понимается убийство 
человека в результате происшествия, связанного со смертью члена семьи или 
другого лица, состоящего в семейных отношениях, включая людей, которые 
имеют нынешние или бывшие половые отношения. 

Определения убийства, совершенного на бытовой почве, в зависимости 
от включенных критериев бывают: 

- убийство нынешнего (бывшего) супруга или гражданского партне-
ра. В данном случае имеются в виду люди, живущие отдельно или разведен-
ные. Иногда это называют убийством полового партнера. Чаще всего к дан-
ной категории относят, в том числе, партнеров по свиданиям. Некоторые 
определения включают в себя отношения, которые не являются взаимными, 
например, убийство женщины партнером, которого она отвергла после не-
продолжительных отношений (например, одного свидания, короткого перио-
да отношений); 

- включение вторичных жертв. В дополнение к вышеуказанным крите-
риям некоторые определения убийств, совершенных на бытовой почве, вклю-
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чают вторичных жертв, таких как дети, члены семьи, коллеги, поставщики 
услуг и прохожие, которые убиты в результате домашнего насилия1. 

Диапазон включенных половых партнеров и выбор включать или не 
включать вторичных жертв в определение убийства, совершенного на быто-
вой почве, отражает сложности в определении отношений половых партнеров 
и определении вторичных жертв. 

Стоит отметить, что далеко не все случаи бытового насилия заканчи-
ваются смертельным исходом. Убийство полового партнера является наибо-
лее распространенной формой убийства, совершенные на бытовой почве, где 
в большинстве случаев жертвами являются женщины. Вместе с тем, такие 
убийства редко происходят внезапно, и во многих случаях убийству предше-
ствуют факторы риска и повторяющиеся эпизоды жестокого обращения, 
например, муж, приходящий домой с работы пьяный, систематически избива-
ет свою жену, детей и т.д. 

Уголовное законодательство определяет убийство, совершенное на бы-
товой почве, по-разному в зависимости от того, как в каждом из них опреде-
ляется намерение и ответственность преступника, а также тяжесть преступ-
ления. Как правило, убийство может включать в себя: 

• убийство, при котором имеется заранее возникший умысел на его со-
вершение, намерение причинить тяжкий вред здоровью при осознании веро-
ятности наступления смерти или тяжкого телесного повреждения, и когда за-
благовременное намерение совершить убийство отсутствует, но оно происхо-
дит при совершении преступления. 

• неумышленное убийство – убийство в результате неосторожного и 
опасного действия. 

Большая часть исследований лиц, совершивших убийство в семье, была 
сосредоточена на выявлении общих характеристик преступников, совер-
шивших убийство, их взаимоотношений и других факторов, которые могут 
быть связаны с повышенной вероятностью совершения убийства (факторы 
риска), особенно в случае убийства со стороны полового партнера. К неко-
торым факторам риска убийства полового партнера на индивидуальном 
уровне и уровне отношений относятся: 

• история сексуального насилия со стороны преступника, совершив-
шего убийство; 

• история несмертельного удушения жертвы преступником; 
• проблемы с психическим и физическим здоровьем правонарушителя, 

особенно депрессия и суицидальные мысли; 
• правонарушитель пережил травмирующие жизненные события, 

включая войну, СВО, бездомность, тюремное заключение, жестокое обраще-
ние и пренебрежение в детстве, а также смерть важных членов семьи; 

• разделение имущества между жертвой и правонарушителем; 

                                                           
1 Куянова А.В. Предупреждение участковыми уполномоченными полиции правонару-
шений в семейно-бытовой сфере // Вестник Барнаульского юридического института 
МВД России. 2016. № 1 (30). С. 74–78. 
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• ревность правонарушителя и восприятие нарушений гендерных норм 
(например, жертва, посвящающая себя карьере или отказывающаяся подчи-
няться правонарушителю)1. 

Хотя может существовать связь между этими факторами риска и слу-
чаями убийства со стороны полового партнера, это не означает, что какой-
либо один фактор или комбинация сами по себе закономерно являются при-
чиной убийства. Например, люди с депрессией наиболее часто совершают 
убийства половых партнеров, вместе с тем, депрессия сама по себе не явля-
ется решающим фактором, объясняющим убийство полового партнера, поэ-
тому ее следует рассматривать в контексте сопутствующих факторов. 

Существует достаточно большое количество проблем, связанных с 
убийствами, совершенными на бытовой почве: 

- невидимость (латентность): происходя за закрытыми дверями, убий-
ства часто остаются скрытыми от посторонних глаз, сохраняя тайну личной 
жизни; 

- боязнь осуждения и позора вынуждают жертву скрывать от посторон-
них факты домашнего насилия, игнорируя предпосылки к совершению 
бытового убийства, что препятствует организации помощи и защиты жертвам 
бытового насилия, а также его предупреждению. 

- недостаточность ресурсов; 
- недостаток социальной ответственности; 
- несовершенство законодательства; 
- недостаточное финансирование и др. 
Существуют способы, посредством которых возможно снизить коли-

чество убийств, совершаемых мужчинами в отношении полового партнера-
женщины, в том числе: 

• посредством использования научно обоснованных программ оказа-
ния помощи потенциальным жертвам бытового насилия в учреждениях уго-
ловного правосудия и за их пределами; 

• интеграция программ вмешательства в связи с насилием со стороны 
полового партнера с программами по борьбе с алкоголем и наркотическими 
средствами, а также службами поддержки психического здоровья; 

• инвестиции в обучение непосредственного персонала и определе-
ние принудительного контроля с упором на серьезное отношение к выявлен-
ным случаям; 

• улучшенное выявление жертв высокого риска и целенаправленные 
и своевременные меры реагирования для их защиты (в том числе посредством 
планирования безопасности в отношении бытового насилия); 

• инвестиции в новые методы обнаружения и мониторинга потенци-
альных преступников, совершивших убийство1. 

                                                           
1 Захарова К.В. Соотношение понятий «жертва преступления» и «потерпевший от пре-
ступления» // Образовательная система: вопросы продуктивного взаимодействия наук 
в рамках технического прогресса: сборник научных трудов. Казань, 2019. С. 88–90. 
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Таким образом, проблема убийств, совершенных на бытовой почве, 
требует комплексного подхода со стороны общества, государства и организа-
ций, чтобы минимизировать ее проявления и защитить людей от насилия и 
беспредела в собственных домах и семьях. Необходимо увеличить социаль-
ную ответственность, убрать пробелы законодательства, повысить финанси-
рование программ помощи и вести активную просветительскую работу о бы-
товом насилии. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

На современном этапе развития человеческого общества существует 
немаловажная и достаточно серьезная проблема урегулирования оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, для ее решения с каждым 
годом изменяется и совершенствуется законодательство в рассматриваемой 
области, принимаются новые законодательные акты, изменяются и дополня-
ются старые, также совершенствуется регулирование деятельности по испол-
нению такого законодательства. Такие перемены и меры необходимы для до-
стижения соответствия и наибольшей эффективности принимаемых решений. 
Неизменной остается лишь структура, представляющая собой нормативные 
правовые акты Российской Федерации и международные договоры, ратифи-
цированные Российской Федерацией. 

Определение понятий «наркотические средства и психотропные веще-
ства» законодателем закреплены в соответствующих нормативно-правовых 
актах.  

Рассмотрим классификацию нормативных актов, образованную по их 
юридической силе: 

На втором месте после Конституции РФ, как главенствующего норма-
тивного правового акта, стоят международные договоры РФ. Это обусловле-
но тем, что для борьбы со столь значимой и масштабной проблемой необхо-

                                                                                                                                                                                     
1 Ковалев Д.В., Чибунин В.М. Некоторые направления обучения слушателей разреше-
нию конфликтных ситуации в сфере семейно-бытовых отношений // Аллея науки. 2018. 
Т. 2, № 1(17). С. 835–838. 
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димо сотрудничество как можно большего количества государств, объедине-
ния для предотвращения и решения определенных проблем, связанных с па-
губным влиянием возрастания незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ; 

Третье место занимают нормативные правовые акты РФ антинарко-
тической направленности, данное положение обусловлено важностью борь-
бы с проблемой не только в общем ее понимании, а решением конкретных 
задач на конкретной территории. Основным таким документом является 
Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии госу-
дарственной антинаркотической политики Российской Федерации на период 
до 2030 года». Именно в ней описана стратегия деятельности уполномочен-
ных лиц и органов по искоренению незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. Данная Стратегия принимается на опреде-
ленный период времени, ставит актуальные задачи, решает проблемы. Это 
связано с тем, что проблема регулирования оборота наркотических средств 
и психотропных веществ приобретает со временем новые тенденции и раз-
вивается1. 

На четвертом месте располагаются нормативные правовые акты, ус-
танавливающие ответственность за незаконные действия с наркотическими 
средствами и психотропными веществами и различного рода правонаруше-
ния, а также устанавливающие меры воздействия на правонарушителя. Такое 
положение обусловлено тем, что необходимо не только устанавливать за-
прет на то или иное действие, но и обеспечивать его исполнение всеми ли-
цами. В данном случае соблюдение антинаркотического законодательства 
обеспечивается путем назначения наказания за противозаконные действия2. 
Стоит отметить, что при этом обязательно соблюдается принцип соразмер-
ности наказания совершенному деянию, что обеспечивается наличием как 
административных, так и уголовно-правовых санкций. Основными докумен-
тами, регулирующими данную область правоотношений, выступают Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ и Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ. 

Пятое место занимают нормативные правовые акты, регламентирую-
щие пределы деятельности субъектов, осуществляющих противодействие и 
контроль за незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ. Необходимость такой формы регулирования оборота данной группы 
обусловлена тем, что, как и во всех других сферах, для нормального функци-
онирования системы непременно должен существовать механизм контроля за 

                                                           
1 Внукова В.А. О правовом регулировании легального оборота наркотических средств и 
государственном надзоре за его осуществлением // Медицинское право. 2017. № 1. 
C. 25–33. 
2 Колесов А.Л. Легальный оборот наркотических средств и психотропных веществ как 
объект уголовно-правовой охраны // Пробелы в российском законодательстве. 2017. 
№ 4. C. 66–69. 
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исполнением законодательства должностными лицами, уполномоченными на 
внедрение и применение вышеуказанного законодательства; 

Завершают данную систематизацию подзаконные нормативные пра-
вовые акты, изданные Правительством РФ, МВД России и межведомствен-
ные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере 
оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ. Эти нормативные акты не регулируют 
конкретно действия тех или иных участников правоотношений, они разъяс-
няют иные законодательные акты и восполняют пробелы в законодательстве. 
Так, в постановлениях Пленума Верховного Суда анализируются и разъясня-
ются иные нормы законодательства. 

Следует отметить, что нельзя из данной систематизации исключить ту 
или иную группу нормативных правовых актов, так как все они, действуя 
именно в своей совокупности и обеспечивают нормальную деятельность 
уполномоченных государственных органов и лиц в сфере контроля и регули-
рования оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также 
способствую предотвращению совершения правонарушений и преступлений 
в рассматриваемой сфере. 

Для привлечения к юридической ответственности лица, заподозренного 
в немедицинском обороте наркотических средств или психотропных веществ, 
необходимо установить следующие факты: 

Во-первых, действительно ли указанное лицо осуществляло одно или 
несколько из следующих действий, а именно изготовление, культивирование, 
хранение, приобретение, сбыт. Для установления данного факта проводятся 
различные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, 
направленные на раскрытие и расследование данного рода преступлений или 
правонарушений, проводятся экспертные исследования. 

Во-вторых, является ли обнаруженное вещество наркотическим, психо-
тропным, их прекурсором, либо иным запрещенным в обороте. Если данное 
вещество запрещено к свободному обороту и лицо не имеет права на его при-
обретение, хранение и т.д. (например, рецепта на лекарственное средство), то 
в ходе экспертизы устанавливается размер вещества и полученные данные 
соотносятся с постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об 
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации». Данный акт 
нормативного правового регулирования с достаточно частой периодичностью 
обновляется и дополняется, что позволяет предотвращать и пресекать право-
нарушения и преступления в сфере оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ путем четкого понимания, какие именно вещества катего-
рически запрещены к беспрепятственному обороту, а также актуализации со-
держания Перечня. 

Как уже говорилось ранее, все законодательное регулирование в обла-
сти оборота наркотических средств и психотропных веществ возможно толь-
ко на федеральном уровне.  
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Подводя итог, следует отметить, что на данном этапе антинаркотиче-
ское законодательство Российской Федерации достаточно четко урегулиро-
вано и хорошо справляется со своей задачей. Законодатель достаточно быст-
ро совершенствует нормативные правовые акты, не допуская устаревания ба-
зы, а также эффективно регулирует механизмы контроля за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ1. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Продовольственная безопасность представляет собой важнейшее звено 
в системе национальной безопасности Российской Федерации, как и в других 
государствах в целом. Высокий уровень обеспеченности качественным про-
довольствием, т.е. его динамичное развитие, в стране позволяет более полно 
реализовывать демографическую политику и, соответственно, создавать не-
обходимые и актуальные условия для обеспечения высокого качества жизни 
населения.  

Так, бесспорным является тот факт, что в системе обеспечения продо-
вольственной безопасности наиболее значимо само государство, которое в 
лице соответствующих государственных органов своевременно и качественно 
принимает и издает соответствующие законодательные и иные нормативные 
правовые акты, которые направлены на регулирование агропромышленного 
комплекса.  

Ввиду указанных выше причин, стратегическая задача органов испол-
нительной власти на всех уровнях – это создание требуемых механизмов и 
формирование условий для обеспечения продовольственной безопасности 
государства.  

                                                           
1 Абрамов А.Ю. Совершенствование механизма регулирования оборота наркотических 
средств и психотропных веществ в Российской Федерации: дис. … д-ра мед. наук. М., 
2019. 316 с. 
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Также стоит обратить особое внимание на то, что в сфере агропромыш-
ленного комплекса наиболее значимой отраслью является сельское хозяйство, 
на развитие которого Российская Федерация направлена в полной мере. Наше 
государство активно поддерживает все экономические субъекты, которые 
развиваются в сфере сельского хозяйства. Недаром один из национальных 
проектов в Российской Федерации направлен именно на популяризацию и 
развитие сельского хозяйства.  

Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
фермеры могут воспользоваться различными мерами государственной под-
держки1.  

Как уже было отмечено раннее, продовольственная безопасность 
напрямую связана с другими элементами национальной безопасности в це-
лом. Отметим определение национальной безопасности. Согласно Указу Пре-
зидента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации», определение звучит так: «национальная безопас-
ность Российской Федерации – состояние защищенности национальных ин-
тересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, до-
стойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, 
охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государ-
ственной целостности, социально-экономическое развитие страны»2. 

Теперь рассмотрим определение продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации. В утвержденной Указом Президента РФ от 21.01.2020 
№ 20 Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации от-
ражено основное определение, которое звучит следующим образом: «Продо-
вольственная безопасность Российской Федерации – состояние социально-
экономического развития страны, при котором обеспечивается продоволь-
ственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и 
экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевой про-
дукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не меньше 
рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой для ак-
тивного и здорового образа жизни»3. 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации яв-
ляется документом стратегического планирования, которые отражает следую-
                                                           
1 Как нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» поддерживает фермерские 
хозяйства [Электронный ресурс]. URL: https://национальныепроекты.рф/news/kak-
natsproekt-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-podderzhivaet-fermerskie-khozyaystva (дата 
обращения: 29.04.2024). 
2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента 
Рос. Федерации от 02.07.2021 № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. 
№ 27 (часть II), ст. 5351. 
3 Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: Указ Президента Рос. Федерации от 21.01.2020 № 20. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

https://%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/news/kak-natsproekt-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-podderzhivaet-fermerskie-khozyaystva
https://%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/news/kak-natsproekt-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-podderzhivaet-fermerskie-khozyaystva
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щие элементы российской политики в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности: цели, задачи и основные направления проводимой политики.  

Рассмотренные определения двух упомянутых понятий позволяют 
представить в общем плане, что именно они под собой подразумевают, и ка-
кие сферы жизни граждан и государства охватывают. Чтобы изучить вопрос 
наиболее подробно, важно отметить и другие основные правовые аспекты за-
тронутой темы, перечислив существующие нормативные правовые акты в 
сфере обеспечения продовольственной безопасности.  

Также вопросы обеспечения продовольственной безопасности в Рос-
сийской Федерации регулирует Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства», который закрепляет базовые элементы аг-
рарной политики государства1. 

Помимо указанных выше НПА, определяющих и регулирующих вопро-
сы продовольственной безопасности России, изданы следующие документы, 
которые составляют целую систему правового обеспечения затронутой сфе-
ры: 

1. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов»2; 

2. Федеральный закон от 03.12.2012 № 227-ФЗ «О потребительской 
корзине в целом по Российской Федерации»3; 

3. План содействия импортозамещению в сельском хозяйстве (доку-
мент, принятый в связи с торгово-экономическими санкциями, принятых со 
стороны стран Запада)4; 

4. Государственная программа развития сельского хозяйства до 
2025 года5; 

5. Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2019 № 1931-р «Об утвер-
ждении Стратегии развития машиностроения для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности РФ на период до 2030 года»6. 
                                                           
1 О развитии сельского хозяйства [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: Федед. закон 
Рос. Федерации от 02.01.2000 № 29-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
3 О потребительской корзине в целом по Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
Федер. закон Рос. Федерации от 03.12.2012 № 227-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
4 Об утверждении Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли сельскохозяй-
ственного машиностроения Российской Федерации на период до 2024 года [Электрон-
ный ресурс]: приказ Министерства промышленности и торговли Рос. Федерации от 
30.07.2021 № 2881. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5 Государственная программа развития сельского хозяйства до 2025 года [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
6 Об утверждении Стратегии развития машиностроения для пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Российской Федерации на период до 2030 г. [Электронный ре-
сурс]: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 30.08.2019 № 1931-р. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Изучив вышеперечисленные нормативные акты и законы, принятые в 
ходе целого ряда экономических, социальных и политических событий, по-
влиявших на уровень обеспечения продовольственной безопасности страны, 
можно сделать вывод, что основополагающей целью государства является 
обеспечение жизненно важных интересов каждого гражданина, а также стра-
ны в целом1.  

Под основными интересами государства понимаются обеспечение до-
статочным объемом продовольственных ресурсов, экономическая и физиче-
ская доступность продовольствия, качество и безопасность поставляемых на 
рынок продуктов питания, а также обеспечение активного образа жизни насе-
ления путем поддержания минимального уровня самообеспечения и форми-
рования потребительской корзины. 

При этом важно обозначить тот момент, который касается целесооб-
разности введения ряда нормативных правовых актов в сфере организации 
продовольственной безопасности в Российской Федерации. Под этим нами 
понимается осознание того, что не все нормативные правовые требования и 
пункты способны в полной мере реализовываться в реальной жизни, так как 
продовольственная сфера неразрывно связана с рынком и его внутренними 
законами, что говорит о необходимости изучения данного вопроса, в том 
числе, с экономической точи зрения и рассматривать его с нормативно-эконо-
мического подхода.  

Оценка состояния продовольственной безопасности в России довольно 
специфична, учитывая то, с какой из сторон ее рассматривать. Определенны-
ми видами продовольствия, продуктами население России обеспечено, возни-
кает другой вопрос – какого качества выращивается и производится тот или 
иной вид продовольствия и продуктов. 

Необходимо помнить, что в нестабильные времена, как в политической 
сфере, так и в финансовой сфере, угроза обеспечения продовольственной без-
опасности возрастает и становится наиболее остро. Потому в условиях 
огромного числа введенных санкций и вступления в 2012 г. Российской Фе-
дерации во Всемирную торговую организацию, сфера правового обеспечения 
данного вопроса особо важен, в первую очередь, на национальном уровне.  

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации сформиро-
вана общая система нормативно-правовых актов, которые в разных аспектах 
регулируют обеспечение продовольственной безопасности. Подобная система 
имеет ряд как преимуществ, так и недостатков, но сформированный базис 
позволяет в существующих условиях направить и мобилизовать имеющиеся 
ресурсы на реализацию потенциала в сфере продовольственного обеспечения, 
в первую очередь, собственного населения, затем стран, с которыми активно 
сотрудничает России, а также качественное замещение импортных продуктов 
отечественными. При этом требуется издание ряда соответствующих НПА на 
региональных уровнях, которые позволяли бы регулировать продовольствен-
                                                           
1 Шарощенко И.В., Черкашина А.В. Продовольственная безопасность Росcии: Совре-
менное понимание, меры государственного регулирования. 2017. № 8–2. С. 458–463. 
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ную сферу каждого региона в соответствии с его территориальными и други-
ми особенностями.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ 
 

Возбуждение уголовных дел при преступлениях в сфере криптовалют 
имеет ряд особенностей. Отметим некоторые из них. 

Огромную роль играет процесс доказывания того, что, во-первых, было 
совершено преступление с использованием криптовалюты, и, во-вторых, к 
этому есть конкретные причастные лица. 

Так, установления преступного события выступает одним из главенст-
вующих направлений деятельности следователя в процессе расследования 
преступлений при обороте криптовалюты и иных виртуальных финансовых 
активов.  

Выделим ряд преступлений, которые совершаются в сфере крипто-
валюты. 

1. Преступления, которые связаны с майнингом, т.е. «добычей». 
Майнинг криптовалюты представляет собой производство новых монет 

ПК, которое осуществляется при выполнении ряда математических расчетов 
хеш-функций, чтобы были реализованы транзакции.  

«Начать майнинг криптовалют свободно может любой человек, для 
этого необходимо обзавестись «криптофермой» – системой программных и 
аппаратных средств, которые используются для добычи криптовалютных 
единиц. Майнинг криптовалют – прямая реализация возможности получения 
«денег из воздуха» (точнее из электричества), которая всегда привлекала 
многих граждан»1. 

                                                           
1 Свободный Ф.К. Использование криптовалют в противоправных целях и методика 
противодействия: материалы Международного научно-практического «круглого стола» 
(Москва, 25 апреля 2019 г.) / под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации, 2019. 129 с 
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Здесь специфический момент возбуждения уголовного дела заключает-
ся в том, что на основе заявления от обладателя ресурсом или, например, 
уполномоченных лиц компании, занимающейся сбытом электроэнергии. Ор-
ганизация заявляет о том, что была замечена и зафиксирована электроэнерги-
ческая потеря.  

Каков же здесь размер причиненного вреда? Согласно признакам пре-
ступления, размер вреда считается особо крупным при объеме выше 1000000 
рублей (ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации)1. 

Здесь важно сказать, что уголовное дело возбуждается при условии по-
дачи заявления от гражданина, являющимся собственником похищенного 
оборудования для майнинга. Следователь, в свою очередь, проверяет версию. 

2. Преступления, связанные с обменом криптовалют. 
Возникает огромное множество преступлений в этой сфере, которые 

непосредственно связаны с такими явлениями как: 
1) мошенничество; 
2) вымогательство; 
3) грабеж; 
4) разбой. 
Возбуждение уголовного дела осуществляется на основе заявления по-

терпевших, обычно физических лиц, в отношении которых было совершено 
преступление.  

Для следователя будет важно наличие не только традиционных доказа-
тельств, но и более специфических. К примеру, запии с камер видеонаблюде-
ния, переписки, снимок экрана личного кабинета на бирже, копии выдержек с 
интернет-сервиса Blockchain, выписка по банковской карте и пр. 

Таких доказательств будет вполне достаточно, чтобы обвинить кон-
кретные лица в совершении преступного деяния.  

3. Кража криптовалют2.  
Здесь уголовное дело можно возбудить по факту заявления потерпев-

шего. 
4. Мошенничество под предлогом и/или с использованием крипто-

валют.  
Здесь возбуждаются уголовные дела, которые обычно касаются инве-

стирования проектов, выдвигаемых на ICO. Сюда же относят привлечение 
денежных средств и иного вида имущества. 

«По данным Международной фирмы по кибербезопасности Group-IB 
более 56 % средств на ICO было похищено с помощью фишинга»3.  
                                                           
1 Уголовный кодекс Рос. Федерации [Электронный ресурс]: от 13.06.1996 № 63-ФЗ: в 
ред. от 04.08.2023. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Русскевич Е.А., Малыгин И.И. Преступления, связанные с обращением криптовалют: 
особенности квалификации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2021. № 3. 
С. 106–125.  
3 Возбуждение уголовных дел по криптовалюте и майнингу [Электронный ресурс] // 
Портал о криптовалюте, блокчейне, майнинге и биткоинах. URL: https://bitcryptonews. 
ru/lawyers/vozbuzhdenie-ugolovnyix-del-pokriptovalyute-i-majningu.  

https://bitcryptonews.ru/lawyers/vozbuzhdenie-ugolovnyix-del-pokriptovalyute-i-majningu
https://bitcryptonews.ru/lawyers/vozbuzhdenie-ugolovnyix-del-pokriptovalyute-i-majningu
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5. Применение криптовалюты как средства совершения преступления.  
Наглядным примером может служить то, что люди, активно пользуясь 

сетью Интернет, становятся все более подвластны влиянию «сил», функцио-
нирующих там. Люди вступают в состав организационных преступных групп, 
например, чтобы похищать денежные средства пользователей услуг банков-
ского онлайн-обслуживания. Это осуществляется путем вмешательства в 
процессы функционирования средств хранения, обработки и передачи ин-
формации на ПК.  

Злоумышленники, к примеру, заражают устройства вредоносными про-
граммами, чтобы затем перехватить личную информацию о банковских кар-
тах клиентов и пр. Все действия преступников могут быть направлены, в дан-
ном случае, на обналичивание похищенных денег, чтобы «правомерно» вла-
деть, пользоваться и распоряжаться украденным. 

6. Поддельные веб-сайты. Набирает свои обороты и «разработка под-
дельных веб-сайтов, а также мобильных приложений, размещаемых в Google 
Play и Apple App Store»1.  

Чаще всего подобные приложения и сайты довольно скоро «вскрыва-
ются» и удаляются, но кто-то из пользователей вполне может успеть скачать 
их до «общего» удаления. При этом пользователи, если все же обладают циф-
ровой грамотностью, могут вычислить сервисы-паразиты. К примеру, «при 
отображении веб-сайта в адресной строке браузера нет значка с замочком, и 
не отображается «https» в адресе сайта». 

Наряду с тем, что взращиваются криптопреступления, связанные с обо-
ротом запрещенных веществ, большую категорию представляют киберпре-
ступления с криптовалютами, связанные с хакерскими атаками на обменники 
криптовалют. Их цель – непосредственная кража криптовалют или фишинг. 

Важно отметить, что проверка каждого сообщения о преступлении с 
использованием криптовалюты требует ряда оперативно – розыскных меро-
приятий, следственных процедур и других процессуальных действий.  

Так как такие преступления прямо или косвенно связано с финансовой 
составляющей, актуально тесное взаимодействие правоохранительных струк-
тур с ФСИН, сообща проводя более детальное финансовое расследование. 

Также не забудем упомянуть и тот факт, что увлечение расследования 
нетрадиционных приемов преступников не должно быть фанатичным. Нельзя 
забывать о том, какие существуют традиционные моменты в расследовании 
преступлений. Ведь все настолько взаимосвязана, что довольно часто можно 
расследовать, на первый взгляд, ничем «непримечательное» преступление, а 
на деле – там целая проработанная система, частью которой являются вирту-
альные финансовые организации и наоборот. 

Те преступления, которые могут быть совершены и перечислены 
здесь – это не исчерпывающая информация, так как обращение виртуальных 

                                                           
1 Гераскова М. Юрист назвал популярные схемы мошенничества c криптовалютой 
[Электронный ресурс] // Газета.RU. URL: https://www.gazeta.ru/tech/news/2021/06/ 
10/n16084790.shtml.  

https://www.gazeta.ru/tech/news/2021/06/10/n_16084790.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2021/06/10/n_16084790.shtml
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финансовых активов модернизируется, видоизменяется так же, как и сама 
уголовная практика в данной сфере.  

Учитывая особенности возбуждения подобных уголовных дел, важно 
корректировать подходы к изучению способов совершения подобных пре-
ступных деяний и, соответственно, доказательные механизмы при расследо-
вании таких преступлений.  

Кроме этого, возникают предпосылки о том, чтобы был разработан за-
конопроект, приравнивающий криптовалюты к иностранным валютам, соот-
ветственно, оборот такой цифровой валюты будет возможен с полной иден-
тификацией участников через специализированные финансовые организации 
с лицензией.  

Например, использование цифровых валют хотят признать для судеб-
ных процессов как отягощающее обстоятельство. Чтобы это было признано, 
требуются поправки Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации1. Чтобы операции с цифро-
выми валютами признавались легальными, важно будет вносить всю инфор-
мацию по ним по всем установленным правилам в соответствующие сервисы.  

Далее хотелось бы отметить, что при возбуждении уголовного дела 
необходимо учитывать и другие моменты, которые могут осложнять после-
дующие этапы процесса расследование: 

1. Технические сложности, которые возникают в связи с использова-
нием технологии блокчейн и шифрования; 

2. Трудности с идентификацией преступных лиц; 
3. Международная природа криптовалют, а именно отсутствие строгой 

географической привязки, а значит интернациониональное сотрудничество 
правоохранительных органов и соблюдение соответствующих международ-
ных процедур; 

4.  Долгое отрицание необходимости обращения к экспертам по крип-
тографии, информационной безопасности и финансовому анализу, хотя имен-
но эти специалисты могут помочь в сборе и анализе информации и опреде-
лении соответствующих фактов; 

Теперь рассмотрим типичные ситуации, версии при расследовании пре-
ступлений, где фигурирует использование криптовалют. 

Очень уместно сформировать представление о том, какие типичные си-
туации складываются в сфере расследования преступлений с использованием 
криптовалюты, чтобы в дальнейшем более оперативно и качественно зани-
маться, в первую очередь, профилактикой и предупреждением подобных пре-
ступных деяний, а в случае «поломки» системы – начать более качественно и 
эффективно расследоваться преступное явление. 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 
18.12.2001 № 174-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Л.Я. Драпкиным приведена классификация сложных следственных си-
туаций на1:  

1) проблемные ситуации; 
2) конфликтные ситуации;  
3) ситуации тактического риска;  
4) неупорядоченные организационно-управленческие ситуации;  
5) мнимо простые ситуации; 
6) комплексные ситуации. 
Если говорить про проблемные ситуации, то именно они чаще всего 

возникают в ходе расследования криптопреступлений, так как напрямую эти 
ситуации связаны с особенностями криптовалюты как цифрового финансово-
го актива.  

Конфликтные ситуации порождаются в связи с попытками скрыть ин-
формацию, уничтожить улики и вещдоки, укрыться от уголовного преследо-
вания и др. 

Ситуации тактического риска – это вероятность порождения послед-
ствий отрицательного характера в процессе изъятия компьютерной информа-
ции, которая была преобразована криптографическими методами. Возможно 
возникновение того, что эта информация может самоуничтожиться в ходе 
криминалистических процедур. Соответственно, дешифрование информации 
в данном случае невозможно, поэтому для следователя будет затруднитель-
ным далее пытаться доказать вину подозреваемого лица без необходимых для 
этих данных, которые будут являться неоспоримыми фактами совершения 
криптопрестпуления.  

Что именно оказывает влияние на появление типичных ситуаций в ходе 
расследования преступлений с использованием криптовалюты. В-первых, 
криптографические методы защиты данных, определяющие состояние инфор-
мационной структуры следственных ситуаций. Во-вторых, специфичность 
сферы. В-третьих, технологические особенности, порождающие специфиче-
ские средства и методы формирования доказательной базы2. В-четвертых, уз-
конаправленный характер преступных деяний в сфере оборота криптовалюты.  

Рассмотрим чуть более подробно те ситуации, которые могут возни-
кать. 

Общая типовая информационная модель, когда известны все факты, а 
именно то, что: 

1. Было совершенно преступление; 
2. Установлено лицо, которое совершило преступление; 
3. Известно место совершения преступного деяния; 
4. Способ совершения преступления также известен; 

                                                           
1 Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистической теории и практике 
расследования преступлений // Российский юридический журнал. 2017. № 2. 
2 Лантух Э.В., Ишигеев В.С., Грибунов О.П. Использование специальных знаний при 
расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Всероссийский 
криминологический журнал. 2020. № 6. С. 882–890. 
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5. То, где находится преступное лицо, тоже известно.  
Алгоритм действий здесь стандартен и прост. Закрепление уже опреде-

ленных фактов и установление дополнительных обстоятельств.  
Остальные типовые ситуации связаны с неизвестностью одного или не-

скольких фактов, указанных выше. Соответственно, это говорит о том, какой 
масштаб работы необходимо выполнить, чтобы прийти к тому, чтобы пре-
ступление было успешно расследовано.  

Безусловно, здесь необходимо прибегать к различным адекватным и 
правомерным способам поиска и подтверждения информации, чтобы более 
скоро и успешно расследовать уголовное дело по вопросу незаконного оборо-
та криптовалюты и пр.  

Иначе говоря, следственные ситуации, которые могут возникать в ходе 
раскрытия и расследования преступлений в криптографической сфере харак-
теризуются различным уровнем информационных ресурсов, что оказывает 
свое прямое влияние на различные виды решений, которые необходимо при-
нимать различным участникам процесса. Важно понимать, что перечисление 
типовых ситуаций – это объективная сторона вопроса, не стоит забывать про 
субъективизм, который во многих мероприятиях может сыграть немаловаж-
ную роль в раскрытии криптопреступления.  

Кроме этого, могут возникать различные версии в ходе расследования 
преступлений, которые касаются таких моментов как: 

1. Шифрование сообщений для осуществления коммуникаций, чтобы 
скоординировать свои преступные действия. В данном случае важно проана-
лизировать и дешифровать закодированные сообщения, чтобы понять прес-
тупные намерения; 

2. Финансовые махинации с использованием виртуальной валюты для 
мошенничества или отмывания денег. Важно отслеживать транзакции в блок-
чейне, определять тех, кто владеет онлайн-кошельком; 

3. Взлом и кибератаки для проникновения в защищенные системы для 
кражи ценных и личных данных. В таком случае важно обращать внимание 
на исследование следов взлома и выявления уязвимых точек в системе безо-
пасности; 

4. Криптолокация и слежка. При этой версии предполагается, что зло-
умышленники скрывают свое местоположение или ведение нелегальной 
деятельности. Расследование должно включать в себя отслеживание и лока-
лизацию преступников, определение их действий и передвижений; 

5. Криптовымогательство и шифрование данных для требования вы-
купа для их разблокировки или освобождения. Здесь важно заниматься ана-
лизом уязвимых точек систем безопасности и идентификацией преступников; 

6. Криптографическое мошенничество и подделка предполагают об-
ман системы или жертвы. Для расследования необходимо проанализировать 
документы, выявить фальшивые шифры и идентифицировать преступников. 

Подытожим, отметив следующее. Возбуждение уголовного дела при 
криптопреступлениях безоговорочно требует специализированных знаний и 
экспертизы со стороны правоохранительных органов. Категорично уместно 



 84  
 

использование новейших технологий и кооперирование с различными экс-
пертами в данной области во имя эффективного расследования и пресечения 
таких преступлений. 
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СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

Состояние опьянения различного вида и степени зачастую является од-
ним из основных причин совершения противоправных действий.  

Кодексом РФ об административных правонарушениях состояние опья-
нения оценивается как квалифицирующих признак (ст. 6.9, 12.8, 20.21, 20.22, 
ч. 4.1 ст. 20.8), а также как отягчающее обстоятельство (п. 6 ч. 1 ст. 4.3), при 
этом в случаях, когда опьянение является квалифицирующим признаком, до-
казательствами будут являться только результаты освидетельствования и до-
кументальное его оформление. Должностными лицами правоохранительных 
органов при установлении факта нахождения лица в состоянии опьянения и 
его документировании необходимо быстро собрать доказательства в целях 
своевременного привлечения лица к административной ответственности.  

Справедливо заметить, что КоАП РФ с момента вступления его в за-
конную силу предусматривал возможность освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения водителей транспортных средств на месте его оста-
новки при помощи технического устройства – алкотестера (ст.27.12), что поз-
воляет получать доказательства быстро, без применения процессуальных 
действий, затратных по времени и процедуре. В случае согласия водителя о 
прохождении освидетельствования на состояние опьянения на месте и пре-
вышения допустимых норм, уполномоченные должностные лица вправе при-
влечь лицо к ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренном 
административным законодательством, в иных случаях лицо может быть 
направлено в медицинскую организацию для проведения медицинского осви-
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детельствования1. Однако данный порядок применим исключительно к ли-
цам, управляющим транспортными средствами. 

В целях доказывания состояния опьянения иных лиц, находящихся в 
общественных и иных местах предусмотрено только медицинское освиде-
тельствование (ст. 27.12.1 КоАП РФ), что представляет проблему для сотруд-
ников отдельных служб органов внутренних дел (полиции), выполняющих 
функции по охране общественного порядка, выражающейся в отсутствии 
транспортных средств, невозможности оставления маршрутов патрулирова-
ния и прочих особенностей организации службы.  

Примером может являться выявление таких правонарушений как появ-
ление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ), 
нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (рас-
питие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 
ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ (ст. 20.22 Ко-
АП РФ) когда состояние опьянения является квалифицирующим признаком. 

На данную проблему обращает внимание А.С. Дугенец, который обос-
нованно высказывает мнение о том, что административным законодатель-
ством возможность установления состояния опьянения для лиц, за исключе-
нием водителей транспортных средств, на месте совершения правонарушения 
не предусмотрена, тогда как законодательное закрепление такой процедуры 
обязательно2. 

Аналогичного мнения придерживаются авторы научных работ, напри-
мер, О.В. Кострова акцентирует внимание на несовершенстве администра-
тивно-правового регулиров,ания применения мер обеспечения производства 
по делам об административных правонарушениях при выявлении деяний ли-
цами в состоянии опьянения3. 

Иного мнения придерживается М.Г. Луков в своей работе выражая 
мнение об обязательном медицинском освидетельствовании при доказывании 
состояния лица, обосновывая свою позицию наличием коррупционных фак-

                                                           
1 О порядке освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и оформления 
его результатов, направления на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения: постановление Правительства Рос. Федерации от 21.10.2022 № 1882 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2022 г. № 44, ст. 7564.  
2 Дугенец А.С. Проблемы направления на медицинское освидетельствование на сос-
тояние опьянения лиц, совершивших административные правонарушения [Электрон-
ный ресурс] // Сибирское юридическое обозрение. 2020. № 1. URL: https://cyberleninka. 
ru/article/n/problemy-napravleniya-na-meditsinskoe-osvidetelstvovanie-na-sostoyanie-
opyaneniya-lits-sovershivshih-administrativnye (дата обращения: 25.03.2024). 
3 Кострова О.В. Административно-правовой механизм применения полицией мер 
принуждения к лицам, находящимся в состоянии опьянения в общественных местах 
[Электронный ресурс] // Административное право и процесс. 2023. № 9. URL: 
https://lawinfo.ru/articles/3756/administrativno-pravovoi-mexanizm-primeneniya-policiei-
mer-prinuzdeniya-k-licam-naxodyashhimsya-v-sostoyanii-opyaneniya-v-obshhestvennyx-
mestax. 
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торов при наделении полномочиями сотрудников полиции о проведении об-
следования на месте совершения техническим прибором. Автор утверждает, 
что наделяя такими полномочиями полицию, предоставляется возможность 
«приставать к любым гражданам с алкотестером, что бы либо наложить 
штраф, либо получить взятку»1. Считаем возможным не согласиться с дан-
ным суждением. 

Несмотря на кажущуюся проработанность данного вопроса, проблем-
ным аспектом правоприменителей является невозможность установления со-
стояния опьянения на месте совершения административного правонаруше-
ния. 

Иные лица, кроме водителей проходят процедуру на установление со-
стояния опьянения исключительно в медицинских организациях и в порядке 
ст. 27.12.1 КоАП РФ.  

Безусловно, существует достаточно обширная нормативно – правовая 
база, которая регламентирует порядок проведения медицинского освидетель-
ствования, а также различные аспекты данной процедуры. 

Важность данной процедуры невозможно переоценить, так как опреде-
лить состояние опьянения с безусловной точностью может быть необходи-
мым. 

Однако наиважнейшим фактом является то, что законодатель, преду-
смотрев процедуру освидетельствования водителей транспортных средств на 
месте совершения правонарушения, не урегулировал данную возможность 
для иных лиц, не управляющих транспортными средствами. 

В случае обнаружения лица в состоянии алкогольного опьянения, а 
точнее лица, в отношении которого есть достаточные основания полагать, что 
он находится в состоянии алкогольного опьянения, законодателем преду-
смотрена возможность установления данного состояния лишь путем направ-
ления лица на медицинское освидетельствование2, что однозначно усложняет 
процедуру установления данного состояния. Порядок установления данного 
состояния на месте совершения правонарушения при помощи алкотестера не 
предусмотрен. 

Данный фактор, безусловно, затягивает административный процесс без 
весомых на то оснований.  

Подводя итог вышесказанному, можно подчеркнуть, что нет никаких 
правовых преград для внедрения процедуры установления состояния опьяне-
ния лиц, не управляющих транспортным средством по аналогии со ст. 27.12 
КоАП РФ. 
                                                           
1 Луков М.Г. Освидетельствование на состояние опьянения в системе мер адми-
нистративного принуждения [Электронный ресурс] // Право и практика. 2014. № 2. 
С. 68–73. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osvidetelstvovanie-na-sostoyanie-
opyaneniya-v-sisteme-mer-administrativnogo-prinuzhdeniya (дата обращения: 25.03.2024). 
2 Об утверждении Правил направления на медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения лиц, совершивших административные правонарушения: поста-
новление Правительства Рос. Федерации от 23.01.2015 № 37 // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2015. № 5, ст. 817.  
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Возможность освидетельствовать лицо на состояние алкогольного опь-
янения, на месте помогло бы в разы упростить процедуру привлечения граж-
дан, совершивших административные правонарушения к административной 
ответственности. 

Предлагается внедрить возможность установления состояния опьяне-
ния на месте совершения административного правонарушения с использова-
нием алкотестера путем внесения поправок в ст. 27.12.1 КоАП РФ. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 
Меры по обеспечению безопасности участников уголовного судопро-

изводства применяются при наличии достаточных оснований. При принятии 
решения необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию, а именно 
наличие реальной или потенциальной угрозы, от каких именно лиц она по-
ступила и кто нуждается в защите. В данном случае одной из проблем являет-
ся установление реальности угрозы для лица, подлежащего дальнейшей за-
щите1. Критерии оценивания характера угрозы в законодательстве не указа-
ны, тем не менее, данная проблема может быть разрешена путем обращения к 
мнению учёных, которые выделяют свои условия оценки угрозы. 

Выделяется объективный критерий, который состоит в активности де-
монстрации угрозы. Например, для того чтобы запугать потерпевшего или 
свидетеля лицо размахивает ножом, высказывает о намерении причинить ему 
или его родственникам боль. Также выделяется и субъективный критерий, 
который состоит в том, как жертва оценивает данные действия. Важно, чтобы 
угроза была воспринята, а именно у лица появились основания опасаться 
осуществления данного намерения в отношении себя или своих близких род-
ственников. Следователю, дознавателю в данной ситуации необходимо объ-
ективно и точно оценить, имеющуюся информацию об угрозе. Ведь от того 

                                                           
1 Нуриев А.А. Проблемы применения мер безопасности в отношении участников уго-
ловного судопроизводства [Электронный ресурс] // Молодой учёный. 2018. № 40 (226). 
С. 47–48. URL: https://moluch.ru/archive/226/52930 (дата обращения: 21.04.2024). 
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как должностное лицо оценит обстоятельства, зависит решение о принятии 
той или иной меры обеспечения безопасности, и следовательно состояние 
здоровья и жизни лица. 

Стоит отметить, что мера должна применяться до тех пор, пока суще-
ствует угроза. Зачастую угрозы поступают не только от подозреваемого или 
обвиняемого лица, но и от их друзей, близких родственников, от которых не 
применяются меры безопасности, что является пробелом в праве. Так как в 
законодательстве Российской Федерации, а именно в Уголовно-процессу-
альном кодексе и Федеральном законе № 119-ФЗ, не отмечается возможность 
применения мер обеспечения безопасности для нейтрализации опасности со 
стороны близких лиц подозреваемого, обвиняемого1. Также не установлена 
ответственность, к которой могут быть привлечены данные лица. В таком 
случае, некоторые авторы отмечают необходимость о введении новой статьи 
в Уголовный кодекс Российской Федерации, которая будет предусматривать 
ответственность не только подозреваемых, обвиняемых, но и их близких лиц 
за противоправное воздействие на свидетелей, потерпевших и иных участни-
ков уголовного процесса2. В законодательстве, хотя и устанавливаются меры 
безопасности, основания и порядок их осуществления, необходимо также 
установить меры по оказанию психологической поддержки лицам, которые 
подверглись противоправным действиям. 

Согласно государственным программам, на реализацию мер обеспече-
ния безопасности участников из федерального бюджета выделяются денеж-
ные средства, но трудность состоит в том, что данных средств бывает недо-
статочно3. Из-за чего становится затруднительным использование меры. 
Например, такой меры обеспечения безопасности, как переселение на другое 
место жительство. 

Обеспечения безопасности используются и в следственных действиях. 
Именно обеспечение безопасности опознающего лица является одной из цен-
тральных проблем предъявление для опознания, особенно в условиях исклю-
чающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. Ведь для осу-
ществления предъявления для опознания в условиях исключающих визуаль-
ное наблюдение у следователя должны быть достаточные основания для при-
менения именно этого вида опознания. Многие участники могут отказаться 
участвовать в данном следственном действии из-за чувства небезопасности, 
что может затруднить дальнейшее расследование. 

При опознании в условиях исключающих визуальное наблюдение зако-
нодатель указал, что в момент осуществления опознания, понятые должны 
                                                           
1 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 20.08.2004 
№ 119-ФЗ: в ред. от 01.07.2021. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
2 Малахова Л.И. Меры безопасности в уголовном судопроизводстве: проблемы реали-
зации и эффективности [Электронный ресурс] // Судебная власть и уголовный процесс. 
2016. № 4. С. 14–18. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mery-bezopasnosti-v-
ugolovnomsudoproizvod (дата обращения 21.04.2024). 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/mery-bezopasnosti-v-ugolovnomsudoproizvodstve-problemy-realizatsii-i-effektivnosti/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/mery-bezopasnosti-v-ugolovnomsudoproizvodstve-problemy-realizatsii-i-effektivnosti/viewer
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находиться в помещении с опознающим лицом. Но в случае возникновения 
каких-либо сомнений в правильности осуществления действий, показания 
двух понятых могут быть недостаточными. Данную проблему рационально 
решить с помощью увеличения количества понятых, одни из которых будут 
находиться в комнате с опознающим, а другие с опознаваемым лицом. Это 
позволит правильно и точно оценить законность осуществления следственно-
го действия и не допустить каких-либо неточностей. Стоит отметить, что от-
крытым остаётся и вопрос о нахождении защитника подозреваемого лица при 
данном виде опознания. На данный момент в практике защитник находится в 
комнате с опознающим, а именно сзади него. Такое расположение защитника 
и опознающего должно обеспечивать безопасность последнего. 

Требуется и дополнения в ст. 192 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, которая посвящена такому следственному действию, как очная ставка1. 
В данной норме отсутствуют положения, которые регламентируют порядок 
проведения очной ставки в условиях, обеспечивающих безопасность участ-
ника. В том случае если до очной ставки к лицу уже была применена мера 
обеспечения безопасности, то осуществление очной ставки будет нецелесо-
образным, так как проведение очной ставки в обычном порядке может приве-
сти к раскрытию данных личности, к которому были применены меры обес-
печения безопасности, например псевдоним2. В таком случае необходимо до-
полнить ст. 192 Уголовно-процессуального кодекса РФ частью 7, в которой 
будет закреплено «в целях обеспечения безопасности потерпевшего, свидете-
ля от противоправных действий со стороны подозреваемого или обвиняемого 
лица, а также его родственников или друзей, данное следственное действие 
будет проводиться в условиях, исключающих визуального наблюдения». По-
рядок осуществления такого следственного действия может быть идентичен 
предъявлению опознания, в условиях исключающих визуального наблюдения. 

Также сложность в существовании института обеспечения безопасно-
сти участников и реализации его мер является отсутствие специального орга-
на, который занимался бы отдельно защитой потерпевшего, свидетеля и иных 
участников. Такой орган снял бы нагрузку с правоохранительных органов и 
улучшил состояние безопасности участников. 

Таким образом, анализирую такое институт, как обеспечение безопас-
ности участников уголовного процесса при производстве по уголовным делам 
необходимо отметить, что при использовании мер безопасности могут возни-
кать проблемные ситуации. Причиной может служить и недостаточное фи-
нансирование меры, и не до конца сформированный механизм её реализации. 
Необходимо дополнение или появление новых норм, которые будут регули-

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 
18.12.2001 № 174-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Свечникова Е.И. Проведение очной ставки в условиях, исключающих визуальное 
наблюдение свидетеля в целях обеспечения его безопасности [Электронный ресурс] // 
Судебная власть и уголовный процесс. 2021. № 1. C. 116–125.  URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prove (дата обращения: 21.04.2024). 
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ровать обеспечения безопасности участников уголовного процесса при про-
изводстве по уголовным делам. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 
 

Становление специализированной криминалистической деятельности 
органов внутренних дел Республики Южная Осетия связано с историческим 
периодом развития правоохранительных органов СССР, Российской Федера-
ции и независимой Южной Осетии. 

На территории Южной Осетии подразделение экспертно-криминалис-
тической службы было создан примерно в 1924–1925 гг., но югоосетинские 
специалисты празднуют эту дату вместе со своими российскими коллегами в 
день образования первого Кабинета судебной экспертизы при Центральном 
управлении уголовного розыска 01.03.1919. 

На протяжении всей истории эта деятельность была важной состав-
ляющей борьбы с преступностью и поддержания правопорядка. В настоящее 
время Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) занимает особое поло-
жение в структуре МВД Южной Осетии (МВД РЮО), поскольку с помощью 
этой службы можно «мгновенно» раскрыть сложные преступления и сфор-
мировать большую доказательную базу.  

В настоящее время в ЭКЦ МВД РЮО работают 10 сотрудников, 4 из 
которых окончили высшие учебные заведения МВД России. Следует отме-
тить, что эта работа сложна и зачастую очень трудна, и поэтому требует твор-
ческих методов, нестандартного мышления и хорошо развитой интуиции1. 
Поэтому для повышения профессионального мастерства сотрудники ЭКЦ 
ежегодно направляются на повышение квалификации, что предусмотрено 
межведомственным соглашением между ЭКЦ МВД РЮО и Экспертно-кри-
миналистическим центром МВД России.  
                                                           
1 Министерство внутренних дел Республики Южная Осетия [Электронный ресурс]. 
URL: https://mvdruo. ru/node/1013 (дата обращения: 12.02.2024). 

https://mvdruo.ru/node/1013
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Сравнительно небольшая штатная численность ЭКЦ МВД РЮО не 
позволяет распределить функциональные обязанности между сотрудниками. 
Поэтому все сотрудники ЭКЦ участвуют в технико-криминалистическом 
обеспечении раскрытия и расследования преступной деятельности и про-
изводстве судебных экспертиз.  

Сотрудники ЭКЦ РЮО, как и их российские коллеги, участвуют в рас-
следовании уголовных дел, проводят исследования по материалам оператив-
ных проверок, обеспечивают участие в следственных действиях и оператив-
но-разыскных мероприятиях, ведут криминалистические учеты1. Важно от-
метить, что криминалисты должны быть внимательными и ответственными в 
своей непростой работе, ведь любые ошибки или упущения могут повлиять 
на результат расследования.  

Заключения экспертов могут помочь восстановить места преступлений, 
идентифицировать преступников и орудия преступления. Следует отметить, 
что отдельные виды криминалистических экспертиз в настоящее время 
проводятся российскими экспертами (например, автотехническая экспертиза 
или исследования биоматериалов), поскольку в Южной Осетии нет возмож-
ности проводить такие исследования. 

В настоящее время в Республике Южная Осетия проводятся работы по 
автоматизации криминалистических учетов, поскольку эти записи содержат 
важную информацию о людях и следах, которые могут быть использованы 
для расследования и раскрытия преступлений. В подразделении используется 
автоматическая дактилоскопическая идентификационная система (АДИС) 
«Папилон» – один из основных инструментов в борьбе с преступностью. База 
данных АДИС включает более более двадцати тысяч дактилоскопических 
карт жителей Южной Осетии2. 

Принимая во внимание использование в МВД РЮО автоматической 
регистрации отпечатков пальцев, необходимо обратить внимание на свое-
временную регистрацию объектов и обеспечить качественную корреляцию 
дактилоскопической информации, вносимой в АДИС.  

В настоящее время с помощью АДИС также создается база данных 
профилей отпечатков пальцев для правоохранительных органов, военнослу-
жащих и служб быстрого реагирования. В отличие от Российской Федерации, 
в Южной Осетии эта процедура проводится по требованию того или иного 
министерства.  

Следует отметить, что АДИС «Папилон» обладает высокими поиско-
выми характеристиками и может обеспечить наибольшую степень автома-
тизации всех технических процессов ввода, обработки, сравнения, хранения и 
передачи дактилоскопической информации. Однако информационно-поиско-

                                                           
1 Стенина Л.Л. Организационно-правовые основы экспертно-криминалистической 
деятельности в органах внутренних дел // Вестник СурГУ. 2018. № 3 (21). С. 37.  
2 Государственное информационное агентство «Рес». Республика Южная Осетия 
[Электронный ресурс]. URL: https://cominf.org/node/1166521272 (дата обращения: 
12.02.2024). 

https://cominf.org/node/1166521272
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вый потенциал системы может быть расширен за счет возможности допол-
нить дактилоскопическую карту биометрическими характеристиками личнос-
ти – двухмерным фронтальным изображением внешности, изображением 
радужной оболочки глаза и трехмерным изображением внешности, ДНК или 
другие биометрические характеристики1.  

Однако МВД РЮО пока может работать только с базами данных отпе-
чатков пальцев, которые постоянно пополняются. 

Следующее важное направление – баллистический учет. Автоматизи-
рованная баллистическая идентификационная система (АБИС) «Арсенал» 
также помогают экспертам и предназначена для ведения автоматического 
учета пуль и патронов, автоматической идентификации оружия по следам вы-
пущенных на месте преступлений пуль и патронов, а также оружия, выпу-
щенного экспериментальным путем (изъятого, обнаруженного и добровольно 
сданного)2.  

Считаем возможным предположить, что важным направлением может 
стать использование автоматизированных информационных систем для 
формирования и предоставления руководству статической и аналитической 
информации различного характера о деятельности экспертно-криминалисти-
ческого подразделения. Поэтому мы поддерживаем мнение ряда авторов, что 
возможность реализации функций системного прогнозирования на основе 
информационных технологий, в том числе с использованием методов мате-
матики, может помочь более эффективно прогнозировать и планировать дея-
тельность экспертно-криминалистических подразделений3. 
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1 Сибилькова А.В., Дышин А.А. Информационное обеспечение экспертно-криминалис-
тической деятельности на региональном уровне // Академическая мысль. 2023. № 1 
(22). С. 91.  
2 Бакурадзе Н.С. Судебная экспертиза в уголовном судопроизводстве // Молодой 
ученый. 2020. № 24 (314). С. 252–255. 
3 Аникин В.Н., Бондаренко Р.А. Ресурсное обеспечение стратегического управления в 
Российской Федерации: учебное пособие. М.: А МВД России, 2022. С. 75.  
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А.А. Дударева 
 

ТРЕШ-СТРИМ: ПРОБЛЕМАТИКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕР  
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
На сегодняшний день вопрос относительно привлечения лица к уголов-

ной ответственности за совершение треш-стриминга является открытым и 
дискуссионным. Как следствие, стоит более подробно разобраться в пробле-
матике законодательного регулирования стриминга, разрешить вопрос об ис-
коренении такого явления, как треш-стрим, из медиасферы. 

Медийная сфера настоящего времени полна различных новшеств, инте-
ресующих современность. Тенденции массовой культуры на сегодняшний 
день полностью отражают потребности молодежи. Несомненно, процесс со-
вершенствования в анализируемой области связан с изменением характера 
взаимоотношений человека новой эпохи с окружающим миром, а также осо-
знания своей роли в обществе, которое стало явно прогрессивней относи-
тельно прошлого века.  

Стриминг, или же потоковое вещание, рассматривается не только в ас-
пекте вида вещания, которое существует в современном мире. Помимо этого, 
он раскрывается как отдельная социально-культурная категория, которая ока-
зывает значительное воздействие на общество и соответствует объективным 
реалиям современности – цифровизации, специфике средств массовой ин-
формации, интернет-контенту, или же информации, которая является наибо-
лее интересной для информационного потребителя в сети Интернет. Следова-
тельно, говорим о том, что такого рода феномен важно рассматривать с раз-
ных сторон для того, чтобы в целом понимать его сущность и назначение.  

Стриминговое (потоковое) вещание – это процесс представления уда-
ленным пользователям мультимедийных потоков информации (видео, аудио) в 
режиме реального времени. Стриминг как отдельная категория современности 
в привычном для нас виде нашел свое развитие в первой половине 2000-х гг. 
Причиной всему стало совершенствование целостной системы вещания, в 
частности, увеличение пропускной способности Сети1. 

Для того чтобы интерес аудитории увеличился, стример (или же по-
другому – блогер) выполняет ряд заданий, которые заранее были тщательно 
продуманы, при этом указывая цену за их реализацию. За выполнение обу-
словленных «испытаний» стримеру в открытом пользовательском чате, с по-
мощью которого происходит общение, присылают денежное вознагражде-
ние – донаты. Поскольку данный контент приобрел высокую популярность на 
различных видеохостингах, конкуренция блогеров возросла. Как следствие, 
выход из проблемы нашелся в создании по такому же принципу шокирующе-
го контента, который не только выходит за рамки нравственности, но и нару-
шает нормы уголовного законодательства. К примеру, «дать леща» (ударить 
                                                           
1 Болычева М.Д. Стриминговое вещание как феномен современной медиасреды // Ком-
муникология. М., 2018. С. 159–169. 
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человека) стоит всего 1 тыс. руб., плюнуть в лицо – 1 тыс. руб., выпить поло-
вину бутылки водки – 5 тыс. руб. 

В России треш-стримы как отдельный вид видеоиндустрии начали свое 
развитие 5-6 лет назад. В то время стримеры просто вели себя вызывающе, 
неадекватно во время трансляции, а зрители при этом писали комментарии. 
Популярность индустрии подтолкнула блогеров ввести прямую монетизацию. 
И теперь стрим – это не просто хобби, а полноценный источник заработка. 

Проблематику все большего появления треш-стримов на видеохостин-
гах пытаются решить путем введения правовых норм, которые смогли бы ре-
гулировать данные общественные отношения и тем самым предупреждать 
насилие и жестокость в сети Интернет. Обратим внимание на то, что спикер 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валенти-
на Матвиенко в недавнем времени поддержала идею введения отдельной ста-
тьи в Уголовный кодекс РФ о наказании за треш-стримы – трансляцию в ин-
тернете издевательств над людьми1. 

Подобное разрешение проблемы стало актуальным после того, как шо-
кирующий контент в несколько раз превысил свой рост за последние не-
сколько лет. Для многих правоприменителей остается неясным высокая заин-
тересованность пользователей в просмотре издевательств над людьми, наси-
лия и унижения, а также тенденция развития данного информационного про-
дукта.  

Поскольку данный контент воспринимается пользователями различных 
возрастных категорий, актуализируется проблема негативного влияния на 
подростка, формирование безнравственного отношения к окружающему ми-
ру. Следовательно, криминологический анализ действий треш-стримеров 
имеет важное значение для разработки государственной политики их проти-
водействия. 

Помимо этого, одной из важных задач правоохранительных органов 
признается совокупный анализ контента, который размещается на публичных 
страницах в сети Интернет, в частности, на платформе YouTube, в целях вы-
явления и пресечения преступной стримерской деятельности. Имеем в виду, 
что пользователь в лице потребителя такой информации подсознательно при-
знает, что в таких действиях нет незаконной направленности. Однако в ре-
альности блогеры за подобные действия в некоторых случаях привлекаются к 
уголовной ответственности. Уголовный закон не содержит норму, которая 
так или иначе противодействует треш-стриму. В свою очередь, данного рода 
контент посягает на охраняемые уголовным законодательством отношения, в 
частности, блогеры совершают преступления из хулиганских побуждений, 
преступления, направленные на умышленное уничтожение чужого имуще-
ства, преступления против здоровья и достоинства личности. 

Случай, который распространился по всем социальным сетям от 
26.08.2021, вызвал негодование у многих правоприменителей. Несколько 
                                                           
1 Полунина Е.Н., Антонова А.В. Проблемы законодательного регулирования ответст-
венности за «треш-стрим» в интернете // Закон и право. 2021. № 3. С. 90–91. 
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треш-стримеров, проводя прямой эфир, принуждали незнакомую женщину за 
вознаграждение выполнить одно из своих заданий (лечь голой на трамвайные 
рельсы), однако последняя отказалась. После этого блогеры совершили напа-
дение на гражданку, брызнув в глаза перцовым баллончиком. Полиция за-
держала молодых людей, как указывают источники, проводилась проверка по 
данному факту1.  

Данный пример указывает на хулиганство в его обычном значении, 
специфика лишь в трансляции данных действий на огромную аудиторию. 
Мотив деяния – пробуждение интереса у зрителей, желание самоутвердиться 
в Сети, получить дополнительных подписчиков, повысить активность на ка-
нале и прочее.  

Рассмотрим положения относительно субъекта преступной стример-
ской деятельности. Как показывает анализ, нарушители закона могут быть 
как женского, так и мужского пола. При этом отметим, что чаще всего нужда 
в экстриме присуща последним. Большинство блогеров, которые осуществ-
ляют шокирующие трансляции, являются молодыми людьми в возрасте 18-25 
лет. Как показывает практика, такие лица не имеют образования по различ-
ным причинам (не окончили среднее образовательное учреждения, не посту-
пили в высшее учебное заведение и прочее), в силу этого находят источник 
заработка именно в такой медиасфере. Вопрос о получении так называемых 
пожертвований остро стоит перед законодателем, поскольку в прямых эфирах 
зритель имеет возможность предоставить денежные средства за выполнение 
конкретно его задания, которое он ставит перед автором стрима. Можно ли 
считать данный факт оказанием услуг? Ответ неоднозначен. Считаем, что 
оплата видеоуслуг и пожертвование – понятия не тождественные. Пожертво-
вание – односторонняя безвозмездная сделка, оплата услуг – обмен денежно-
го ресурса на получение услуг или других благ, в связи с чем этот доход дол-
жен облагаться налогом2. 

В этой связи стримерам предложили регистрироваться в качестве инди-
видуальных предпринимателей. С инициативой выступил председатель ко-
миссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодей-
ствию со СМИ Алексей Пушков. Свое предложение он обосновал тем, что 
прямые эфиры (или же стримы) в первую очередь направлены на получение 
дохода, следовательно, для правоприменителя такие лица должны находиться 
в правовом поле, то есть под контролем компетентных органов, что облегчит 
поиск тех блогеров, в действиях которых присутствует насилие, и которые 
нарушают существующий в нашем государстве закон3. 

                                                           
1 Треш-стримеры распылили перцовку в лицо женщине в Москве. Теперь их ждет 
общение с полицией // Новостной портал. 
2 Куправа Т.М., Красиков В.Д. Треш-стримеры: преступники или бизнесмены? // Треш-
стрим. Криминологические и уголовно-правовые вопросы. М., 2022. С. 13–15. 
3 Пушков предложил законодательно запретить «треш-стримы»: заседание Сов. 
Федерации (16.12.2020) // Рос. газ. 
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Показатели роста треш-стрима способствуют безотлагательному реше-
нию вопроса о его блокировке, а также о введении за такую деятельность 
уголовной ответственности с последующими изменениями в УК РФ. В част-
ности, имеет место предложение о целесообразности расширения содержания 
ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства». Диспозиция нормы указывает на общественную 
опасность действий, которые связаны с унижением человеческого достоин-
ства по признакам пола, расы, происхождения и прочее, которые реализуются 
публично (в том числе с помощью СМИ, сеть Интернет) лицом, которое при-
влекалось к административной ответственности в течение 1 года за подобное 
деяние.  

Конкретно стриминга актуальным представляется внести третью часть 
нормы, с указанием сущностного назначения треш-стрима, т.е. ч. 3 ст. 282 УК 
РФ охватывала бы действия, содержащие насилие, издевательства, другие 
формы жестокого отношения к другому лицу, умаляющего достоинство лич-
ности, совершенные публично с использованием сети Интернет в режиме ре-
ального времени или видеозаписи с целью извлечения материальной и (или) 
иной личной выгоды1. 

На наш взгляд, рассмотренная идея представляется не вполне удачным. 
Об этом свидетельствует несколько фактов: 

1. Непосредственный объект преступления согласно ст. 282 УК РФ – 
общественные отношения, обеспечивающие конституционный запрет (ч. 2 
ст. 29 Конституции РФ запрещает пропаганду социального, расового, нацио-
нального, религиозного или языкового превосходства) на осуществление экс-
тремистской деятельности. В свою очередь, говоря о треш-стриме, как прес-
тупном деянии, имеем ввиду, что оно посягает на общественные отношения, 
охраняющие общественную нравственность, как дополнительный объект 
может выступать жизнь, здоровье, честь, достоинство, право собственности; 

2. Некоторые действий, которые реализуются в процессе проведения 
треш-стримов охватывает различные составы преступления, в соответствии с 
этим имеют самостоятельную оценку с точки зрения уголовного права. Это 
касается, например, причинения вреда здоровью различной степени тяжести 
(ст. 111–118 УК РФ), причинение смерти (ст. 105, 109 УК РФ) и пр.  

Как следствие, данная норма будет создавать сложности с ее отграни-
чением от уже имеющихся составов преступления.  

Данные проблемы, пробельность и неоднозначность в дефинициях за-
конодательных норм вызывают вполне справедливые и обоснованные разно-
чтения, споры и дискуссии в правоприменительной и юридической практике2. 

                                                           
1 Жуланова А.И. Совершенствование российского законодательства в области ответст-
венности за «треш-стримы» // Право. Общество. Государство. Ижевск, 2021. С. 121–125. 
2 Ветрова О.А., Гришин А.В. Теоретико-правовые вопросы обеспечения прав несовер-
шеннолетних при производстве предварительного расследования // Научный вестник 
Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2022. № 1 
(90). С. 95–102. 
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Таким образом, хочется сделать вывод о том, что назревшая на сего-
дняшний день проблема регулирования на законодательном уровне вопроса 
об уголовной ответственности за осуществление треш-стрима, остается от-
крытой. Законодатель стремится к минимизации подобных деяний, преду-
сматривая различные разработки на уровне Совета Федерации РФ, которые 
смогли бы предупредить распространение такого рода контента. Однако все 
возможные заседания в реалиях так и не смогли искоренить информационный 
продукт в виде актов жестокости по отношению к другим лицам в сети Ин-
тернет. Существует множество подходов к блокировке треш-стримов и при-
влечения лица к ответственности. В частности, наиболее эффективным пред-
ставляется внедрение отдельного состава преступления, который так или 
иначе регулировал данную область общественных отношений и предупре-
ждал совершение новых незаконных деяний.  
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У.Д. Дюдина 
 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, И ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Безопасность дорожного движения зависит от множества факторов. 
Водитель может повлиять лишь на ходовые качества автомобиля – что, одна-
ко, весьма существенно, тогда как на его движение прямо или косвенно ока-
зывают влияние все остальные факторы.  

Неграмотная техническая эксплуатация автомобилей вызывает по про-
гнозам полуторный перерасход топливно-энергетических ресурсов. Также 
важно отметить, что одной из важнейших проблем стоящих перед автомо-
бильным транспортом, является повышение эксплуатационной надежности 
автомобилей, и снижение затрат на их содержание. Решение этой проблемы, с 
одной стороны, обеспечивается автомобильной промышленностью за счет 
выпуска автомобилей с большой надежностью и технологичностью (ремон-
топригодностью).  

С другой стороны за счет1:  
                                                           
1 Кухта В.С., Джаналиев Е.М. Техническое состояние транспортных средств и его влия-
ние на безопасность дорожного движения // Молодой ученый. 2017. № 6 (140). С. 51–55.  
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− совершенствования методов технической эксплуатации автомобилей;  
− повышения производительности труда;  
− снижения трудоемкости работ по техническому обслуживанию (ТО) 

и ремонту автомобилей;  
− увеличения их межремонтных пробегов.  
Это требует создания необходимой производственной базы для под-

держания подвижного состава в исправном состоянии, широкого применения 
средств механизации и автоматизации производственных процессов, расши-
рения строительства и улучшения качества дорог.  

Требования к надежности транспортных средств повышаются из-за:  
− роста скоростей и интенсивности движения;  
− мощности, грузоподъемности и вместимости автомобилей;  
− технологической и организационной связи автомобильного транспор-

та с обслуживающими предприятиями и другими видами транспорта.  
Автомобильный транспорт расходует значительное количество запас-

ных частей, материалов, использует при ТО и ремонте разнообразное техно-
логическое оборудование и оснастку.  

Автомобиль представляет собой сложную систему, совокупность сов-
местно действующих элементов – систем и механизмов, обеспечивающих вы-
полнение ее функций. По отношению к автомобилю элементами являются аг-
регаты и механизмы, а по отношению к агрегатам и механизмам – детали. 
Современный автомобиль среднего класса состоит из 15–18 тыс. деталей, из 
которых 7–9 тыс. теряют свои первоначальные свойства при работе, причем 
3–4 тыс. деталей имеют срок службы меньше, чем автомобиль, и являются 
объектом особого внимания при эксплуатации. Из них 150-300 деталей «кри-
тических» по надежности, чаще других требуют замены, вызывают наиболь-
ший простой автомобилей, трудовые и материальные затраты в эксплуатации 
и как следствие могут повлиять на безопасность дорожного движения.  

В процессе эксплуатации автомобиль взаимодействует с окружающей 
средой, а его элементы взаимодействуют между собой. Это взаимодействие 
вызывает:  

− нагружение деталей,  
− их взаимные перемещения,  
− трение, нагрев,  
− химические преобразования и изменение в процессе работы физиче-

ских величин и конструктивных параметров:  
− размеров,  
− взаимного расположения деталей, зазоров,  
− электрических и других данных, что несет в себе опасность возник-

новения ДТП или вредного воздействия на экологию.  
В процессе работы автомобиля параметры технического состояния из-

меняются от начальных или номинальных значений до предельных, что обу-
славливает соответствующее изменение диагностических параметров. Напри-
мер, при работе тормозов в результате изнашивания тормозных накладок и 
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барабанов происходит увеличение зазора между накладками и тормозными 
барабанами, что вызывает рост тормозного пути и возникновению «шума»1.  

Основными постоянно действующими причинами изменения техниче-
ского состояния деталей и автомобиля в целом являются: изнашивание, пла-
стические деформации, усталостные разрушения, коррозия, физико-химичес-
кие изменения материала деталей (старение). Знание основных причин изме-
нения технического состояния важно как для совершенствования конструк-
ции автомобилей, так и для выбора наиболее эффективных мероприятий по 
предупреждению неисправностей в эксплуатации. В практике обычно выде-
ляют изнашивание:  

− абразивное (следствие режущего и царапающего действия твердых 
частиц);  

− эрозионное (в результате воздействия потока жидкости или газа);  
− усталостное (когда поверхностный слой материала в результате тре-

ния и циклической нагрузки становится хрупким и разрушается);  
− окислительное (сочетание механического изнашивания и агрессивно-

го действия среды);  
− изнашивание при дретинге (при малых колебательных движениях);  
− электроэрозионное изнашивание (под воздействием разряда при про-

хождении электрического тока).  
Сегодня прослеживается однозначная тенденция у ведущих западных 

фирм в отрасли автомобилестроения снижение срока службы автомобиля. 
Можно вспомнить двигатели «миллионники» которые сегодня успешно ушли 
в историю автопрома. Причина этого простая, к моменту списания автомоби-
ля в металлолом в большинстве случаях двигатель выработать свой моторе-
сурс не успевал. Вместе с тенденцией, которая зародилась в машиностроении 
примерно в конце восьмидесятых годов прошлого столетия, а сегодня здесь 
достигнут значительный результат – это значительный рост надёжности узлов 
автомобиля.  

Эти два фактора свели на нет проведение капитальных ремонтов авто-
мобилей, необходимость в капитальных ремонтах отпала. Сегодня важней-
шим фактором поддержания транспортных средств в технически исправном 
состоянии является техническое обслуживание автомобиля. Применение пла-
нового ремонта автомобиля, несомненно, повысит безопасность дорожного 
движения. Очень большое количество параметров в автомобиле сегодня кон-
тролирует компьютер.  

Итак, можно выделить следующие проблемы в процессе обеспечения 
безопасности дорожного движения при эксплуатации транспортных средств: 
                                                           
1 Крамаренко Б.А. Главные составляющие государственной системы в сфере обеспече-
ния безопасности дорожного движения (ОБДД) при технической эксплуатации транс-
портных средств (ТС) // Проблемы технической эксплуатации и автосервиса подвижно-
го состава автомобильного транспорта: сборник научных трудов кафедры ЭАТиС, по-
священный 90-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки и техники, д.т.н. 
профессора Евгения Семеновича Кузнецова по материалам 77-й научно-методической 
и научно-исследовательской конференции. МАДИ, 2019. С. 186–189. 
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Недостаточное соблюдение правил дорожного движения со стороны 
водителей, что может привести к авариям и несчастным случаям на дорогах. 

Недостаточное техническое состояние транспортных средств, что мо-
жет привести к авариям из-за поломок или неисправностей. 

Нарушение правил обязательного технического осмотра и обслужива-
ния транспортных средств, что также может привести к авариям и несчаст-
ным случаям. 

Недостаточное освещение и обозначение дорог и знаков, что может за-
труднять ориентацию водителям и создавать опасные ситуации. 

Недостаточное обучение и подготовка водителей, что может привести к 
ошибкам и несчастным случаям на дорогах. 

Недостаточное внимание и ответственность со стороны участников до-
рожного движения, что может привести к опасным ситуациям и авариям.  

Таким образом, мы можем констатировать, что существует несколько 
направлений для совершенствования безопасной эксплуатации транспортных 
средств: 

1. Развитие технологий автономного управления. Автономные транс-
портные средства обладают большим потенциалом для снижения аварийно-
сти на дорогах, поскольку они могут быть более предсказуемыми и безопас-
ными, чем человеческие водители. 

2. Внедрение систем безопасности. Установка системы предупрежде-
ния столкновений, антиблокировочной тормозной системы, системы кон-
троля давления в шинах, а также других современных технологий поможет 
предотвратить большинство аварий. 

3. Обучение водителей. Проведение обязательных курсов повышения 
квалификации для водителей, а также установка мониторинга вождения, по-
могут сократить количество ДТП, вызванных человеческим фактором. 

4. Развитие инфраструктуры. Улучшение состояния дорожной инфра-
структуры, включая обновление знаков, маркировки и светофоров, также 
имеет важное значение для безопасности дорожного движения. 

5. Ужесточение нормативных требований. Введение более строгих 
стандартов безопасности для автопроизводителей, в том числе требование 
установки определенных технологий безопасности во всех транспортных 
средствах. 

В целом совершенствование безопасной эксплуатации транспортных 
средств требует комплексного подхода, включающего в себя технические ин-
новации и законодательные меры безопасности. 
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Е.В. Евсегнеев 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИЦИЕЙ ТАКОЙ 
МЕРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ, КАК ВСКРЫТИЕ  

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 

Не так давно в федеральном законодательстве появилась норма, даю-
щая сотрудникам органов внутренних дел право вскрывать и осматривать 
транспортные средства. Данная процедура строго регламентируется и ее про-
изводство возможно только при наличии определенных оснований, указан-
ных в законе. Стоит отметить, что подобные действия затрагивают права и 
свободы граждан, закрепленные в главенствующем нормативном правовом 
акте – Конституции Российской Федерации1. Говоря об ограничении прав и 
свобод человека и гражданина, зачастую возникает множество проблемных 
аспектов, связанных с необходимостью и обоснованностью таких действий, а 
также недопущение постороннего вмешательства и распространения сведе-
ний, касающихся частной жизни граждан. 

Как известно, меры принуждения являются одним из способов реагиро-
вания и средством предотвращения и пресечения противоправного поведения 
физических и юридических лиц, применяемых сотрудниками органов госу-
дарственной власти, в частности – полицией. Данный институт постоянно 
меняется и преобразуется в связи с тем, что правонарушители находят все но-
вые и новые способы «увиливания» от мер, принимаемых органами внутрен-
них дел по борьбе с различными формами и видами противоправного поведе-
ния. Подобные факты заставляют законодателя совершенствовать пресека-
тельный инструментарий, что позволит наиболее эффективно на ранних эта-
пах и противостоять различным негативным проявлениям в обществе. Стоит 
отметить, что принятию любой законодательной нормы обязательно предше-
ствует возникновение необходимости ее введения, например, возникновение 
новой области правоотношений или пробелы в законодательстве, а также 
многочисленные теоретические исследования, позволяющие исследовать и 
прогнозировать эффективность применения таких норм. Исследователи 
А.Н. Фролов и Р.Н. Самойлюк отмечают, что применение мер администра-
тивного принуждения в практической деятельности сотрудников полиции 
призвано реализовать выработанные теоретические положения, адаптировать 
их для системного регулирования конкретных правоотношений, способство-
вать выявлению недостатков и своевременному их устранению субъектами 
научно-исследовательской деятельности2. 

                                                           
1 Конституция Рос. Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993: с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
2 Фролов А.Н., Самойлюк Р.Н. Актуальные вопросы административного принуждения 
в механизме обеспечения национальной безопасности // Вестник Уфимского юриди-
ческого института МВД России. 2021. № 2 (92). С. 143–148. 
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В 2021 г. отдельные положения Федерального закона «О полиции» бы-
ли подвержены обновлению, в части касающейся перечня мер принудитель-
ного характера, а именно наряду с уже имеющимися мерами была введена та-
кая мера принуждения, как вскрытие транспортного средства (ст. 15.1), наде-
ляющая полицейских правом ее реализации, с учетом обозначенных законо-
дателем оснований. При этом необходимо отметить, что перечень оснований 
достаточно емок, и направлен на пресечение правонарушений. Сотрудник по-
лиции наделен правом вскрывать и осматривать транспортное средство и 
находящиеся в нем предметы, в том числе и без собственника транспортного 
средства, однако стоит упомянуть, что определен и порядок действий сотруд-
ника полиции при ее реализации.  

Отметим, что данная норма выступает нововведением для сотрудника 
полиции, так как в Росгвардии она применялась на протяжении достаточно 
долгого времени. Положение, регламентирующее основания и порядок 
вскрытия транспортных средств, было закреплено в ст. 11 ФЗ № 226-ФЗ 
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации»1, откуда и пере-
кочевало в ФЗ «О полиции». Полное копирование нормы права привело к пе-
реносу не только положительных, но и отрицательных аспектов регулирова-
ния. Так, некоторые пункты, закрепляющие основания применения меры 
принуждения имеют уголовно-процессуальный характер, который вызывает 
существенные затруднения при их применении. Рассмотрим подробнее: пп. 3 
и 4 ст. 15.1 ФЗ № 3 содержат в себе в том числе положения ч. 1 ст. 91 УПК 
РФ, предусматривающие основания процессуального задержания. Отсюда 
возникает вопрос о целесообразности отдельного закрепления данных осно-
ваний для такой меры принуждения как вскрытие транспортного средства, а 
также конфликт норм права. Также стоит отметить, что некоторые пункты 
ст. 15.1 имеют в своей формулировке отсылку на некоторые составы пре-
ступлений, закрепленные в УК РФ, например, такое как террористический 
акт, ст. 205 УК РФ2, или хранение и перевозка предметов и веществ запре-
щенных, ограниченных в гражданском обороте без специального разрешения. 
Данные положения среди ученых правоведов вызывают дискуссионный спор 
о необходимости их закрепления в качестве отдельного основания примене-
ния данной меры пресечения. Причиной тому является тот факт, что в данной 
норме уже урегулирован аспект, направленный на предотвращение и пресе-
чение преступлений, а также на задержание лиц, их совершающих3. Тонкая 
грань имеет место при реализации полицейским исследуемой меры для обес-
печения производства по делу об административном правонарушении, когда 
                                                           
1 О войсках национальной гвардии Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
Федер. закон Рос. Федерации от 03.07.2016 № 226-ФЗ. Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс».  
2 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 13.06.1996 № 63-ФЗ: 
с изм. от 14.02.2024. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
3 Мурсалимов А.Т., Маликов Ш.Э. К вопросу о порядке вскрытия транспортного сред-
ства [Электронный ресурс] // StudNet. 2022. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-
voprosu-o-poryadke-vskrytiya-transportnogo-sredstva (дата обращения: 25.04.2024). 
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имеются достаточные основания полагать, что лицо, управляющее таким 
транспортным средством находится в состоянии алкогольного, наркотическо-
го или другого опьянения. Проблемность заключается в том, что полицейский 
допускает такую мысль в отношении гражданина по собственному усмотре-
нию, в связи с тем, что при реализации данной меры он не может определить 
согласно установленным критериям состояния алкогольного опьянения, нахо-
дится ли данный гражданин в таком состоянии. В случае вскрытия транс-
портного средства полицейским, окажется, что гражданин на основании ме-
дицинского заключения был трезв, будет привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности, а также возмещать ущерб рамках гражданского производства. 

Процессуальное оформление применения данной меры характеризуется 
определенной проблемностью, в части повторности совершенного правона-
рушения. В данной ситуации деяние будет квалифицировано как преступле-
ние, имеющее административную преюдицию и должно быть оформлено 
протоколом процессуального задержания, а следовательно, выделение данно-
го основания выступает нецелесообразным. Помимо этого, рассматривая ос-
нование, способствующее разрешению дела об административном правона-
рушении, необходимо отметить пробел в законодательстве, предполагающий 
составление протокола осмотра места совершения административного право-
нарушения, и расширить пределы действия нормы, закрепленной в ч. 1 
ст. 28.1.1 КоАП РФ1. Таким образом, можно сделать вывод о том, что путем 
введения этой нормы возникло смешение областей регулирования админи-
стративного и уголовно-процессуального права, что вызывает затруднение 
при документальном оформлении применения рассматриваемой меры при-
нуждения. 

 Что касается практики реализации исследуемой правовой нормы поли-
цейскими, то она неоднозначно. Как отмечают правоприменители по резуль-
татам применения исследуемой меры, законодательство чаще всего встает на 
сторону граждан в вопросах об осуществлении своих полномочий сотрудни-
ками полиции. Анализ специальной литературы, а также правоприменитель-
ной практики показывает, что чаще всего сотрудники полиции привлекаются 
к юридической ответственности, вплоть до уголовной, за невыполнение дей-
ствий, которые были разрешены законом. Основной причиной тому, как пра-
вило, является то, что полицейский не готов вскрыть транспортное средство, 
если не убежден в наличии достаточных на то оснований.  

Подводя итог рассмотрению различных аспектов нормативного регули-
рования и возможности практического применения рассмотренной меры пре-
сечения, отметим, что имеются отдельные пробелы в каждой из сфер, кото-
рые требуют дополнительного изучения и доработки. Однако тенденция рас-
ширения границ полномочий сотрудников полиции, очевидно, содействует 
улучшению работы правоохранительной системы Российской Федерации. 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электрон-
ный ресурс]: от 30.12.2001 № 195-ФЗ: с изм. от 06.04.2024. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».  
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ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ОБЪЕЗДЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

 
Отметим, что огромное количество ДТП происходит по вине водите-

лей, которые пытаются сократить время в дороге, прибегая к опасным манев-
рам. К одному из самых опасных является выезд на полосу встречного дви-
жения. Рассмотрение вопроса законности данных действий, проблема привле-
чения к ответственности лиц, нарушивших нормы права, относящиеся к 
ним, – основная задача, которую ставят перед собой органы государственной 
власти с целью улучшения качества жизни граждан. Выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного движения, является одним из самых опасных ма-
невров при управлении транспортным средством.  

Отметим, что, по данным статистики, именно этот маневр влечет наи-
более высокую тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий. 
Так, за 9 месяцев 2023 г. совершено 7686 ДТП с выездом на полосу встречно-
го движения, в которых погибло 2650 человек (рис. 1)1.  

 

 
 

Рис. 1 – Количество ДТП, связанных с выездом на полосу встречного  
движения, число погибших в них и тяжесть последствий 

 
Вместе с тем, в действующем законодательстве по нашему мнению су-

ществуют определенные правовые пробелы квалификации действий водите-
ля, выехавшего на полосу встречного движения при объезде препятствия.  

                                                           
1 Баканов К.С., Ляхов П.В., Айсанов А.С. и др. Дорожно-транспортная аварийность в 
Российской Федерации за 9 месяцев 2023 года: информационно-аналитический обзор. 
М.: ФКУ «НЦ БДД МВД России», 2023. 40 с. 
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Отметим, что понятие «объезд» в общих положениях ПДД не раскры-
вается. Исходя из анализа ст. 12.15 КоАП объездом следует считать маневр 
транспортного средства, связанный с выездом из занимаемой полосы движе-
ния, когда дальнейшее движение по ней не представляется возможным. Пре-
пятствием, согласно п. 1.2 ПДД признается неподвижный объект на полосе 
движения (неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект 
проезжей части, посторонние предметы и т.п.), не позволяющий продолжить 
движение по этой полосе1. 

Рассмотрим типичную ситуацию, когда возникает ДТП на единственно 
возможной для движения полосе проезжей части, перекрывая движение по 
ней. Обязанностями водителя в данном случае выступает обозначение места 
ДТП, фиксация его объектов и окружающей обстановки средствами фото-
видеофиксации. При этом объезд неисправных транспортных средств в нару-
шение ПДД по полосе встречного движения в соответствии с правилами до-
рожного движения невозможен. По обочине объехать данный участок также 
запрещается (п. 9.9 ПДД и ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ). Единственно дозволенной 
моделью поведения может выступать ожидание освобождения проезда либо 
прибытие на место ДТП сотрудника Госавтоинспекции, который осуществит 
распорядительно-регулировочные действия. Такие действия приводят к огра-
ничению движения и образованию заторов на участках улично-дорожной се-
ти. Согласимся с мнением о том, что образование затора в рассмотренном 
примере противоречит положению Федерального закона «О безопасности до-
рожного движения» – увеличению пропускной способности дорог2. На прак-
тике водители пренебрегают данными требованиями и совершают объезд ме-
ста ДТП. При наличии обочины у водителя есть выбор – объехать препят-
ствие по ней или по полосе встречного движения. При этом административ-
ное наказание по ч. 1 ст. 12.15 КоАП – административный штраф в сумме 
1500 рублей, по ч. 3 с. 12.15 КоАП – административный штраф в сумме от 
1000 до 1500 рублей. Таким образом, за потенциально более опасный маневр 
(выезд на полосу встречного движения) предусмотрено более мягкое наказа-
ние. Аналогичная ответственность за рассматриваемые правонарушения 
предусмотрена и в новом проекте Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (ст. 21.15, ч. 1, ч. 3)3. Считаем, что необходимо 
внести изменения в КоАП РФ, введя специальную правовую норму, устанав-
ливающую ответственность за объезд препятствия по обочине. 

Считаем необходимым дополнить п. 1.2 ПДД РФ, конкретизировав по-
нятие «объезд». Предлагаем следующую формулировку: «Объезд – выезд из 
занимаемой полосы движения (стороны проезжей части) с последующим воз-
                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (часть 1), ст. 1. 
2 Гранкина Н.А., Щебетеев В.А. О неточности законодательной базы в сфере организа-
ции дорожного движения в РФ // Colloquium-Journal. 2019. № 10-2(34). С. 196–197. 
3 Проект Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
[Электронный ресурс]. URL: https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID= 
99059 (дата обращения: 20.02.2024). 
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вращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части) из-за воз-
никшего препятствия». 

Рассмотрим ситуацию, когда на полосе для движения имеется дефект 
дорожного покрытия. Согласно п. 1.2 ПДД для того, чтобы данный дефект 
был признан препятствием, он должен не позволять продолжить движение по 
этой полосе. Считаем, что в данном случае имеет место правовой пробел, 
оказывающий существенное влияние на квалификацию действий водителя, 
совершающего объезд такого дефекта в нарушение ПДД по полосе встречно-
го движения. Неоднозначность толкования вызывает часть определения пре-
пятствия «не позволяет продолжить движение» применительно к дефекту 
проезжей части. Определить, позволяет ли имеющийся на проезжей части де-
фект продолжить движение или нет, водителю достаточно сложно. Очевидно, 
что это зависит непосредственно от транспортного средства, высоты дорож-
ного просвета (клиренса), а так же от субъективного суждения водителя.  

Учитывая, что в данном случае квалификация административного пра-
вонарушения по ч. 3 либо ч. 4 КоАП РФ носит субъективный характер, рас-
смотренные противоречия создают потенциально коррупционную опасную 
ситуацию в деятельности сотрудников дорожно-патрульной службы Госавто-
инспекции. 

Также очевидно, что если дефект не позволяет продолжить движение 
по полосе и единственно возможным способом продолжить движение высту-
пает выезд на полосу встречного движения, водитель в соответствии с дей-
ствующим законодательством обязан сообщить о данном факте в подразделе-
ние Госавтоинспекции и дождаться регулировщика. Данная ситуация выгля-
дит абсурдной с точки зрения реальной дорожной обстановки особенно в усло-
виях сокращения личного состава сотрудников дорожно-патрульной службы. 

В целях устранения выявленных противоречий предлагается внести из-
менения в правила дорожного движения, разрешив водителям транспортных 
средств объезд препятствия с выездом на полосу встречного движения в слу-
чаях, когда по иной траектории совершить указанный маневр невозможно, 
дополнив п. 9.1 (1) следующим содержанием: 

«…Разрешается выезд на встречную полосу для объезда препятствия, 
если по другой траектории объехать препятствие невозможно. При этом во-
дитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным сред-
ствам, движущимся во встречном направлении». 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что при управ-
лении транспортным средством водитель должен понимать всю опасность, 
которая на нем лежит, ведь он несет ответственность не только за себя и за 
свои действия в пределах дороги, но и за многих других участников участву-
ющих в таких взаимоотношениях.  

Выезд на полосу встречного движения – одно из самых опасных и гру-
бых правонарушений, которые ежедневно совершают водители по своей ха-
латности. И для предотвращения наличия пострадавших или погибших во 
время пребывания на дороге законодатель строго регламентировал действия 
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водителей, и строго запретил действия с выездом на полосу встречного дви-
жения, независимо для какой цели водитель делал это.  

Остается сказать одно, что водитель в любой ситуации не должен торо-
питься, а ждать наступления благоприятных условий для продолжения дви-
жения на дороге, а не создавать аварийные ситуации с целью сокращения 
своего времени1. 
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ОЦЕНКА МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 
В настоящее время в административном праве остается актуальным во-

прос признания правонарушения малозначительным.  
Согласно ст. 2.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях2, 

содержащей в себе основные признаки и понятие малозначительности адми-
нистративного правонарушения, лица освобождаются от административной 
ответственности в случае совершения им малозначительного правонаруше-
ния, не создающего непосредственной угрозы обществу и государству. Так 
как данная правовая норма содержит оценочные понятия, то можно утвер-
ждать, что малозначительность правонарушения устанавливается в зависимо-
сти от особенностей обстоятельств дела. Однако понятие малозначительности 
не имеет конкретного определения в КоАП, из-за чего в практической сфере с 
применения данной нормы возникают противоречия, основанные на субъек-
тивной оценке должностных лиц. Поэтому указанная норма требует более 
конкретного разъяснения об определение термина малозначительности адми-
нистративного правонарушения.  

                                                           
1 Лукьянов В.В. Состав и квалификация дорожно-транспортных преступлений и адми-
нистративных правонарушений. Специальные вопросы уголовного и администра-
тивного права. М.: Дашков и Ко, 2003. С. 45. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электрон-
ный ресурс]: от 30.12.2001 № 195-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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Впервые определение малозначительности было более подробно рас-
смотрено в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 51. 
Верховный Суд РФ разъясняет, в каких случаях можно признать администра-
тивное правонарушение малозначительным, как деяния, содержащего при-
знаки административного правонарушения, но тяжесть и размер причиненно-
го вреда не представляют существенной угрозы.  

Вышеперечисленные положения являются основанием для признания 
правонарушения малозначительным только в том случае, если указанные 
признаки не повлекли существенных нарушений в системе общественных от-
ношений. 

Свое внимание на данную проблему ранее обращал доктор юридиче-
ских наук, профессор Д.Н. Бахрах, утверждая, что совершение правонаруше-
ний с формальным составом не может нести в себе материального ущерба, но 
важно определять степень причиняемого вреда порядку в сфере государ-
ственного управления2. По мнению автора, существует ряд причин, объясня-
ющих данные обстоятельства, одной из них являются случаи, когда не воз-
можно качественное исчисление причиненного ущерба, в свою очередь зако-
нодатель стремиться снизить нагрузку на правоприменителей, не устанавли-
вая дополнительных признаков состава. Другой причиной является отсутст-
вие негативных последствий от определенного вида деяния, когда от анало-
гичных правонарушений наличие причиненного ущерба очевидно. Таким об-
разом, ученый приходит к выводу, что отсутствие последствий вовсе не озна-
чает, что признака состава нет. Правонарушение с формальным составом 
предполагает нанесение ряда последствий в виде реального ущерба или угро-
зы, так как факт совершения деяния фиксирован, а значит, предполагаемые 
последствия имеют место. 

А.М. Абрамов при рассмотрении сущностных признаков малозначи-
тельного административного правонарушения, на основании действующего 
законодательства и современных потребностей правоприменительной прак-
тики сформулировал авторскую дефиницию, в которой были выделены эле-
менты, содержащие в себе: противоправность, виновность, деятельность юри-
дических и физических лиц, характер правонарушения, размер вреда, тяжесть 
последствий, роль правонарушителя, существенность вреда, нанесенного об-
щественным отношениям3. 

                                                           
1 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: постанов-
ление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 24.03.2005 № 5. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Бахрах Д.Н. Состав административного проступка: учеб.пособие. Свердловск: Сверд-
ловский юридический институт, 1987. 
3 Абрамов А.М., Клюшнико И.А. Признаки и понятие малозначительного администра-
тивного правонарушения [Электронный ресурс] // Известия ТулГУ. Экономические и 
юридические науки. 2012. № 1-2. С. 3–11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/priznaki-i-
ponyatie-maloznachitelnogo-administrativnogo-pravonarusheniya. 
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Ю.А. Тихомиров в своих работах не дает определения малозначитель-
ности, но отмечает, что в случаи совершения административного правонару-
шения с признаками малозначительности орган или должностное лицо имеют 
право освободить правонарушителя от ответственности и ограничиться уст-
ным замечанием. Данная система позволяет применить принципы гуманизма 
к правонарушителю со стороны уполномоченных лиц1. 

Также немало ученых склонны считать, что малозначительность деяния 
стоит связывать с лицом, совершившим правонарушение. Для более справед-
ливой правовой оценки должны учитываться все обстоятельства и стороны 
произошедшего, имеют важность такие аспекты как:  

1) отсутствие угрозы для общественных отношений; 
2) факт наличия условий, которые не будут являться основанием для 

признания деяния малозначительным; 
3) характер личности, имущественное положение лица; 
4) добровольное возмещение ущерба или устранение последствий. 

К такому мнению приходит Л.Н. Борисова2. 
Один из приведенных признаков дает право полагать, что нарушитель 

освобождается от административной ответственности, если предоставленная 
по нему характеристика дает достаточно оснований утверждать, что лицо ра-
нее не было замечено за совершением административных правонарушений и 
других действий, противоречащих закону. В ходе разбирательства дела и ре-
шение признания его малозначительным данный аспект являлся бы немало-
важным и позволял бы правоприменителям более эффективно подойти к объ-
ективизации оценки в вынесение решения. Но в случае применения данного 
аспекта на практике возникает проблема учета оценки действий субъективной 
стороны правонарушения3. Например, лицо умышленно стремиться причи-
нить существенный вред, но по независящим от него обстоятельствам, до-
стижение его реальных целей не было осуществлено, в таком случаи деяние 
нельзя признать малозначительным, так как лицо целенаправленно стреми-
лось нарушить общественный порядок.  

Неоднозначность определения малозначительности отражается и в су-
дебной практике, несмотря на то, что судами ранее были обозначены крите-
рии, согласно которым дело могло быть признано малозначительным. Так, по 
решению от 10.01.2023 по делу № А48-9042/2022 Арбитражный суд вынес 
решение признать дело об административном правонарушение против поряд-
                                                           
1 Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса М., 1998. С. 745. 
2 Борисова Л.Н. Применение статьи 2.9 КоАП РФ при рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях о злоупотреблениях доминирующим положением [Элек-
тронный ресурс] // Вестник СГЮА. 2014. № 4 (99). С. 71–75. URL: https://cyberleninka. 
ru/article/n/primenenie-stati-2-9-koap-rf-pri-rassmotrenii-del-ob-administrativnyh-
pravonarusheniyah-o-zloupotrebleniyah-dominiruyuschim-polozheniem 
3 Леонтьева А.А. К вопросу о малозначительности административных правонарушений 
[Электронный ресурс] // Форум молодых ученых. 2019. № 5 (33). С. 785–788. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-maloznachitelnosti-administrativnyh-
pravonarusheniy. 
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ка управления, в котором организация оспаривает привлечение к ответствен-
ности по ст. 19.7.13 КоАП за непредставление или несвоевременное пред-
ставление в таможенный орган статистической формы учета перемещения 
товаров, малозначительным. В данном случае суд признал совершенное пра-
вонарушение малозначительным, и организация не понесла ответственности, 
за совершенное деяние, так как оно не принесло значительного ущерба или 
вреда обществу1. 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа вынес постановление от 
30.12.2022 по делу № А32-505885/2021, согласно которому ОАО «Аравий-
ский электротехнический завод» привлекается к административной ответ-
ственности за совершенное административное правонарушение по ст. 19.7.13 
КоАП РФ в виде 20 тыс. рублей штрафа2. В данном случае суд по той же ста-
тье не признал дело малозначительным и привлек к административной ответ-
ственности. 

Основываясь на данных судебных решений, можно прийти к выводу, 
что применяемые судами решения о малозначительности имеют существен-
ные расхождения: в одном случае суд признает дело малозначительным, а в 
другом налагает штраф. В качестве решения возникшей проблемы возможно 
отнесение малозначительности к обстоятельствам, смягчающим администра-
тивную ответственность.  

Так, ранее приведенные критерии малозначительности не способны 
наиболее четко обозначить границы признания административного правона-
рушения малозначительным, также не всегда является возможным определе-
ние реальных намерений лица, его стремлений в совершение правонаруше-
ния. При условии, что лицо, совершающее административное правонаруше-
ние намеренно, осознает наступление негативных последствий при этом осу-
ществляет противоправные действия, но они по разного рода причинам не 
повлекли опасных для общества последствий. Вследствие чего лицо уходит 
от ответственности, несмотря на то, что истинные намерения вели к ним. Без-
наказанность правонарушителя не является гарантией того, что в будущем 
лицо, осознавая свои противоправные действия, но полагая, что они и в этот 
раз не повлекут тяжелых последствий, вновь их совершит. А их повторное 
совершение может повлечь уже более тяжкие последствия.  

Административное наказание выступает в качестве меры профилакти-
ки, целью данных мер является пресечение и предупреждение совершения 
противоправных действий в последующем. Поэтому в качестве решения дан-
ного вопроса можно отнести малозначительность к обстоятельствам, смягча-
ющим административную ответственность.  

Данное решение позволит не только правоприменителям действовать 
единообразно, но и повысить уровень справедливости в вынесение решений 
относительно лиц, совершивших противоправные действия. Обстоятельства 

                                                           
1 Судебная практика [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/ 
glava-19/statia-19.7.13. 
2 Там же. 
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смягчающие административную ответственность позволят снизить меру нака-
зания, но не избежать ее вовсе, так как в случаи квалификации деяния как 
правонарушения, но при этом освобождение лица от ответственности не дает 
должного эффекта, что порождает множество вопросов, споров и дискуссий, 
не решающих реальных проблем в рамках правоприменительной практики. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ, 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Обращение с животными представляется нам как совокупность опреде-
ленных действий, оказывающих влияние на их жизнь и здоровье. Спектр дей-
ствий основывается на таких базовых общечеловеческих принципах, как 
нравственность (нравственное, этичное поведение), гуманность (любовь, 
внимательность, доброта), в основе которых лежит отношение к животным, 
как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания, от-
ветственное отношение к его судьбе, а также позитивное воспитательное воз-
действие на формирование здоровой в социальном плане личности. Изучение 
вопросов ответственности за нарушение требований административного за-
конодательства в области обращения с животными имеет ряд важных аспек-
тов, с учетом динамичности административного законодательства в рассмат-
риваемой сфере. Это включает в себя анализ действующей правовой регла-
ментации о защите животных, оценку применяемых санкций за нарушения, а 
также изучение эффективности и прозрачности деятельности субъектов 
уполномоченных привлекать к административной ответственности в этой об-
ласти. Такие исследования помогают осознать, насколько эффективно зако-
нодательство защищает животных, выявлять проблемные аспекты в обраще-
нии с ними, потребовать модернизации правовой основы и механизма реали-
зации. Осведомленность общества о важности соблюдения прав животных, о 
требованиях обращения с ними, и в случае их нарушения мерах принуди-
тельного воздействия в виде привлечения к административной ответственно-
сти, с одной стороны выполняет превентивную роль, а с другой стороны вы-
ступает в качестве серьезного стимулятора к законопослушному поведению 
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граждан. Значимость данного суждения, на наш взгляд, подтверждается и 
официальной статистикой МВД России.  

В 2023 г. в России был зафиксирован рост противоправного поведения 
связанного с жестоким обращением с животными, повлекшее его гибель или 
увечье почти на 6 % (709 фактов) в сравнении с 2022 г.1 и лишь в 76 случаях 
россияне были привлечены к уголовной ответственности2. Что касается ад-
министративной ответственности, то, как показывает практика до суда дохо-
дит менее 1 % случаев нарушения требований обращения с животными и в 
основном это резонансные случаи, обсуждаемые в российском обществе3. 
Полагаем, что одной из причин является недостаточный анализ материалов 
судебной практики и их обобщения, а также трудности в установлении упол-
номоченными должностными лицами всех обстоятельств противоправного 
поведения в отношении животного, сбора доказательной базы, а в некоторых 
случаях и установлении лиц, совершивших правонарушение в рассматривае-
мой сфере. 

Досадным является тот факт, что действующее законодательство, на-
правленное на защиту животных, и в случае его нарушения применять меры 
государственного принуждения, работает не так как оно должно работать в 
теории. Исходя из правоприменительной практики, реальное административ-
ное наказание назначается примерно лишь по каждому пятому заведенному 
административному делу. 

В России институт административной ответственности в сфере обра-
щения с животными достаточно продолжительное время оставался в «тени» 
правового поля, а вопросы обращения и содержания животных определялись 
Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»4 и отдельными подзаконными актами регионального уровня. В 2023 г. 
КоАП РФ был дополнен новыми тремя статьями, предусматривающими от-
ветственность за нарушение требований законодательства в области обраще-
ния с животными. Теперь привлечению к административной ответственности 
(по ст. 8.52-8.54 КоАП РФ) подлежат лица, нарушившие положения Феде-
рального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Причем перечень нарушений достаточно широк и 
начинается он от несоблюдения требований к содержанию животных, к их 
                                                           
1 В МВД сообщили о росте числа случаев жестокого обращения с животными [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://iz.ru/1470265/2023-02-15/v-mvd-soobshchili-o-roste-chisla-
sluchaev-zhestokogo-obrashcheniia-s-zhivotnymi.  
2 Правоприменительную практику по фактам жестокого обращения с животными 
необходимо совершенствовать [Электронный ресурс]. URL: http://duma.gov.ru/news. 
3 Там же.  
4 Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. 
Федерации от 27.12.2018 № 498-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».  
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использованию в культурно-зрелищных целях, к осуществлению деятельно-
сти по обращению с животными владельцами приютов для животных до дея-
тельности по обращению с животными без владельцев. 

Анализ сумм административный штрафа за нарушения требований за-
конодательства в области обращения с животными показал, что он достаточ-
но суров, причем для каждой группы субъектов административной ответст-
венности (гражданин, должностное лицо, юридическое лицо), а также напря-
мую связан с видом противоправных действий, совершаемых в отношении 
животного, если оно не содержит признаки уголовно-наказуемого деяния. За 
несоблюдение общих требований к содержанию животных и жестокое обра-
щение с ними, максимальный размер административного штрафа, для указан-
ных выше субъектов, достигает до 15-30-100 тыс. рублей, а в случае обраще-
ния с животными, в результате которого был причинен вред жизни или здо-
ровью граждан либо имуществу, штрафная санкция увеличивается в 2 раза 
(до 30-50-200 тыс. руб.)1. 

Несмотря на то, что обновление законодательства об административной 
ответственности в рассматриваемой сфере осуществлено, однако, правопри-
менительная практика отмечает проблемный характер ее реализации, начиная 
от выявления фактов совершения таких административных правонарушений, 
сбора доказательной базы, возможности установления владельца животного 
до рассмотрения материалов в судебном порядке2, поскольку незначительная 
часть их доходит до суда.  

Полагаем, что причин и условий, способствующих совершению адми-
нистративных правонарушений при обращении с животными предостаточно, 
отметим лишь некоторые из них: 

- отсутствие культуры гражданского общества в области обращения с 
животными,  

- неурегулированность отдельных положений законодательства уста-
навливающего административную ответственность в исследуемой сфере; 

- отсутствие норм, предусматривающих обязательный учет и идентифи-
кацию животных, с целью оперативного установления владельца животного; 

- наличие «декларативных» норм права, но отсутствие механизма их 
реализации, что создает барьеры в привлечении владельцев животных к ад-
министративной ответственности, в части касающейся требований выгула 
домашних животных. 

Считаем, что устранение обозначенных нами причин и условий, будет 
способствовать минимизации противоправности граждан в отношении обра-
щения с животными.  

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электрон-
ный ресурс]: от 30.12.2001 № 195-ФЗ: с изм. от 06.04.2024. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».  
2 Коробейникова Е.А. Проблемы правового регулирования отношений в области обра-
щения с животными // Знания молодых – будущее России: сборник статей ХХ Меж-
дународной студенческой научной конференции, 2022. С. 181. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ 
ФАКТОВ ПЕРЕДАЧИ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ ЛИЦУ, 

СОДЕРЖАЩЕМУСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ИЛИ МЕСТЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

 
Согласно официальной статистике, только в 2022 г. судами было рас-

смотрено 3335 дел об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных 
предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, следственных изоляторах или изоляторах временного содержания»1.  

Административные санкции за передачу запрещённых объектов играют 
критическую роль в поддержании порядка в местах содержания под стражей 
и отбывания уголовных наказаний играют двоякую роль в общей и специаль-
ной превенции. Они выступают не только как средство административного 
влияния на лиц, предпринявших попытку передачи запрещенных предметов, 
по и как способ борьбы с различного рода правонарушениями дисциплинар-
ного характера, допускаемыми лицами, заключенными под стражу или осуж-
денными.  

Анализ дел об административных правонарушениях, предусмотренных 
ст. 19.12 КоАП РФ, показал, что лицам, содержащимся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, изоляторах временного содержания, переда-
вались следующие запрещенные предметы: средства связи и комплектующие 
к ним, обеспечивающие работу (78,9 %), алкогольные напитки и иные изде-
лия на спиртовой основе (8,2 %), деньги (5,5 %), ценные вещи (2,7 %), нарко-
тические средства (1,8 %), медикаменты (1,8 %), игральные карты (0,9 %)2. 
                                                           
1 Показатели по отдельным правонарушениям. Судебная статистика Рос. Федерации 
[Электронный ресурс]. URL: https://sudstat.ru/stats/adm/t/31/s/1 (дата обращения: 
10.04.2024). 
2 Справка о результатах обобщения практики рассмотрения судьями Иркутской облас-
ти дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.12 КоАП 
РФ [Электронный ресурс]. URL: http://oblsud.irk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_ 
sud&id=546 (дата обращения: 10.04.2024). 
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Правонарушители часто оказываются очень изобретательными и настойчи-
выми. Напимер, житель Кургана отправил отцу, отбывающему наказание по-
сылку с финиками, в пяти из которых вместо косточек были сим-карты. Жи-
тель г. Усинска два дня подряд пытался перебросить на территорию ИВС за-
полненные алкоголем велосипедные камеры1. 

В этом контексте крайне важной оказывается работа по изъятию за-
прещенных объектов и привлечению к ответственности тех, кто способствует 
доставке таких предметов заключённым.  

Попадание запрещенных объектов в исправительные учреждения часто 
ведет к серьезным нарушениям, включая бунты, взятие заложников, побеги, 
убийства и другие особо тяжкие преступления, в этой связи значение свое-
временного выявления фактов проноса на территорию специальных учрежде-
ний имеет особое значение. Принцип неотвратимости наказания и широкое 
информирование общественности о случаях привлечения к ответственности 
должны стать важной частью профилактики. 

Для того чтобы действия лица по передаче запрещенных объектов в ме-
ста содержания под стражей были квалифицированы как административное 
нарушение по ст. 19.12 КоАП РФ, они должны соответствовать определён-
ным критериям. Само по себе действие по передаче каких-то вещей не нака-
зуемо. Важно, что эти вещи относятся к категории запрещенных. Причем, за-
прет установлен как нормами, устанавливающими ограничения для граждан в 
целом (например на свободную передачу оружия), так и правовыми актами, 
содержащими локальные запреты. В рассматриваемом случае – на предметы, 
вещества и продукты питания, которые представляют опасность для жизни и 
здоровья людей или могут быть использованы в качестве орудия преступле-
ния либо для воспрепятствования целям содержания под стражей. Второе 
обязательное условие – лицо должно пытаться передать такие предметы (ве-
щи, продукты) в места, отнесенные к учреждениям уголовно-исполнительной 
системы или изоляторам временного содержания. 

Особенностью объективной стороны правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 19.12 КоАП РФ, как отмечает Ю.В. Помогалова, является установле-
ние ответственности не только за фактически осуществленную передачу за-
прещенных предметов, веществ или продуктов питания, но и за попытку их 
передачи2. При этом под попыткой передачи запрещенных предметов пони-
мают умышленные действия лица, непосредственно направленные на вруче-
ние запрещенных предметов осужденным, подозреваемым и обвиняемым, и 
не доведенные до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

                                                           
1 Пресс-служба судов Республики Коми [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/ 
wall-197272139_5723?ysclid=lvh4oi61fp536239829 (дата обращения: 10.04.2024). 
2 Помогалова Ю.В. Применение административной ответственности за передачу или 
попытку передачи запрещенных предметов в учреждения УИС как средства обеспече-
ния пенитенциарной безопасности // Вестник Самарского юридического института. 
2013. № 4. С. 56. 
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Анализ судебной практики позволяет утверждать, что абсолютное 
большинство (70,6 %) передач или попыток передачи запрещенных предме-
тов осуществляется путем проноса на территорию учреждения. В практике 
также имеют место случаи переброса через ограждение исправительного уч-
реждения (5,5 %), вложений в передачи (10 %), провоза через контрольно-
пропускной транспортный пункт (3,6 %) незаконной пересылки (10 %)1. В со-
временных условиях все более активным становится ранее нераспространен-
ный способ передачи запрещенных предметов при помощи беспилотных ле-
тательных аппаратов. С учетом возможности расположения его оператора на 
значительном расстоянии установить правонарушителя в подобных случаях 
крайне затруднительно. 

Следует обратить внимание на тот факт, что не все, даже выявленные 
попытки передачи запрещенных предметов или продуктов заканчиваются 
привлечением виновных лиц к административной ответственности. Так, на-
пример, Вятскополянский районный суд Кировской области прекратил произ-
водство по делу об административном правонарушении в отношении N, кото-
рый, являясь водителем автотранспорта, въезжающего на территорию испра-
вительного учреждения, предпринял попытку провоза алкогольной продук-
ции, «ухищренным» способом: внутри вещевого ящика под спальным местом 
в кабине автомобиля. С учетом небольшого объема спиртосодержащей жид-
кости (0,25 л) и иных обстоятельств дела суд посчитал возможным руковод-
ствоваться ст. 2.9 КоАП, применив к N. положения о малозначительности 
правонарушения2. 

Основным объем нарушений по рассматриваемой статье, приходится на 
родственников подозреваемых или осужденных – 54 %. Вольнонаемные ра-
ботники учреждений составляют 14,4 %, знакомые и друзья – примерно 
3,8 %, водители транспортных компаний – 2,8 %. Особые субъекты, то есть 
сотрудники уголовно-исполнительной системы с определенными полномочи-
ями, участвуют в таких передачах в 24,9 % случаев3. 

В этой связи, на наш взгляд следует активизировать работу, по пресе-
чению и профилактике правонарушений данного вида путем: 

 - повышения эффективности использования технических средств кон-
троля и надзора с обучением сотрудников методике выявления фактов неза-
конной передачи запрещенных предметов;  

- разработки и внедрению в практическую деятельность методических 
рекомендаций по выявлению правонарушений такого вида; 
                                                           
1 Зерняева Е.А. Административная ответственность за незаконную передачу запрещен-
ных предметов лицам, содержащимся в исправительных учреждениях и местах содер-
жания под стражей: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2021. С. 7. 
2 Решение по делу № 12-103/2020 [Электронный ресурс]: от 29.10.2020 № 12-103/2020 // 
Вятскополянский районный суд Кировской области. URL: https://sudact.ru/regular/ 
doc/sxZ7JcIABcb1 (дата обращения: 10.04.2024). 
3 Дазмарова Т.Н., Зверев А.В. Некоторые аспекты административно-правового режима 
территорий учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды // Евразийский юридический журнал. 2015. № 10 (89). С. 147. 
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- концентрации человеческих и технических ресурсов на самых уязви-
мых и критических участках. 

Необходимо не только проводить меры для пресечения незаконных пе-
редач, но и активно работать над устранением причин и условий, способ-
ствующих этим нарушениям. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОЗДУШНОМ 
ТРАНСПОРТЕ: ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ВНЕДРЕНИЯ 

 
Обеспечение безопасности на любом виде транспорта в настоящее время 

стоит на первом месте, а решений для эффективного управления безопасно-
стью до сих пор не найдено, и данный вопрос остается как никогда важным.  

Для совершенствования методов обеспечения безопасности на воздуш-
ном транспорте необходимо повышать контроль за объектами транспорта, а 
это значит, что нужно больше видеокамер, тепловизоров, ограждений, до-
смотрового оборудования, сотрудников частных охранных предприятий.  

Сложность работы комплекса воздушного транспорта связана с несо-
вершенством правовых актов. Условия современных реалий заставляют рабо-
тать на перспективу. В результате иногда складываются ситуации, заключа-
ющиеся в том, что комплекс выполненных мер нуждается в корректировке 
для приведения в соответствие с новыми законодательными актами и поправ-
ками в существующие.  

Сегодня отсутствует единообразие по передаче видеоинформации в 
подразделения МВД, ФСБ, МЧС, отсутствует единый стандарт, регламенти-
рующий характеристики досмотрового оборудования1. Для реализации этих 
мероприятий необходимо время и большая организационная работа.  

Для решения обозначенных проблем предлагаем комплексный подход 
по защите объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного 
вмешательства. Один из компонентов решения названных проблем видим в 

                                                           
1 Пахомов М.Е. Вопросы обеспечения транспортной безопасности на объектах железно-
дорожного транспорта // Актуальные проблемы частного и публичного права: сборник 
научных трудов Всероссийской научно-практической конференции, 2020. С. 127–130.  
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необходимости разработки и стандартизации систем видеонаблюдения, рас-
познавания личности, пожарной и охранной сигнализации, досмотрового 
оборудования.  

Предлагаем создать систему, которая позволила бы передавать видео- и 
другую информацию в соответствующие подразделения правоохранительных 
органов. Эта система должна быть совместима с уже действующей на терри-
тории системой «Безопасный город»1.  

Правительству следует принять «исчерпывающие меры по интеграции 
беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской 
Федерации» в рамках усилий по развитию беспилотных систем в России. Та-
кое поручение дал кабмину Президент Владимир Путин2. 

В рамках исполнения поручения Правительству следует рассмотреть 
вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в том, 
что касается систем обслуживания воздушного движения, навигации, посад-
ки, наблюдения и связи.  

Беспилотные летательные аппараты, которыми пользуются сельхозпро-
изводители и полеты которых на данный момент запрещены во многих реги-
онах страны, могут вернуться к работе на высоте до 150 м3.  

К 5 июня запрет на использование беспилотников ввели 58 регионов. 
Как правило, в региональных постановлениях отмечено, что запрет не рас-
пространяется на беспилотники, используемые органами власти и подведом-
ственными организациями, органами местного самоуправления или по дого-
вору с ними. 

Также Владимир Путин подписал закон, регулирующий обеспечение 
безопасности полетов в гражданской авиации и разрешающий работникам 
транспортной безопасности уничтожать беспилотники. Документ опублико-
ван на официальном портале правовой информации. 

Согласно новым нормам, сотрудники подразделений транспортной без-
опасности с 01.09.2024 наделяются правом пресекать работу беспилотных ап-
паратов в целях защиты объектов транспортной инфраструктуры, вокруг ко-
торых установлены зоны безопасности.  

Одновременно вводятся нормы, регулирующие получение разрешений 
на воздушную съемку и другие способы дистанционного зондирования земли 
с борта воздушного судна и использование полученных материалов. Уточня-
ется, что данные способы зондирования с 01.04.2024 будут осуществляться на 
основании разрешений, выдаваемых федеральными органами исполнитель-
ной власти, уполномоченными правительством РФ, за исключением случаев, 

                                                           
1 Клюквин Н.Н. Защита от актов незаконного вмешательства на железных дорогах // 
Транспорт Российской Федерации. 2016. № 2–3 (63–64). С. 45–48. 
2 Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство России [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru (дата обращения: 07.03.2024).  
3 Абрамченко допустила разрешение на полеты агродронов на высоте до 150 м [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru (дата обращения: 07.03.2024).  
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в которых получение таких разрешений не требуется. Данный перечень уста-
новит правительство РФ. 

Что касается беспилотных аппаратов, то появится их законодательное 
определение. К ним отнесены беспилотные воздушные, подводные и надвод-
ные суда и аппараты, беспилотные транспортные средства и иные автомати-
зированные беспилотные комплексы. Регулируется использование беспилот-
ных аппаратов, в том числе для выполнения воздушной съемки и других спо-
собов дистанционного зондирования земли. На такую съемку потребуется 
разрешение уполномоченного органа, который будет проводить контрольный 
просмотр полученных фото- и видеоматериалов. А Правительство РФ сможет 
определить случаи, когда выполнять воздушную съемку с борта воздушного 
судна можно будет без получения разрешения. 

Кабинет министров сможет менять сроки вступления в силу актов, 
принимаемых в целях создания и эксплуатации беспилотных авиационных 
систем и их элементов. Речь идет о документах, содержащих обязательные 
требования. Новые полномочия получит и Росавиация. Она должна утвердить 
федеральные авиационные правила, которые в том числе установят требова-
ния к организациям, занимающимся разработкой или изготовлением авиаци-
онной техники, подлежащей обязательной сертификации. Федеральное агент-
ство воздушного транспорта определит: 

• порядок регистрации нарушений использования воздушного про-
странства России; 

• порядок разработки, установления, введения и снятия временного, 
местного режимов и кратковременных ограничений использования воздуш-
ного пространства; 

• порядок установления аэронавигационных и аэропортовых сборов, 
тарифов за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном про-
странстве РФ и взимания рассчитанной на их основе платы. 

Закон вступил в силу с 30.01.2024, за исключением отдельных норм, 
для которых предусмотрены иные сроки. Например, положения в части полу-
чения разрешений на воздушную съемку и использование полученных мате-
риалов начнут действовать с 01.04.2024. А изменения, касающиеся порядка 
расчета неустойки при прекращении по инициативе пассажира действия до-
говора воздушной перевозки, – с 1 сентября текущего года1. 

Таким образом, современное состояние защищенности и транспортной 
безопасности диктует необходимость придерживаться комплексного подхода 
при защите объектов от террористических актов, в связи с чем, целесообразно 
разработать единый стандарт систем безопасности, создание условий их сов-
местимости с системой «Безопасный город» для усиления взаимодействия с 
подразделениями МВД, ФСБ, МЧС.  

Способы внедрения инновационных средств безопасности: 

                                                           
1 Ключевская Н. С 1 сентября 2024 года подразделения транспортной безопасности 
смогут сбивать беспилотники [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой сис-
темы «ГАРАНТ». 
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1. Инвестирование в исследования новых технологий для повышения 
безопасности воздушного транспорта. 

2. Сотрудничество с компаниями и институтами для разработки и внед-
рения инноваций в безопасность полетов. 

3. Предоставление государственных программ и финансовой поддерж-
ки для компаний, внедряющих новые технологии безопасности. 

4. Обучение экипажей и технического персонала работе с новыми си-
стемами безопасности. 

Таким образом, инновации в сфере безопасности воздушного транспор-
та играют важную роль в обеспечении безопасности пассажиров и эффектив-
ности полетов. Внедрение новых технологий требует совместных усилий со 
стороны государственных органов и научных сообществ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ К ДЕЙСТВИЯМ  
ВО ВРЕМЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ 

 
Современные реалии представляют высокие требования к подготовке 

сотрудников органов внутренних дел (далее – ОВД). В особенности это каса-
ется их боевых качеств, поскольку на сегодняшний день имеется тенденция 
совершения массовых беспорядков. Последняя категория представляет собой 
некую активную деятельность со стороны общественных масс, которая несет 
отрицательные последствия и реализуется в форме поджогов, погромов, раз-
рушений и прочих действий, сопровождаясь при этом различного рода агрес-
сивным насильственным поведением в отношении органов представительной 
власти, к которым и относится сотрудник полиции. Безусловно, иметь долж-
ную физическую подготовленность к противодействию таким выступлениям 
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со стороны граждан должен каждый сотрудник ОВД. В свою очередь, про-
цесс обучения должен способствовать развитию таких умений и навыков1. 

В целом можно отметить, что физическая подготовка в образователь-
ных организациях Министерства внутренних дел России (далее – МВД Рос-
сии) – это наиболее значимая составляющая их профессиональной подготов-
ки обучающихся, которая в совокупности с другими видами подготовки, в 
частности, тактико-специальной, оперативно-служебной, огневой, психоло-
гической, делает из обучающегося специалиста своего дела. 

Приказ МВД России от 02.02.2024 № 44 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутрен-
них дел Российской Федерации» регулирует вопросы, которые касаются фи-
зической подготовки курсантов (слушателей). 

Физическая подготовка развивает в будущих сотрудниках профессио-
нально-специализированные компетенции, к которым относят следующие: 

• компетенция в вопросе реализации защитных функций в целях обес-
печения законности и правопорядок, в особенности при массовых беспорядках; 

• компетенция в рамках осуществления пресечения различного рода 
правонарушений (преступлений), а также физического сопротивления право-
нарушителя и самозащите без применения оружия; 

• компетенция при силовом обеспечении правопорядка в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 

• компетенция в вопросе защиты государства и общества в целом, 
обеспечения всеобщей безопасности. 

Сотрудник полиции, участвуя в пресечении массовых беспорядков, 
обязан иметь навык задержания лиц, которые, так или иначе, оказывают фи-
зическое сопротивление. Формирование такого умения закладывается в про-
цессе обучения боевым приемам борьбы. В частности, подготовка предусмат-
ривает: 

• во-первых, необходимое каждому сотруднику освоение силовых 
навыков, а также выносливости, быстроты, координации и других физиче-
ских качеств посредством выполнения таких упражнений, как: подтягивания 
на перекладине, бег на разные дистанции, преодоление полосы препятствий, 
передвижение на лыжах, во-вторых, освоение боевых качеств посредством 
выполнения кувырков, бросков, освобождений от захватов, защиты от угрозы 
оружием, обезоруживание противника и пресечение его действий и прочее; 

• во-вторых, освоение теоретических аспектов, в частности, информа-
ции, которая касается физиологических механизмов работоспособности чело-
века, а также особенностей адаптации его организма к физическим нагрузкам2. 
                                                           
1 Макеева В.С., Баркалов С.Н., Герасимов И.В. Физическая подготовка в обеспечении 
личной безопасности курсантов, обучающихся по профилю ГИБДД // Культура физи-
ческая и здоровье. 2015. № 3 (54). С. 48–50. EDN UISQXJ. 
2 Алдошин А.В. Методические особенности обучения боевым приемам борьбы в рам-
ках профессиональной служебной и физической подготовки // Автономия личности. 
2020. № 2(22). С. 10–15. EDN SQFJMZ. 



 122  
 

Важно отметить, что боевые приёмы борьбы – раздел физической под-
готовки сотрудников органов внутренних дел, который реализуется в ближ-
нем бою с целью самозащиты, обезвреживания и задержания правонарушите-
лей, угрожающих общественному порядку или личной безопасности, как со-
трудника, так и граждан. Теоретическое и практическое изучение вопросов, 
которые связаны с боевыми приемами борьбы, безусловно, способствуют:  

• грамотному пресечению противоправных действий; 
• надежному противостоянию атакующим действиям преступника; 
• эффективному выполнению упражнений на основе критериев их 

точности и безошибочности в исполнении 
• наиболее высокой устойчивости сотрудника к различным сбиваю-

щим факторам. 
Зачастую в процессе реализации массовых беспорядков сотрудники по-

лиции вынуждены действовать без использования оружия, дабы не породить 
панику среди населения и не причинить никому вред. Для этого на стадии 
обучения будущие специалисты проходят физическую подготовку по пресе-
чению физического сопротивления преступника и самозащите без примене-
ния оружия1. 

В частности, используются следующие физические аспекты: скорост-
ные (например, эстафеты, единоборства, кроссы, групповые состязания, пре-
одоление полосы препятствий); силовые (например, выполнение действий с 
отягощением, прыжки, лазание по канатам); боевые (например, различного 
вида упражнения с противодействием партнера – борьба). 

В целях развития у сотрудников правоохранительных органов способно-
сти к правомерному применению силы в отношении противоборствующего 
субъекта в условиях массовых беспорядков, физическая подготовка включает: 

• формирование навыков сотруднику по факту преодоления различно-
го рода сопротивления или противостояния за счет мышечной силы, разви-
тию которой способствуют подтягивания, отжимания от пола, отжимания на 
брусьях, жим штанги лежа, жим гири и прочее; 

• изучение теоретических основ, включающих в себя информацию о 
непосредственных функциях правоохранительных органов в условиях массо-
вых беспорядков, тактической составляющей процесса пресечения обще-
ственных выступлений, а также законных правах и ответственности как 
граждан, так и самих сотрудников; 

• безусловно, формирование навыков выносливости, развитию которо-
го способствуют, прежде всего, беговые упражнения, поскольку порой, ока-
зывая сопротивление сотруднику полиции, правонарушитель может скры-
ваться с места совершения противоправных действий, в силу чего обязанно-
стью сотрудника будет доставить данное лицо в соответствующие подразде-
ление. 

                                                           
1 Герасимов И.В. Использование ситуативно-ролевых тренингов на занятиях по физи-
ческой подготовке // Наука и практика. 2014. № 1 (58). С. 151–155. EDN SHLITB. 
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Для формирования способностей к силовому обеспечению правопоряд-
ка в чрезвычайных обстоятельствах в профессиональной практике при прове-
дении подготовки используют: приемы со сложной координацией и технико-
тактических действий в единоборстве или рукопашном бое; преодоления 
препятствий в длительное время; ускоренного передвижения на местности; 
выпрыгивания с места вверх и пр. Причем главными требованиями во время 
выполнения таких действий являются многократность и длительность их вы-
полнения; наиболее максимальная мобилизация сил и возможностей сотруд-
ника; достижение утомления после выполнения1. 

Сформировав все вышеуказанные умения и навыки, сотрудник оказы-
вается готовым к выполнению как оперативно-служебных задач, к которым 
относятся: пресечение блокирования транспортных связей; ликвидации по-
следствий массовых беспорядков и прочее, так и служебно-боевых задач: по-
давление вооруженного мятежа; пресечение незаконной деятельности граж-
дан и прочее. 

Известно, что усвоение необходимых знаний, которые нужны для обес-
печения силового правопорядка в условиях массовых беспорядков: 

• во-первых, способствуют формированию всеобщего представления о 
целях и задачах правоохранительных органов в период проведение массовых 
беспорядков; 

• во-вторых, обеспечивают ясное и четкое понимание, а также воспри-
ятие и запоминание различных нормативно-правовых основ силового обеспе-
чения правопорядка в это связи; 

• в-третьих, информируют людей о ценностях свободы и демократии в 
мире, а также о самых важнейших значениях гуманистических ценностей2. 

Таким образом, говорим, что эффективная физическая подготовка кур-
сантов (слушателей) образовательных учреждений МВД России обеспечива-
ется совокупностью взаимосвязей с некоторыми аспектами профессиональ-
ной подготовки. Отмечаем следующее: 

• эффективность физической подготовки увеличивается при условии 
обязательных тренировок и отработок учебного материала в тех обстоятель-
ствах, которые моделируют противоборство с правонарушителями; 

• значение физической подготовки в процессе решения профессио-
нальных задач возрастает при условии освоения наиболее большего числа бо-

                                                           
1 Кузнецов М.Б. К вопросу о роле занятий единоборствами в профессиональной дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел // Совершенствование профессиональ-
ной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и 
сотрудников силовых ведомств: сборник материалов международной научно-практи-
ческой конференции (Иркутск, 15–16 июня 2017 г.). В 2 т. Т. I. Иркутск: ВСИ 
МВД России, 2017. С. 135–139. EDN ZCAQMT. 
2 Пахомов В.И. Некоторые аспекты практико-ориентированного обучения боевым при-
емам борьбы курсантов образовательных организаций Министерства внутренних дел 
России // Наука-2020. 2022. № 3 (57). С. 114–121. EDN AJCESF. 
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евых приемов борьбы, служебно-прикладных двигательных умений и навы-
ков, способов преодоления естественных и искусственных препятствий; 

• при целостности всей системы оперативно-служебной деятельности 
повышается эффективность реализации навыков и умений; 

• динамика нагрузок на физической подготовке курсантов приводить к 
отличным результатам в сфере самозащиты без оружия; 

• при грамотном построении учебно-тренировочных занятий у курсан-
тов (слушателей) образовательных учреждений МВД России формируется 
способности к правомерному применению боевых приемов борьбы; 

• системное построение учебных занятий, правильная последователь-
ность тренировок помогает курсантам обеспечить законное применение сило-
вой защиты; 

• учет требований, прилагаемых к физической подготовке, помогает 
результативно усвоить боевые умения и навыки курсантов1. 

Таким образом, подводя итог проведенного исследования, отмечаем, 
что физическая подготовка является важной составляющей результативной 
и эффективной деятельности сотрудников правоохранительных органов в 
условиях массовых беспорядков. Безусловно, процесс обучения будущих 
специалистов складывается из того, что в каждом из них формируются все 
необходимые физические и психологические навыки, которые, в целом, тре-
буются к его деятельности. Как теоретическое знания своих задач и закон-
ных прав, так и практическое знание выполнения боевых приемов борьбы 
способствует пресечению противоправной деятельности со стороны обще-
ственных масс. 
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В.Д. Застрялина 
 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НА ПРЕСТУПНОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Проявление преступности среди несовершеннолетних во все времена 
выступало особо важным аспектом правового регулирования. Однако суще-
ствуют явные отличия причин деструктивного поведения подростков ранее и 
в настоящее время, что, в свою очередь, объясняется появлением и стреми-
тельным развитием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». Так, говоря о характере преступлений, совершаемых несовершеннолет-
ними разных исторических этапов, следует отметить, что в прошлом, чаще 
совершались преступления такого типа, как кражи, хулиганство, драки и дру-
гие мелкие проступки, которые были связаны с уличными конфликтами. Со-
временные же тенденции в преступности показывают увеличение числа более 
серьезных преступлений, таких как грабежи, наркомания, насилие и различ-
ные виды киберпреступлений, появление которых связано с развитием сети 
«Интернет», что говорит о смене социальной окраски совершаемых преступ-
лений1. 

Важно отметить, что несовершеннолетние находятся на стадии актив-
ного формирования своей личности, что делает их более уязвимыми к влия-
нию сети «Интернет» и средств массовой информации. Так как в настоящее 
время происходит значительное расширение деструктивного контента, такое 
влияние, чаще всего, носит негативную окраску, формируя у подростка соб-
ственную, отклоняющуюся от принятых норм, систему ценностей, от чего в 
дальнейшем зависит его модель поведения. 

Интернет-пространство, выступая в качестве современного института 
социализации личности, оказывает огромное воздействие на процесс форми-
рования преступного мировоззрения, взглядов и установок, разрушая эмоци-
ональную стабильность несовершеннолетних лиц, тем самым создавая пред-
посылки для преступности. Современное поколение все чаще проводит сво-
бодное время в виртуальном пространстве, осваивая различные компьютер-
ные игры, основной массив которых наполнен насилием и жестокостью2. 

Так, особенностью преступлений, совершаемых несовершеннолетними 
сегодня, является наибольшая агрессивность. Кроме того, происходит суще-
ственное повышение численности таких преступлений. Следует отметить, что 
возрастной период употребления наркотических веществ сегодня снижен до 
9-11 лет. Также усиливается организованность преступности среди несовер-

                                                           
1 Плеша Л.Ю. К вопросу о преступности несовершеннолетних // Молодой ученый. 
2021. № 6 (348). С. 242–248.  
2 Сафин Ф.Ю. Деструктивное влияние игрового компьютерного контента на кримина-
лизацию несовершеннолетних // Всероссийский криминологический журнал. 2022. 
Т. 16, № 1. С. 39–46. 
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шеннолетних за последние годы1. Причиной агрессивного поведения под-
ростков является насилие, транслируемое в медиа-пространстве. Одними из 
самых распространенных источников оказывающих негативное влияние на 
психическое здоровье подростка посредством демонстрации насильственных 
действий, выступают телевизионные программы, компьютерные игры, соци-
альные сети и другой онлайн контент в интернете.  

Около половины, а именно 46,3 % несовершеннолетних лиц, имеющих 
судимость, посвящают свое свободное время смартфону, игровым пристав-
кам, компьютерам, планшетам и другим цифровым гаджетам. Кроме того, 
было установлено, что большая часть из них, а именно 73,2 % отдают пред-
почтение компьютерным играм с жестоким сюжетом, такие как «файтинги» 
или «шутинги»2. 

Стоить указать различные формы девиантного поведения, наиболее ча-
сто проявляющиеся среди несовершеннолетних под воздействием информа-
ционной среды. К ним можно отнести: 

- отсутствие желания обучаться – 51,9 %; 
- проявления грубости и нецензурной лексики – 47,1 %; 
- курение – 35,4 %; 
- критика взрослых, нежелание им подчиняться – 31,1 %; 
- осуществление протестов, неуважение учителей и родителей – 25,3 %; 
- вызывающий внешний вид или макияж – 24,3 %; 
- унижения сверстников – 15,5 %; 
- участие в драках – 11,5 %; 
- употребление алкоголя – 9,5 %; 
- воровство – 5,7 %; 
- употребление наркотических средств – 2,3 %; 
- сожительство и склонение к нему – 2,2 %; 
- побеги из дома – 1,6 %3. 
Кроме того, к делинквентным формам поведения несовершеннолетних, 

берущим свое начало в интернет-пространстве, относят проявление скуллшу-
тинга, троллинга и буллинга. Данные примеры отклоняющегося от норм по-
ведения подростков все чаще находят свое отражение в современном мире4. 
Так, в Пермском крае 12-летний школьник открыл стрельбу в стенах школы. 
Известно, что шестиклассник был увлечен компьютерными играми военной 

                                                           
1 Плеша Л.Ю. Указ. соч. С. 242–248.  
2 Сафин Ф.Ю. Указ. соч. С. 39-46. 
3 Камнева Т.Н. Деструктивное влияние интернета на поведение несовершеннолетних: 
результаты эмпирического исследования // Caucasian Science Bridge. 2022. С. 126–135. 
4 Чуканова Е.С. Предупреждение доведения до самоубийства несовершеннолетних // 
Вестник Рязанского филиала Московского университета МВД России. 2020. № 14. 
С. 132–134. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/caucasian-science-bridge
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тематики, вследствие чего его психика была расшатана. «Приходит из школы 
и сразу садится играть в "Танки"», – утверждает его мать1.  

Также под влиянием игровой зависимости 13-летний житель Краснояр-
ска, играя со своим одноклассником в «Mortal Combat», поругался с ним, по-
сле чего конфликт перешел в реальный мир. Встретившись с одноклассни-
ком, подросток не обошелся оскорблениями, он достал нож, которым нанес 
точный удар под сердце школьника, тем самым убив его2. 

Таким образом, достижения в научно-технической сфере зачастую со-
здают условия для совершения преступлений в интернет-пространстве или 
под его влиянием. Такие преступления, в свою очередь, представляются од-
ними из самых опасных среди несовершеннолетних. Конечно, нельзя утвер-
ждать тот факт, что только лишь влияние интернет-пространства накладывает 
такой отпечаток на психику несовершеннолетних детей и подростков. Абсо-
лютно точно на этом сказывается множество иных факторов, таких как взаи-
моотношения и атмосфера в семье, в школе, социальные проблемы, особен-
ности воспитания и окружение в целом. Однако важно отметить, что в насто-
ящее время на просторах интернета появляется все больше деструктивного 
контента, толкающего на совершение преступлений3. 

Проблема проявления преступности в связи с развитием информацион-
ных технологий и изменением социальных ценностей требует принятия мер, 
соответствующих текущим вызовам и реальности. Для эффективной борьбы с 
преступностью среди несовершеннолетних важно учитывать данные особен-
ности. Безусловно, контролируя процесс использования детьми и подростка-
ми сети «Интернет», можно минимизировать его негативное воздействие, тем 
самым снизить уровень преступности, над чем активно работают государ-
ственные органы Российской Федерации.  

В утвержденной Председателем Правительства Михаилом Мишусти-
ным Концепции информационной безопасности детей предусмотрено объ-
единение усилия государства и родителей для решения вопроса обеспечения 
информационной безопасности несовершеннолетних. Данная Концепция на-
правлена на повышение цифровой грамотности школьников и обучение их 
безопасному поведению в интернет-пространстве. Также в Концепции заяв-
ляется о планируемом введении уроков информационной безопасности в 

                                                           
1 Стрелявший в пермской школе любил военные компьютерные игры [Электронный 
ресурс] / Пермский край. 2021. URL: https://amp.ura.news/news/1052511602 (дата обра-
щения: 11.04.2024). 
2 Совершил преступление на глазах у всех из-за видеоигры [Электронный ресурс] / 
Красноярск. 2023. URL: https://dzen.ru/a/ZVJnEyuKaCBeMF5n (дата обращения: 
11.04.2024). 
3 Жилкин М.Г., Раненкова Е.А., Чуканова Е.С., Кузьмин С.И., Качалов В.В. Противо-
действие вовлечению несовершеннолетних в криминальные субкультуры: учебное 
наглядное пособие. М., 2021. С. 67. 
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школах, на которых будет разъясняться процесс защиты от информационных 
угроз и возможных рисков1. 

Таким образом, для своевременного предупреждения, выявления и 
устранения делинквентного поведения среди несовершеннолетних, необхо-
димо проведение социально-педагогического контроля за поведением под-
ростков в интернете и профилактики интернет-зависимости, что в свою оче-
редь поможет снизить уровень подростковой преступности, налаживание 
контакта с подростками, внедрение централизованных программ по подго-
товке и просвещению как самих детей, так и взрослых, проведение онлайн-
семинаров о цифровом поле, определение и контроль правил в онлайн-играх, 
донесение до подростков о возможных рисках, а также, для эффективного 
предотвращения преступлений, необходимо проведение информирования по 
вопросам ответственности за преступные действия как в сети, так и под её 
влиянием. 
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ГУМАНИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В КОНТЕКСТЕ ИНСТИТУТА МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ 
 

Уголовно-процессуальное законодательство РФ на современном этапе 
развития характеризуется достаточно быстрой актуализацией положений, на-
правленных не только на увеличение возможностей для участников уголов-
ного судопроизводства, но также и на гуманизацию норм, применяемых в от-
ношении подозреваемых и обвиняемых по уголовному делу.  

В настоящий момент уголовно-процессуальное законодательство за-
крепляет восемь мер пресечения, которые располагаются по степени строго-
сти, а также по объему ограничений.  

                                                           
1 Об утверждении Концепции информационной безопасности детей в Российской Феде-
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02.12.2015 № 2471-р [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства Рос. Федера-
ции от 28.04.2023 № 1105-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Стоит отметить, что заключение под стражу выступает мерой пресече-
ния, при которой происходит наиболее существенное ограничение прав и 
свобод человека и гражданина, в том числе наиболее значимого – права на 
свободу и личную неприкосновенность.  

О.И. Цоколова определяет заключение под стражу как меру пресечения, 
состоящую в принудительной изоляции обвиняемого (в исключительных слу-
чаях – подозреваемого) и содержании его под стражей в специально предна-
значенном для этого учреждении, в целях обеспечения процесса расследования 
и судебного рассмотрения уголовного дела, а также исполнения приговора.  

Коллектив авторов (Б.Б. Булатов, В.В. Николюк, О.И. Цоколова) при-
шел к мнению, что заключение под стражу – это самая строгая мера пресече-
ния, которая может быть избрана при наличии достаточных данных, дающих 
веские основания полагать, что подозреваемый, обвиняемый, находясь на 
свободе, скроется от дознания, предварительного следствия или суда, может 
продолжать заниматься преступной деятельностью либо препятствовать про-
изводству по уголовному делу.  

Если анализировать избрание меры пресечения в виде заключения под 
стражу за последние года, то стоит отметить явное снижение их численности. 
Так, за прошедший год число лиц, в отношении которых было избрано за-
ключение под стражу, сократилось на 931 единицу в сравнении с 2022 г.  

Что касается дифференциации меры пресечения в виде заключения под 
стражу, то Верховный Суд РФ предлагает исключить ее избрание в отноше-
нии лиц, совершивших преступление небольшой тяжести, за исключением 
тех случаев, когда виновные лица прибегают к попытке сокрытия или нару-
шения ранее избранной меры пресечения.  

Кроме того, правоприменитель высказал мнение о необходимости уста-
новления запрета при избрании данной меры пресечения в отношении лиц, 
страдающих заболеваниями, препятствующими их нормальному содержанию 
под стражей, а также в отношении женщин, в случае, совершения ими пре-
ступлений небольшой или средней тяжести.  

Результаты работы Верховного Суда РФ в направлении гуманизации 
лучше всего отражают цифры. Согласно статистическим данным за 9 месяцев 
2023 г. эта мера пресечения избрана судами в отношении 61993 лиц, то на 6 % 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

«Судами удовлетворено 130020 ходатайств о продлении срока содер-
жания под стражей – на 15421 ходатайство или на 11 % меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. При этом численность лиц, в отношении ко-
торых судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста, возросла 
на 14 %», – поделился успехами глава высшей судебной инстанции. Анализи-
руя статистические данные за 2022 г., применение меры пресечения в виде 
заключения под стражу в период нахождения дела в судебном судопроизвод-
стве было осуществлено в отношении 18458 подозреваемых.  

При рассмотрении ходатайств также мера пересечения в виде заключе-
ния под стражу была заменена такими гуманными мерами пресечения как, 
домашний арест и применение залога. В 2022 г. под использование залога 
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была заменена мера пресечения в отношении 16 подозреваемых. А примене-
ние домашнего ареста в период нахождения дела в судопроизводстве было 
осуществлено в отношении 1494 подозреваемых.  

В судебной практике ВС РФ ярко прослеживается тенденция гуманиза-
ции при рассмотрении уголовных дел с избранием меры пресечения в виде 
заключения под стражу. При рассмотрении ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого согласно ч. 1 
ст. 108 УПК РФ предполагается применение более мягкой меры воздействия.  

Например, Апелляционным постановлением ВС Республики Саха 
(Якутия) от 16.01.2015 мера пресечения в виде заключения под стражу, из-
бранная 29.12.2014 Усть-Алданским районным судом в отношении Б., 1993 
года рождения, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотрен-
ных п. «в» ч. 2 ст. 158 и п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, изменена на подписку о не-
выезде. Суд также принял во внимание обстоятельства, смягчающие его вину.  

Например, апелляционным постановлением Верховного Суда Респуб-
лики Коми от 13.11.2015 отменено постановление Сосногорского городского 
суда от 14.10.2015 о заключении под стражу К., подозреваемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. В отношении 
его избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Судом были установ-
лены обстоятельства, смягчающие меру пресечения под стражу. Было уста-
новлено, что подозреваемый состоит на учете в том числе в связи с заболева-
нием, которое, согласно Перечню тяжелых заболеваний, утвержденному по-
становлением Правительства РФ от 14.01.2011 № 3. Также подозреваемый, 
согласно медицинскому исследованию, имеет ряд хронических заболеваний. 

Кроме того, по словам Владимира Путина, прозвучавшим в ходе дис-
куссии на заседании Совета по правам человека в декабре, не исключено в 
ближайшем будущем и объявление амнистии для женщин, которые осуждены 
и находятся под следствием по ненасильственным преступлениям.  

Вышеуказанные инициативы свидетельствуют о возможности иерар-
хичного подхода к реализации принципа гуманизма, то есть при отсутствии 
противодействия расследованию со стороны подозреваемого или обвиняемо-
го законодательство в наименьшей степени способно ограничить права и за-
конные интересы виновных лиц, тем самым способствовать наиболее плано-
мерному исправлению.  

Как отметил Президент РФ в своем выступлении, избрание других мер 
пресечения выросло на 11 %, в связи с чем, можно сделать вывод, об успеш-
ности процесса гуманизации правосудия. Также В.В. Путин отметил, что 
уполномоченным инстанциям следует персонифицировано подходить к раз-
решению поставленного вопроса, а также повышать избрание мер пресече-
ния, не связанных с изоляцией от общества.  

Подобные рекомендации выступают наиболее значимым шагом на пути 
гуманизации законодательства. Ситуативный подход и оценка совокупности 
обстоятельств позволит индивидуализировать принятое решение.  

Что касается такой меры пресечения, как домашний арест, то данные 
статистики позволяют выявить тенденцию ее распространения. Председатель 
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Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев проинформировал, что домашний 
арест, как мера пресечения за 2023 г. возрос на 16 %, что свидетельствует о 
повышении значимости прав и свобод лиц, совершивших преступления и о 
стремлении правоприменителя снизить количество случаев их нарушения и 
ограничения.  

В. Лебедев также высказывает мнение, что необходимо уделить повы-
шенное внимание ограничению применения меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу.  

Таким образом, статистические данные свидетельствуют о повышении 
роли альтернативных заключению под стражу мер пресечения, а также по-
вышению значимости конституционных прав и свобод человека и граждани-
на независимо от занимаемого положения. 
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ОБЩЕНИЯ  
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ХОДЕ ДОПРОСОВ 

 
При необходимости проведения допроса с несовершеннолетним жела-

тельно спрогнозировать специфику тактики общения, для чего необходимо 
проанализировать уровень образованности, сформированности убеждений 
лица, наличие резкого характера, подобный жизненный опыт, знания в опре-
делённой сфере, склонности к манипуляциям и многое другое.  

На подготовительном этапе проведения допроса с несовершеннолетним 
необходимо установить систему приемов и навыков, которые помогут нала-
дить психологический контакт с несовершеннолетним и создать благоприят-
ную атмосферу уважения и понимания друг друга, для получения достовер-
ной информации.  

На основании имеющихся у следователя характеризующих данных о 
допрашиваемом лице рекомендуется предусмотреть возможность различных 
вариантов поведения несовершеннолетнего в процессе допроса. Процесс изу-
чения характеризующих данных, полученных по месту обучения и прожива-
ния несовершеннолетнего, поможет приблизиться к пониманию его психоло-
гического поведения, типа темперамента и других личностных качеств. 

Если подростку свойственно иметь высокий уровень самообладания и 
контроля своего эмоционального состояния, что позволяет ему не выдавать 
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свои переживания и тревоги, то это характеризует его холодное восприятие 
действительности. Повышенный уровень самообладания и самоконтроля вы-
даёт его качество зрелого и расчетливого индивида. 

Немаловажным фактором является состояние ребенка, которое способ-
но быть неспокойным и капризным в результате совершенного деяния, пере-
мены режима, последовавшего лечения, присутствия посторонних неизвест-
ных людей и т.д. В данных обстоятельствах даже опытному следователю бу-
дет сложно получить развернутый, последовательный рассказ.  

Психологический и интеллектуальный аспект имеет основополагаю-
щую роль при подготовке вопросно-ответной части допроса несовершенно-
летнего. 

Построению вопросной части стоит уделить отдельное внимание, так 
как неправильно заданный, либо некорректный вопрос может привести к кон-
фликту. Конфликт приводит к нежеланию лица давать показания, либо же 
предоставлять лживые сведения, в попытке запутать следователя.  

Если же сложилась ситуации, где следователь в момент допроса поте-
рял контроль над процессом, то в большинстве случаев вернуть его уже не 
удастся.  

Если же контакт изначально не удался, то с большей долей вероятно-
стью лицо будет находиться в состоянии замкнутости и отчужденности, что 
приведет к односложным ответам и отсутствию откровенного свободного 
рассказа. При изначально неправильно подобранной методике контакта с 
несовершеннолетним остается вероятность найти нужные слова и наладить 
соответствующий контакт, который позволит получить правдивый свободный 
рассказ. Для этого следователю необходимо придерживаться плана на допрос 
и не останавливаться при каждой неудачной попытке разговорить лицо или 
«втереться» к нему в доверие.  

Одним из наиболее действенных способов подбора контакта, является 
изначально краткая беседа с допрашиваемым на постороннюю, не связанную 
с допросом тему. Приоритетным является обсуждение тем являющихся непо-
средственными интересами или увлечениями допрашиваемого. Общие инте-
ресы с несовершеннолетним позволят следователю быстрее начать разговор и 
добиться возникновения доверительного отношения. В дальнейшем ходе 
непринужденной беседы, следователю необходимо зацепиться за мелкую де-
таль повествования, которая будет являться связующим звеном между опо-
средованной темой и непосредственной. Посредством данных тонкостей и 
нюансов возможно незаметно для несовершеннолетнего перевести разговор в 
допрос. С учетом небольшой очерёдности вопросов можно возвращаться к 
предыдущей теме обсуждения, являющегося интересом самого несовершен-
нолетнего, чтобы не потерять его доверительное отношение. Такая тактика 
позволит достигнуть долгого периода проведения самого допроса.  

Когда доверительное отношение с несовершеннолетним в ходе допроса 
уже выстроено, необходимо исключить из своей речи использование юриди-
ческой жаргонной лексики и апеллирование нормой закона, которая может 
быть незнакома или трудна для понимания несовершеннолетнему. Следова-
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тельно, нужно помнить, что с несовершеннолетним необходимо общаться тем 
языком, который понятен ему.  

Если же повествование приобрело односторонний монолог несовер-
шеннолетнего, где он во всех деталях излагает объёмное содержание без еди-
ной запинки и с сомнительно звучащими преувеличениями, то можно смело 
считать, что некоторые из этих доводов являются сфантазированными, но это 
не значит что следователь должен останавливать повествующее лицо, а 
наоборот, дать ему возможность высказаться полностью, одновременно с 
этим, с особой осторожностью, анализировать излагаемую им информацию и 
сопоставлять с уже имеющимися фактами.  

В момент, когда допрос несовершеннолетнего, в виде свободного рас-
сказа, начинает приобретать неправильный вектор повествования, следует с 
предельной осторожностью направить его в правильное русло.  

Одним из наиболее важных аспектов допроса является признание своей 
вины со стороны несовершеннолетнего1. С другой стороны, это также самый 
тяжелый аспект, поскольку заданный такой вопрос с самого начала, без учета 
собранных доказательств, психологических особенностей личности и иных 
обстоятельств личности, может привести к эмоциональному напряжению до-
прашиваемого, которое будет мешать дальнейшему проведению следственно-
го действия.  

Если же в ходе допроса несовершеннолетний пытается дать призна-
тельные показания в отношении своей вины, то следователю необходимо 
учитывать склонность данной категории к самовару, которую может являться 
следствием воздействия более взрослых Соучастников преступления под 
предлогом товарищества2. Также мотивом быстрого признания вины является 
желание скрыть другое преступление3.  

Поэтому тактической особенностью проведения допроса несовершен-
нолетнего является ее оперативность проведения, позволяющая избежать 
возможного влияния на несовершеннолетнего со стороны заинтересованных 
лиц или собственной убеждённости надуманных обстоятельств.  

Следователи обязаны обеспечить наличие специализированного поме-
щения, в котором будет проводиться допрос несовершеннолетнего. В зависи-
мости от целей следователя и возрастной категории несовершеннолетнего 
подбирается место проведения.  

Если же имеется предположение, что несовершеннолетней будет отка-
зываться от проведения допроса, либо лжесвидетельствовать, всеми возмож-
ными способами мешать следователю в проведении следственного действия, 
создавать конфликтную ситуацию, то рекомендовано выбрать помещение 
                                                           
1 Пырьева Е.И. Тактические особенности производства допроса несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых // Современные проблемы и перспективы развития пред-
варительного следствия в Российской Федерации: сборник научных трудов. Екатерин-
бург: Изд-во Урал. юрид. ин-та МВД России, 2014. С. 117–120. 
2 Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 2012. С. 133. 
3 Сорокотягин И.Н., Сорокотягина Д.А. Практикум по юридической психологии. М.: 
Феникс, 2007. С. 344. 
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учреждения, ведущего следствие, продемонстрировав тем самым чувство су-
ровости и официальности. Однако следователю не стоит переусердствовать и 
вызывать у несовершеннолетнего чувство страха. Достаточным будет, если у 
несовершеннолетнего создастся ощущение безопасности, что вызовет дове-
рительное отношение к следователю и продемонстрирует важность и значи-
мость показаний, которые он даст.  

В случае если допрос предположительно будет проходить в бескон-
фликтной ситуации, можно выбрать помещение, обладающее детско-дру-
жественной средой, что поспособствует более открытому общению с несо-
вершеннолетним.  

Постановка контрольных вопросов должна отличаться детальной до-
ступностью и краткостью. В случае затруднения формирования вопросов, 
специалист-психолог знает тонкости общения с несовершеннолетним по делу 
и позволит следователю более грамотно сформулировать вопрос. Говоря о 
повышении результативности допроса, стоит сказать, что участие классного 
руководителя или же педагога несовершеннолетнего будет максимально эф-
фективным в плане грамотного общения. То есть преподаватель, имеющий 
больший объём информации об интеллектуальных, физических и волевых 
способностях несовершеннолетнего, является очень важным связующим зве-
ном во взаимопонимании между следователем и несовершеннолетним, тогда 
как эксперт-психолог обладает навыками построения правильных вопросов, 
относительно определенной возрастной категории несовершеннолетних в 
общем и не учитывает индивидуальных особенностей личности, так как по-
просту их не знает в силу отсутствия контакта ранее.  

При объективной оценке сложности допроса несовершеннолетнего 
необходимо сказать, что это затруднительно, так как включает в себя объем-
ный перечень требований, которые тяжело связать между собой. К примеру, 
требования об оперативности проведения следственного действия уменьшает 
время подготовки к нему, тем самым предусмотреть все важные аспекты, ко-
торые необходимо будет учесть, в весьма короткий срок проведения данного 
следственного действия, становится наиболее проблематичной особенно-
стью1.  

По общим правилам допрос несовершеннолетнего начинается с разъяс-
нения сущности и содержания тех обстоятельств, из-за которых он был вы-
зван на допрос. На что несовершеннолетнее лицо должно изложить своё от-
ношение к данному факту, однако на практике реализация данных требова-
ний приводит к неумолимой потере доверительного отношения с несовер-
шеннолетними2.  

                                                           
1 Вецкая С.А. О некоторых особенностях расследования преступлений, совершенных 
несовершеннолетними // Общество и право. 2016. № 2 (56). С. 50–56. 
2 Ведерников Н.Т. Проблемы учета свойств личности несовершеннолетнего обвиняе-
мого в процессе его допроса на предварительном следствии // Известия Алтайского го-
сударственного университета. 2014. № 2-2 (82). С. 107–111. 
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Для начала допроса с несовершеннолетним подойдет приветствие и 
представление в более упрощенной форме. Затем начало диалога в формате 
отдалённых тематик, с постепенным смещением вектора общения к обстоя-
тельствам, которые от него требуются в действительности.  

Отдельные тематики, являются общими знаменателями в диалоге в ви-
де положительных: интересов, навыков, склонностей, и отрицательных: жиз-
ненных обстоятельств, проблем и утрат.  

В момент такого общения, необходимо проявить свою искренность, ко-
торая продемонстрирует несовершеннолетнему подлинный интерес и вызовет 
доверие. Только после этого, необходимо плавно смещать фокус на обстоя-
тельства незаконных действий и мотивов, которые вынудили его пойти на со-
вершение преступления.  

Перечень вопросов, подлежащих обсуждению необходимо вносить в 
заранее составленный план допроса. В план необходимо включать лишь про-
стые, однозначно понятные подростку вопросы. Следователь может по свое-
му усмотрению определить форму вопроса, в этом также помогает свободный 
диалог с несовершеннолетним на отвлечённые темы, когда следователь мо-
жет сфокусировать своё внимание на тех фразах, идеях, словах, которые чаще 
всего употребляются несовершеннолетним, позволяющие ему адекватно и 
верно воспринимать информацию1.  

Исходя из изложенного, стоит подчеркнуть то, что законодательная 
практика получение показаний от несовершеннолетнего в ходе допроса стре-
мится к всеобъемлющему обеспечению правосудия и справедливости, защи-
ты прав детей и этических норм, которых необходимо придерживаться. 

Стандартизация процессов регулирования норм, предусматривающих 
тактические особенности общения с несовершеннолетним в ходе допроса, 
имеет решающее значение по созданию благоприятных условий молодому 
поколению.  
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ЗНАЧЕНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В СФЕРЕ  
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ  

 
В современных условиях наиболее опасную для Республики Таджикис-

тан форму враждебной деятельности приобрела контрабанда, незаконный 
оборот и транзит наркотических средств в республику и через ее территорию 
в другие страны Содружества Независимых Государств (далее – СНГ). Это 
существенным образом влияет на международный авторитет страны, эффек-
тивность социально-экономических преобразований в Республике Таджикис-
тан и в государствах – участниках СНГ. Появление новых форм противо-
правной деятельности, в частности, с использованием информационных, ком-
муникационных и высоких технологий, относится, в том числе, и к прес-
туплениям в сфере незаконного оборота наркотических средств1. 

Напомним, что Интернет представляет собой глобальную компьютер-
ную сеть, в состав которой входят национальные, региональные и локальные 
сети, раскинувшаяся в масштабах всего земного шара и без которого сейчас, 
пожалуй, невозможно представить себе нормальное функционирование соци-
ума. А компьютеры, которые постоянно подключены к сети Интернет и нахо-
дятся в постоянно включенном состоянии, называются хостами или узлами. 
Современный Интернет состоит из миллионов узловых компьютеров, обслу-
живающих сотни миллионов пользователей.  

Информационно-телекоммуникационная же сеть есть совокупность 
методов и технологий, используемых для получения необходимой инфор-
мации, которая способна обеспечить деятельность организации, а также удов-
летворить личные потребности пользователей. 

Телекоммуникационная сеть Интернет играет значительную роль в 
жизни современного общества, оказывая влияние на все ее сферы: от соци-
ально-экономической до политической, не оставляя без внимания и осталь-
ные немаловажные части нашего общества и жизни. Множество ученых и 
общественных деятелей полагает, что информационная безопасность в насто-
ящее время является одной из важнейших составляющих национальной безо-
пасности2.  

В современных государствах, в том числе и в Республике Таджикистан, 
компьютерная информация используется практически во всех сферах дея-
тельности. Формируются и функционируют специализированные базы дан-
ных по всем направлениям деятельности, что делает эту сферу объектом вни-
мания как для представителей криминального мира, так и оперативных служб 
правоохранительных органов. К примеру, запрещенная во многих странах 

                                                           
1 Концепция информационной безопасности Республики Таджикистан, утв. постанов-
лением Правительства Республики Таджикистан 07.11.2003 № 1175. 
2 Чеботарева А.А. Научные подходы к определению понятия «информационная без-
опасность» // Информационное право. 2011. № 1 (24). 
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мира террористическая организация «ИГИЛ», в средствах массовой информа-
ции называемая «Исламским государством», активно вербует граждан Рес-
публики Таджикистан с помощью социальных сетей, таких, как Одноклас-
сники, Skype, Facebook, ВКонтакте, Instagram и т.д. 

Что же касается вопроса нашего небольшого исследования, то необхо-
димо отметить, что общественная опасность преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и их аналогов, совершаемых с исполь-
зованием компьютерных технологий, определяется наряду с другими призна-
ками увеличением криминогенности информационного пространства гло-
бальной сети, число пользователей которой в мире составляет по прибли-
зительным подсчетам более 2,7 млрд, оказывая влияние на различные сферы 
жизни общества и вызывая неадекватное социальное и криминальное пове-
дение групп людей или отдельных лиц. Это связано с общедоступностью, от-
крытостью глобальной сети, недостаточным правовым регулированием ее де-
ятельности. 

В качестве примера можно привести историю, когда группа жителей 
Нурекского района Хатлонской области совместно с гражданами Российской 
Федерации создали в 2022 г. транснациональную преступную группировку по 
продаже героина на территории Москвы и Московской области Российской 
Федерации. Члены этой группировки, возглавляемой гражданином Республи-
ки Таджикистан, незаконно приобрели наркотическое вещество «героин» в 
особо крупном размере и совместно с другими членами группировки реали-
зовывали данное наркотическое средство по частям в виде розничной прода-
жи с использованием специальных закладок. Местоположение закладок ука-
зывалось клиентам в СМС, а оплата производилась посредством денежных 
переводов с помощью «Qiwi-кошелька»1. Использование таких технологий 
для распространения наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров позволяет преступным группам обезопасить свою деятельность 
и приобретать связи с другими преступными группами, укреплять и расши-
рять взаимодействие.  

Таким образом, в целях эффективного расследования незаконного обо-
рота наркотических средств с использованием сети интернет, предлагается, 
используя знания элементов криминалистической характеристики на перво-
начальном этапе, с целью установления и задержания подозреваемого, прово-
дить интернет-мониторинг, наблюдение, опрос граждан, производить провер-
ку по криминалистическим, оперативно-справочным, справочно-вспомога-
тельным учетам, а также по социальным сетям и по различным сайтам в сети 
интернет, контроль телефонных переговоров, СМС, электронной почты, 
наведение справок у интернет-провайдера.  

При установлении лиц, с которыми ведется переписка, целесообразно 
осмотреть их рабочие места с целью обнаружения следов и других веще-
ственных доказательств, провести допрос заявителей. При наличии информа-
                                                           
1 Рустамзода З.Р. Особенности противодействия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ: опыт Республики Таджикистан. М., 2020. № 1 (45). 
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ции, достаточной для задержания, планируются проведение тактической опе-
рации, включающей оперативный эксперимент, проверочную закупку, задер-
жание.  

На последующем этапе, с целью доказывания вины подозреваемого, про-
водится личный обыск и допрос задержанного, осмотр места происшествия, 
выемка, осмотр вещественных доказательств и документов, в том числе нахо-
дящихся в электронной форме, обыск, очная ставка, следственный экспери-
мент, проверка показаний на месте, назначение и производство экспертиз. 
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Е.С. Игнатенко 
 

ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Дорожная инфраструктура в настоящее время является довольно разви-

той. Сказывается появление большого числа автомобилей у населения (если 
раньше можно было встретить 10-15 машин на дороге, то сейчас автомобилем 
владеет практически каждая семья), возрастает популярность междугородних 
и международных автомобильных перевозок. В связи с чем особую значи-
мость приобретают вопросы безопасности дорожного движения. С ростом 
количества транспортных средств на дорогах государства, соответственно, 
возросло и количество дорожно-транспортных происшествий, при этом неко-
торые из них имеют довольно плачевные последствия (раненые и погибшие 
люди).  

Нарушение Правил дорожного движения, действующих в Российской 
Федерации, наказывается соответствующими нормами права (нормами адми-
нистративного и уголовного законодательства). Те дорожно-транспортные 
происшествия, которые повлекли за собой человеческие жертвы или причине-
ние вреда здоровью, относят к разряду преступлений и ответственность за их 
совершение предусматривается Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Однако, несмотря на довольно жестокие санкции и контроль со сторо-
ны правоохранительных органов и государственной власти за безопасностью 
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движения на дорогах, статистика совершаемых преступлений в рассматрива-
емой области остается удручающей1. 

 

 
 

Диаграмма 1 – Статистика дорожно-транспортных преступлений  
в Российской Федерации за 5 лет (2019–2023 гг.) 

 
Анализируя данную диаграмму, следует обратить внимание, что имеет-

ся некоторая тенденция к снижению количества преступлений, однако, она 
непостоянна (если сравнивать 2022 и 2023 гг., то в 2023 г. опять увеличивает-
ся количество преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ). В связи с 
чем, тема расследования дорожно-транспортных преступлений на сегодняш-
ний день остается актуальной. 

Если обратиться к судебной статистике, например за 2022 г., к уголов-
ной ответственности по ст. 264 и 264.1 УК РФ было привлечено 68609 чело-
век2. Эти данные еще раз доказывают, что результативность работы по рас-
следованию преступлений рассматриваемой категории находится не на до-
статочно высоком уровне.  

Одной из особенностей расследования дорожно-транспортных преступ-
лений (и в целом всех преступных деяний) является необходимость планиро-
вания. План представляет собой перечень мероприятий, которые подлежат 
выполнению по делу. Следователи зачастую недооценивают данный этап 
расследования, в связи с чем испытывают определенные затруднения. План 
может помочь следователю более рационально использовать свое рабочее 
время и, соответственно, значительно сократить время расследования пре-
ступления. В плане можно предусмотреть основные и дополнительные вер-

                                                           
1 Статистика преступлений за 2019–2023 гг. [Электронный ресурс]. URL: https://мвд. 
рф/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 07.04.2024). 
2 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовных наказа-
ний [Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru/view (дата обращения: 
07.04.2024). 

https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/Deljatelnost/statistics
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/Deljatelnost/statistics
https://docviewer.yandex.ru/view/


 140  
 

сии по преступлениям, прописать мероприятия в зависимости от ситуации на 
месте преступления. 

При расследовании дорожно-транспортных преступлений следует пом-
нить о том, что значение имеют абсолютно все детали: причины и условия, 
способствующие совершению преступления, следы, возникшие в результате 
совершения преступления, действия всех участников дорожного движения, 
очевидцев, должностных лиц.  

В научной литературе отмечается, что в ходе расследования возникают 
следующие проблемы, подлежащие решению: 

- обнаружение, фиксация и изъятие объектов – носителей криминали-
стической информации. Важно правильно зафиксировать и изъять те предме-
ты и объекты, которые могут впоследствии оказать помощь в расследовании 
преступления (например, бывают ситуации, когда виновник скрывается с ме-
ста преступления, в таком случае собранные доказательства являются осо-
бенно необходимыми); 

- доказывание относимости обнаруженных объектов к дорожно-
транспортным преступлениям. Это также важный момент, так как необходи-
мо установить связь между совершенным деянием и полученными доказа-
тельствами. Неправильная процедура доказывания может привести к наруше-
ниям законности, прав и свобод человека и гражданина; 

- не всегда полное информационное обеспечение процесса доказыва-
ния1. 

При обнаружении и сборе доказательств необходимо помнить, что сле-
ды и объекты, которые находятся на месте дорожно-транспортного преступ-
ления (в том числе и на проезжей части), могут быть уничтожены другими 
участниками движения, в связи с чем деятельность по их фиксации и изъятию 
должна быть осуществлена как можно скорее. 

Как следует из вышеизложенного, деятельность по расследованию до-
рожно-транспортных происшествий многогранна и сложна. При этом основ-
ная деятельность должностных лиц должна быть сосредоточена на установ-
лении транспортного средства и водителя, соответственно, совершившего 
преступление. Здесь возникает еще одна особенность работы по расследова-
нию рассматриваемой категории деяний: работа с людьми, так как в данной 
ситуации огромную помощь могут оказать свидетели и очевидцы произо-
шедшего. 

Однако не всегда люди с легкостью идут на контакт. Зачастую при 
просьбах должностных лиц рассказать о том, что произошло, следуют ответы: 
«я ничего не видел», «ничего не знаю», «я только подошел», «я мимо прохо-
дил» и т.п. В связи с чем, сотрудник, занимающийся расследование дорожно-
транспортных происшествий, должен быть немного психологом, чтобы опре-

                                                           
1 Коновалов Н.А. Особенности расследования неочевидных дорожно-транспортных 
преступлений // Научный вестник Орловского юридического института МВД России 
имени В.В. Лукьянова. 2018. № 2. С. 68–71. 
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деленным образом расположить к себе человека, убедить его в том, что он 
делает полезное дело, помогая изобличить преступника. 

Стоит также помнить и о субъективности восприятия произошедшего 
каждым человеком. То есть нельзя опираться лишь на факты, полученные от 
очевидцев, следует использовать все имеющиеся доказательства в совокупно-
сти. 

Дорожно-транспортные преступления имеют определенную специфи-
ку, которая связана с необходимостью использования специальных знаний 
при их расследовании. Следователь на протяжении всего периода расследо-
вания сталкивается с необходимостью выяснения большого количества спе-
циальных вопросов, которые выходят за рамки его компетенции и професси-
онально подготовки. В связи с чем процессуальная форма использования спе-
циальных знаний предполагает: 

- привлечение специалиста для участия в следственных действиях; 
- проведение специалистом исследований документов, предметов, тру-

пов; 
- назначение и производство различных видов экспертиз с подготовкой 

заключения эксперта1. 
Таким образом, деятельность по расследованию дорожно-транспортных 

преступлений представляет собой четко организованную работу следователя 
и привлекаемых им должностных лиц по установлению виновного лица. Осо-
бенности рассматриваемой деятельности должны учитываться при ее осу-
ществлении, так как знание специфики преступлений поможет в более рацио-
нальном использовании получаемой информации и достижении эффективно-
го результата. 
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Рост правонарушений, совершаемых юридическими лицами или в их 
интересах, позволяет говорить о том, что в нашей стране сформировался но-
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вый вид преступности – преступность юридических лиц. Современная пре-
ступность юридических лиц характеризуется как незаконная деятельность, 
связанная с налоговыми, коррупционными, экологическими и другими пре-
ступлениями. 

В последние несколько лет в отечественной уголовно-правовой док-
трине вновь возникла дискуссия о привлечении к уголовной ответственности 
не только физических, но и юридических лиц. Было подготовлено сразу не-
сколько законопроектов, однако не один из них так и не был принят, и на 
данный момент законодатель ограничивается только мерами административ-
ной и гражданско-правовой ответственности. Так, за участие юридических 
лиц в незаконной деятельности предусмотрена ответственность по ст. 14.1 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
«Осуществление предпринимательской деятельности без государственной ре-
гистрации или без специального разрешения (лицензии)». В Гражданском ко-
дексе Российской Федерации ответственность юридических лиц предусмот-
рена в ст. 56. В связи с этим, законодателю стоит обратить внимания на опыт 
многих стран в борьбе с преступностью юридических лиц, сформировать 
стандарты и критерии, которые нашли бы свое отражение в нормативных 
правовых актах. 

Для начала необходимо разобраться с самим понятием «уголовная от-
ветственность» и кто является её субъектом. В отечественном праве под уго-
ловной ответственностью понимается обязанность виновного лица дать в 
установленном законом порядке отчёт в совершенном им преступлении. 

Согласно ст. 19 Уголовного кодекса Российской Федерации, субъектом 
преступления является «вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 
уголовной ответственности». Здесь необходимо сказать о профессоре РЭУ 
им. Г.В. Плеханова А.С. Титове, рассуждающем в своей статье «Уголовная 
ответственность юридических лиц» о том, что «действующее уголовное зако-
нодательство Российской Федерации понимает под субъектом уголовного за-
конодательства вменяемое физическое лицо, достигшее определенного воз-
раста. То есть преобладают представления о личной виновности физического 
лица за совершение преступления. Вследствие этого юридического лицо при-
знается лишь орудием преступления, используемым для достижения пре-
ступной цели физическим лицом. Данные положения по сути своей отрица-
ющие возможность юридическим лицом уголовного преступления, а, следо-
вательно, и уголовную ответственность такого лица во многом обусловлены 
исторической наследственностью законодательства Российской Федерации». 
А.С. Титов приводит как доказательство своих слов факт то, что в Советском 
Союзе ответственность юридических лиц не существовала, так как все юри-
дические лица находились в подчинении государства и не могли нарушать 
уголовное законодательство1. 

                                                           
1 Титов А.С. Уголовная ответственность юридических лиц [Электронный ресурс]. URL:  
https://scienceforum.ru/2016/article/2016020664. 
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Стоит сказать и о статье Ю.В. Воловик, в которой отмечено, что: 
«предприятие или организация не могут вызывать те или иные изменения в 
предмете преступления и других элементах объекта (причинить вред обще-
ственным отношениям, интересам, благам: жизни и здоровью людей, эколо-
гической безопасности и т.д.). Эти изменения в объекте преступного посяга-
тельства являются результатом именно сознательного человеческого поведе-
ния (деятельности), выраженный в преступном действии или бездействии. 
Таким образом, юридические лица не способны совершать конкретные обще-
ственно опасные деяния, запрещенные уголовным законом, и в результате 
возникают затруднения с определением круга тех преступлений, которые 
можно было бы инкриминировать юридическим лицам1. Вина юридического 
лица проявляется через виновное поведение своих сотрудников. Субъектами 
преступлений будут конкретные физические лица. Юридические лица не мо-
гут нести ответственность за действия физических лиц, когда эти действия: 
совершаются с ведома юридического лица или были им санкционированы; в 
пользу юридического лица; субъектами, им уполномоченными». 

Актуальность проблемы уголовной ответственности юридических лиц 
подтверждается и тем, что в мае 2023 г. состоялся ХI Петербургский между-
народный юридический форум «Уголовная ответственность юридических 
лиц: проблемы и перспективы», проводимый Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации и Фондом Росконгресс. Как отмечал доцент и заведую-
щий кафедрой уголовного права Санкт-Петербургского государственного 
университета, а по совместительству и модератор данного форума, Сергей 
Оленников в своем выступлении, вопрос об ответственности юридических 
лиц представляет острую проблему еще со времен реформы 1990-х гг. Тогда 
были и сторонники, и противники подобных мер. Предполагалось, что осно-
ванием к уголовной ответственности выступало бы виновно совершенное в 
интересах юридического лица действие. Санкции – штрафы, конфискация 
имущества (когда конфискация была отдельным наказанием), запрет зани-
маться определенной деятельностью. Противники же указывали, что это по-
ступок, который находится в сознании и воле, а это присуще человеку. 

Важно отметить, что в 1992 г., при подготовке проекта Уголовного ко-
декса Российской Федерации, была попытка введения норм об установлении 
уголовной ответственности юридических лиц, но уже в первом чтении зако-
нопроекта в Государственной Думе Российской Федерации данная норма не 
получила поддержки. Позднее так же предпринимались попытки вернуться к 
вопросу об уголовной ответственности юридических лиц. 

На данном форуме Председатель Следственного Комитета Российской 
Федерации Александр Бастрыкин в своем выступлении отметил, что: в усло-
виях глубоких социально-экономических преобразований в Российской Фе-
дерации институт уголовной ответственности юридических лиц необходим 
для должного регулирования рыночных отношений, отношений государства и 
                                                           
1 Воловик Ю.В. Современные взгляды на проблемы субъекта преступления // Молодой 
ученый. 2019. № 52 (290). С. 102–104. 
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бизнеса, защиты прав и интересов граждан. В настоящее время в России 
наблюдается рост числа и масштабов преступлений, совершаемых от имени 
юридических лиц или за их счет либо для их выгоды (в их пользу) физиче-
скими лицами». Александр Бастрыкин затронул опыт более 80 иностранных 
государств в привлечении к уголовной ответственности юридических лиц. 
В таких странах как Австралия, Венгрия, Дания и США юридические лица 
могут привлекаться к уголовной ответственности за совершение любых пре-
ступлений (каких-либо ограничений по кругу преступлений, за которые воз-
можно привлечение к уголовной ответственности юридических лиц, не суще-
ствует)1. 

Александр Бастрыкин напомнил, что ранее Следственный комитет вы-
ступал с законодательными инициативами в части введения института уго-
ловной ответственности юридических лиц для возмещения ущерба при со-
вершении в том числе коррупционных преступлений. Так, в 2011 г. был под-
готовлен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-право-
вого воздействия в отношении юридических лиц». Уже в 2015 г. в Государст-
венную Думу РФ был внесен законопроект «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением инсти-
тута уголовной ответственности юридических лиц», который закреплял уго-
ловную ответственность юридического и физического лица за одно и тоже 
деяние. Однако и этот законопроект так и не был принят. 

Также глава Следственного Комитета России обозначил, что институт 
уголовной ответственности юридических лиц позволит создать эффективный 
правовой механизм экстерриториального уголовного преследования юриди-
ческих лиц, так как крупные капиталы практически всегда выводятся за ру-
беж именно посредством юридических лиц и поступают на счета иностран-
ных компаний. 

Таким образом, в моей статье была раскрыта проблема привлечения 
юридических лиц к уголовной ответственности. Плюрализм существующих 
мнений дает нам понять, что данная проблема остается все также актуальной 
на протяжении достаточного количества времени. Хотелось бы, чтобы в бли-
жайшее время юристы пришли к одному общему мнению. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ: 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ 

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ 
 

Ювенальная юстиция, ставшая одной из ключевых тем в российском 
обществе в последний год, вызвала бурю обсуждений и противоречивых мне-
ний. Эта система государственных органов занимается правосудием в отно-
шении несовершеннолетних, а также контролирует исправление и реабилита-
цию молодых преступников. 

Решение сложной и важной задачи обращения с несовершеннолетними 
правонарушителями и их реабилитации остается нелегким вопросом в сфере 
правосудия. Так как преступность в среде несовершеннолетних является ак-
туальной проблемой современного общества, судебное разбирательство и 
предотвращение повторных нарушений требуют особого внимания и иннова-
ционных подходов. Решение проблемы ювенальной юстиции включает в себя 
множество вызовов, но также предоставляет возможности для усовершен-
ствования процессов и осуществления эффективных стратегий реабилитации 
молодых правонарушителей1.  

Обращение с несовершеннолетними правонарушителями представляет 
собой сложную проблему, требующую комплексного подхода. Одним из ос-
новных вызовов является предотвращение рецидива преступлений среди этой 
категории лиц. Это означает не только наказание за совершенные преступле-
ния, но и предоставление индивидуальных реабилитационных программ, 
учитывающих особенности каждого случая2. 

Эффективные программы реабилитации и восстановительной юстиции 
играют важную роль в предотвращении повторных нарушений. Однако до-
ступ к таким программам может быть ограничен, а качество их реализации 
разнится в зависимости от региона. Это означает, что многие несовершенно-
летние могут не получить необходимой помощи, чтобы успешно вернуться в 
общество после совершения преступления. 

Социальная среда также оказывает значительное влияние на реабили-
тацию несовершеннолетних правонарушителей. Многие из них находятся в 
сложных социальных условиях, где отсутствует поддержка со стороны семьи, 
школы и общества в целом. Это усложняет процесс их восстановления и мо-
жет привести к повторным нарушениям из-за недостатка структурированной 
поддержки. 

                                                           
1 Каржавина К.Д. Правовые и педагогические проблемы профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних в общеобразовательной организации: выпускная квалифи-
кационная работа. Екатеринбург, 2022. С. 3. 
2 Мишухин А.С., Кошелева Д.В., Инкин А.А. Предупреждение и профилактика реци-
дивной преступности. М., 2013. С. 1–2. 
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Для успешной реабилитации несовершеннолетних необходим доступ к 
образовательным программам и возможностям занятости. Однако многие из 
них сталкиваются с преградами в получении образования и трудоустройства, 
особенно если они из маргинальных групп. Это создает дополнительные вы-
зовы в процессе их реабилитации и повышает риск повторных нарушений.  

Решение проблемы ювенальной юстиции требует комплексного подхо-
да, учитывающего индивидуальные потребности и обстоятельства каждого 
молодого правонарушителя1. 

Одним из ключевых моментов в этом подходе является развитие аль-
тернативных методов разрешения споров. Применение медиации и восстано-
вительной юстиции способствует конструктивному разрешению конфликтов 
и создает лучшие перспективы для успешной реабилитации. Эти методы по-
могают участникам процесса осознать последствия своих действий, наладить 
доверие и развить навыки урегулирования конфликтов, что в свою очередь 
способствует более глубокой и устойчивой реабилитации. 

Социальная поддержка также играет важную роль в процессе восста-
новления несовершеннолетних правонарушителей. Обеспечение доступа к 
психологической помощи, наставничеству и программам интеграции в обще-
ство помогает им успешно адаптироваться и восстановиться после соверше-
ния преступления. Эта поддержка создает структурированную среду, способ-
ствующую позитивным изменениям и снижающую вероятность повторных 
нарушений. 

Доступ к образовательным и профессиональным программам предо-
ставляет возможность для обучения и развития навыков, помогает несовер-
шеннолетним правонарушителям интегрироваться в общество, находить ме-
сто в нем и строить перспективное будущее. Это также снижает вероятность 
возвращения к преступной деятельности и способствует созданию безопасной 
и стабильной общественной среды. 

С 2009 г. в Забайкальском крае началось внедрение ювенальных техно-
логий, осуществляемое в рамках программы «Не оступись!», при поддержке 
Фонда поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Цель 
этой программы заключается в предотвращении преступности и правонару-
шений среди несовершеннолетних, включая рецидив; социализацию, реаби-
литацию и социальную поддержку молодежи, нарушающей закон, а также в 
улучшении положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации2. 

В данный момент в Забайкальском крае осуществляется региональная 
программа «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних Забайкальского края на 2022–2025 годы», 
которая профинансирована в размере 12,4 млн рублей из бюджета края. Про-

                                                           
1 Ювенальная юстиция в России: альтернатива моделей и технологий: автореф. бака-
лаврской работы. Саратов, 2023. 
2 Кузьмина Н.Е., Кастарная А.А. Министерство труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края // Ювенальная юстиция – опыт и перспективы развития в Забай-
кальском крае. Чита, 2012. 
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грамма нацелена на стабилизацию криминогенной обстановки среди под-
ростков, увеличение числа молодежи, занятой спортом, а также на коррекцию 
поведения несовершеннолетних правонарушителей и улучшение семейной 
среды для детей1. 

Осуществление стратегий, направленных на достижение этой цели, 
требует конкретных мер, которые можно внедрить в практике ювенальной 
юстиции. 

Первый шаг – создание механизма оценки потребностей каждого несо-
вершеннолетнего правонарушителя. Этот механизм включает стандартизиро-
ванный процесс оценки, включающий психологическую оценку, а также 
определение образовательных и профессиональных потребностей. По резуль-
татам оценки разрабатывается индивидуальный план реабилитации, который 
учитывает уникальные особенности каждого случая. 

Далее важным шагом является внедрение альтернативных методов раз-
решения конфликтов. Расширение доступа к медиации и программам соци-
альной адаптации реализуется через обучение кадров и разработку стандар-
тов в данной области. Кроме того, систематическое обновление методологии 
позволят эффективно адаптировать программы под изменяющиеся потребно-
сти и требования. 

Важным аспектом является также создание сети поддержки для несо-
вершеннолетних правонарушителей. Установление сети организаций и спе-
циалистов, специализирующихся на поддержке этой категории лиц, включая 
социальных работников, психологов, учителей и тренеров, создаст необходи-
мую структурированную среду для реабилитации и интеграции. 

Обучение персонала и гражданское просвещение также играют ключе-
вую роль. Обучение персонала ювенальной юстиции и общественных работ-
ников принципам индивидуализированного подхода и альтернативным мето-
дам разрешения конфликтов необходимо для эффективной реализации стра-
тегий. Кроме того, информационные кампании о важности поддержки и реа-
билитации несовершеннолетних правонарушителей помогают формировать 
понимание и поддержку со стороны общества. 

Наконец, партнерство и сотрудничество между различными института-
ми и организациями играют важную роль в реализации эффективных про-
грамм по реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. Государ-
ственные органы, общественные организации, академические институты и 
предприятия частного сектора должны сотрудничать для совместной разра-
ботки и реализации программ, которые будут способствовать успешной реин-
теграции молодых правонарушителей в общество2. 
                                                           
1 Об утверждении региональной программы Забайкальского края «Профилактика дест-
руктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забай-
кальского края на 2022–2025 годы»: постановление Правительства Забайкальского края 
от 04.04.2022 № 120. Чита, 2023. 
2 Воронина Л.И., Мороков И.Р. Совершенствование взаимодействия субъектов соци-
ального института профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних. Свердловская область, 2017. 
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Решение проблемы ювенальной юстиции требует комплексного и мно-
гоуровневого подхода, который включает в себя предотвращение рецидива, 
эффективную реабилитацию, социальную поддержку и доступ к образованию 
и занятости. Только совместными усилиями государства, общества и между-
народных организаций можно достичь значительных успехов в решении этой 
сложной проблемы и обеспечить молодежи более светлое будущее. 
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С.С. Камышная 
 

БПЛА КАК СПЕЦИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ 

СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

Тенденции развития современного общества характеризуются возрас-
тающей ролью цифровых технологических решений, проникающих в различ-
ные сферы жизни, затрагивая привычные механизмы функционирования и 
требуя рационального подхода к внедрению инновационных решений. Ука-
занные выше факты определяются внедрением в деятельность исполнитель-
ных органов государственной власти различных технологий, включая формы 
электронного взаимодействия, использования новейшей техники и оборудо-
вания.  

Деятельность правоохранительных органов не является исключением. 
Сегодня, в частности, в деятельности органов Министерства внутренних дел 
активно используются беспилотные летательные аппараты (БПЛА)1. Как 
утверждает А.Ю. Бордачев, БПЛА представляют «собой технологически про-
двинутые устройства, работающие в реальном времени»2. При этом автором 
отмечается широкая область их использования: от выполнения тактических 
действий до проведения операций правоохранительными органами.  

Т.С. Белино-Белинович характеризует БПЛА как «искусственный мо-
бильный объект многоразового применения, не имеющий на борту экипажа 
(пилота) и способный самостоятельно передвигаться в воздухе для выполне-

                                                           
1 Романов М.С., Дидюк А.Я., Трифоненко Н.М., Солодянкин Д.В. Воздействие цифро-
визации на деятельность органов МВД России // Юридическая наука. 2022. № 7. С. 49.  
2 Бордачев А.Ю. Тактические особенности применения БПЛА сотрудниками полиции // 
Закон и власть. 2023. № 4. С. 52.  
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ния всевозможных функций в автономном режиме (с помощью своей управ-
ляющей программы) или с помощью дистанционного управления, осуществ-
ляемого человеком-оператором со стационарного или мобильного пункта уп-
равления»1.  

Таким образом, можно говорить о том, что БПЛА представляет собой 
летательный аппарат, управляемый на расстоянии и не имеющий физического 
пилота, выполняющий движение в автономном режиме при использовании 
дистанционного управления.  

Как и любые другие технологии, использование БПЛА, имея свою спе-
цифику, должно регулироваться нормами права. Так, в содержании ст. 11 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»2 прямо определена 
возможность использования технических средств различной направленности, 
позволяющих в том числе выполнять обязанности сотрудников правоохрани-
тельных органов.  

В нормах Воздушного кодекса РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ дано опреде-
ление беспилотного воздушного судна, представляющего собой судно, не 
имеющее экипажа, управляемое дистанционно, либо с помощью сформиро-
ванной программы управления3. Правовыми нормами указано и отнесение 
БПЛА, используемого органами внутренних дел, к категории государственной 
авиации специального назначения. В свою очередь для правоохранительных 
органов отсутствует потребность в получении разрешения на использование 
такого летательного аппарата, однако требования Федеральных правил, утвер-
жденных 11.03.2010 № 1384, устанавливают потребность в наличии плана по-
лета воздушного судна, относящегося к классности А, С и G.  

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что руководители право-
охранительных органов, принимая решение об использовании БПЛА при вы-
полнении оперативных и служебных задач, не должны получать предвари-
тельное разрешение в вопросах использования воздушного пространства, то-
гда как соблюдение плана полетов является обязательным для минимизации 
негативных последствий в воздушном пространстве. 

                                                           
1 Белино-Белинович Т.С. Беспилотные летательные аппараты в деятельности органов 
внутренних дел // Проблемы и перспективы развития научно-технологического прост-
ранства России: сборник научных трудов по материалам Международ. науч.-практ. 
конф. (11 июня 2020 г.). Белгород: Агентство перспективных научных исследований 
(АПНИ), 2020. С. 56. 
2 О полиции [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ: 
с изм. от 25.12.2023. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Воздушный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 19.03.1997 
№ 60-ФЗ: с изм. от 01.04.2024. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
4 Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]: постановление Правительства Рос. Федера-
ции от 11.03.2010 № 138: в ред. от 21.06.2023. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Останавливаясь подробнее на областях применения и преимуществах 
использования БПЛА в выполнении оперативных служебных задач право-
охранительных органов, следует выделить ряд особенностей, представленных 
в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Области применения и преимущества использования БПЛА  

в деятельности правоохранительных органов 
 

Область применения Преимущества  
использования в выполнении  
оперативно-служебных задач 

Осуществление наблюдения и патрули-
рования для выявления нарушений об-
щественного порядка, контроля за мас-
совыми мероприятиями1 

Возможность наблюдения и патрулирова-
ния большой по площади территории при 
задействовании оператора БПЛА и повы-
шения уровня готовности оперативной 
группы 

Оперативный поиск пропавших, участ-
ников ЧС, участие в спасательных опе-
рациях 

При использовании воздушного наблюде-
ния появляется возможность осмотра тер-
ритории в минимальные сроки 

Контроль и мониторинг соблюдения 
правил ПДД, выявление ДТП, движение 
транспортных потоков 

Своевременное пресечение правонаруше-
ний в области дорожного движения, по-
вышение уровня безопасности на дорогах 

Расследование преступлений, оператив-
но-разыскные мероприятия2 

Выявление угнанных транспортных 
средств, нахождение нарушителей обще-
ственного порядка, сбор оперативной ин-
формации, фиксация с воздуха мест пре-
ступлений 

 
Преимущества использования БПЛА при выполнении оперативных 

служебных задач правоохранительными органами определяются ускорением 
процессов выявления и обнаружения правонарушений и лиц, их совершив-
ших, оперативным получением информации с места происшествия, реализа-
ции мер в области выполнения спасательных операций, повышением без-
опасности на дорогах и пр. 

Несмотря на наличие широкого перечня преимуществ использования 
БПЛА, в настоящее время их применение правоохранительными органами со-
пряжено с рядом негативных факторов, которые препятствуют высокой эффек-

                                                           
1 Поспеев К.Ю. Применение современных технологий в деятельности органов внут-
ренних дел по обеспечению правопорядка при проведении массовых мероприятий // 
Правопорядок: история, теория, практика. 2022. № 1 (32). С. 23. 
2 Коссвоский В.Д., Мартынюк С.Н. Актуальные вопросы практического применения 
беспилотной техники в органах внутренних дел // Общество: политика, экономика, пра-
во. 2020. № 3 (80). С. 27. 
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тивности и достижения максимального полезного эффекта внедрения БПЛА в 
выполнении оперативно-служебных задач соответствующими органами. 

Так, среди недостатков в первую очередь выделяется высокая стоимость 
данного технологического решения. Рядом экспертов отмечается, что сто-
имость использования БПЛА, как в вопросах их закупки, так и последующего 
обслуживания представляет собой существенную статью затрат на содержа-
ние деятельности правоохранительных органов, в связи с чем повсеместное 
их использование в структурных подразделениях сегодня недоступно1. 

Еще одной проблемной областью отмечается недоступность используе-
мых дополнительных компонентов и деталей. Несмотря на тенденцию разви-
тия производства на территории России, многие детали и комплектующие 
приобретались у зарубежных партнеров. В текущей геополитической обста-
новке для России растут затраты на приобретение комплектующих в рамках 
введенных санкций и ограничений. 

Актуально говорить и о проблемах, связанных с инновационным разви-
тием. Используемые БПЛА для выполнения оперативных задач требуют по-
стоянного совершенствования, в том числе в вопросах функциональной 
оснащенности, что требует наличие достаточной инновационной технической 
базы и научных разработок. 

Таким образом, БПЛА, представляя собой беспилотное воздушное суд-
но, применяется в деятельности правоохранительных органов для выполне-
ния оперативно-служебных задач, в том числе в области розыскных меропри-
ятий, обеспечения контроля и безопасности при проведении массовых меро-
приятий, отслеживания ситуации на дорогах. Применение БПЛА является 
перспективной областью цифровизации деятельности правоохранительных ор-
ганов, однако существующие проблемы формируют ограничения их исполь-
зования, выраженные вопросами доступности материалов и комплектующих 
для их производства, стоимостью приобретения и последующего ремонта, а 
также постоянной модернизации функционала и повышения его уровня. 
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В.Ю. Карпенкова 
 

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 
Современные темпы технологических инноваций в сочетании с разви-

вающимися социальными и юридическими рамками требуют тщательного 
изучения эволюции и использования роботизированных систем, при этом 
беспилотные летательные аппараты (далее – БПЛА) представляют особый ин-
терес в связи с их растущей известностью. Первоначально БПЛА применя-
лись в военных целях, но к концу ХХ в. превратились в многогранные ин-
струменты, используемые различными российскими правоохранительными 
органами, что отражает расширение сферы их применения1. 

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям России использование 
БПЛА в сценариях реагирования на чрезвычайные ситуации играет важную 
роль в снижении рисков для служб экстренного реагирования при проведении 
опасных спасательных операций. Аналогичным образом Федеральная служба 
исполнения наказаний использует БПЛА для надзора во время специализиро-
ванных операций, таких как задержание скрывающихся от правосудия лиц, 
освобождение заложников и подавление беспорядков в учреждениях. Мини-
стерство внутренних дел (далее – МВД) еще больше расширяет применение 
БПЛА, охватывая общественную безопасность на собраниях, наблюдение за 
дорожным движением, выявление и профилактику преступлений, а также по-
мощь в поиске как пропавших без вести лиц, так и подозреваемых в соверше-
нии преступлений с помощью фото- и видеодоказательств. 

Законодательная база в России, касающаяся БПЛА, находится в стадии 
активного развития, чтобы идти в ногу с их расширяющимся использованием. 
Законодательные директивы, принятые по итогам обсуждения за круглым 
столом в 2016 г., настоятельно рекомендовали включить положения, касаю-
щиеся БПЛА, в существующие законы, включая правила дорожного движе-
ния и уголовный кодекс. Постоянные усилия по созданию ведомственной 
нормативной базы проявились в издании директив, таких как приказ 
МВД России от 30.04.2020 № 2522, который предписывает протоколы подав-
ления активности БПЛА для обеспечения безопасности публичных меропри-
ятий и поддержки операций правоохранительных органов. 

                                                           
1 Ерохова М.Д. Ультрамалое опрыскивание СЗР с помощью беспилотных летательных 
аппаратов // Картофельная система. 2023. № 1. С. 62–64. 
2 Об утверждении Порядка принятия решения о пресечении нахождения беспилотных 
воздушных судов в воздушном пространстве в целях защиты жизни, здоровья и имуще-
ства граждан над местом проведения публичного (массового) мероприятия и прилега-
ющей к нему территории, проведения неотложных следственных действий и оператив-
но-разыскных мероприятий и Перечня должностных лиц, уполномоченных на принятие 
такого решения [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 30.04.2020 № 252. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Применение БПЛА связано и с установлением норм административной 
ответственности за их ненадлежащее использование и порядка производства 
по делам об административных правонарушениях данной категории. Так, 
анализ Кодекса об административных правонарушениях Российской Федера-
ции в области использования БПЛА свидетельствует о необходимости со-
вершенствования норм, устанавливающих виды и меры административной 
ответственности, связанных с использованием БПЛА. 

В научной литературе предлагают ввести административную ответ-
ственность для лиц, которые разработали для БПЛА программное обеспече-
ние ненадлежащего качества или нарушили технологию его установки или 
обслуживания, а также для лиц, которые осуществили ненадлежащую экс-
плуатацию БПЛА. При более тяжких последствиях необходимо установить 
уголовную ответственность. 

Нужно отметить, что в литературе уже есть попытки выделения про-
блемных вопросов использования данных систем и возможных путей их ре-
шения. Предложения, которые касаются устранения проблем, связанных с 
использованием БПЛА в подразделениях МВД авторы сформулировали сле-
дующим образом: сформировать на базе оперативных групп МВД России 
группы использования БПЛА; разработать документацию для обеспечения 
подразделений органов внутренних дел (далее – ОВД) БПЛА; организовать 
обучение специалистов в области применения БПЛА1. 

Не менее важным вопросом являются преимущества и недостатки ис-
пользования БПЛА, а также законность использования в производстве по де-
лам об административных правонарушениях информации, полученной с их 
помощью. Наиболее часто БПЛА применяются органами Госавтоинспекции 
МВД России при осуществлении надзора за обеспечением безопасности до-
рожного движения. Недостатком является то, что для фиксации правонару-
шения нужны подходящие погодные условия (в условиях ветра или дождя это 
сделать невозможно). Для использования результатов видеофиксации в про-
изводстве по делам об административных правонарушениях на БПЛА должна 
быть камера, имеющая лицензию, что необходимо для законности получения 
сведений, используемых при дальнейшем производстве по делу об админи-
стративном правонарушении в качестве доказательств. Видеозапись самого 
правонарушения должна копироваться на оптический диск, чтобы приобщить 
ее в качестве доказательства к протоколу об административном правонару-
шении. 

Использование БПЛА бригадами Госавтоинспекции предполагает син-
хронный маневр: экипаж дорожно-патрульной службы и операторы систем 
беспилотных летательных аппаратов объединяются на авиационной площад-
ке. Мандат операторов включает в себя навигацию БПЛА для контроля за со-
блюдением требований водителями. После наблюдения за нарушением пра-

                                                           
1 Мильничук А.А., Аверченко А.П. Особенности работы различных протоколов переда-
чи сигналов для управления беспилотными летательными аппаратами // Наука через 
призму времени. 2023. № 1 (70). С. 16–17. 
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вил дорожного движения соответствующие данные передаются в ближайшее 
подразделение дорожного патрулирования. 

Рекомендуется создать специализированные подразделения БПЛА. Та-
кая инициатива обещает повысить оперативный потенциал ОВД в решении 
задач, связанных с обеспечением законности и общественного порядка. В со-
ответствии с этим, для укрепления официального статуса этих подразделе-
ний, оснащенных БПЛА, необходима разработка всеобъемлющего правового 
свода. В качестве основополагающего правового документа предлагается указ 
МВД, вводящий в действие правила, регулирующие систему БПЛА и подраз-
деления комплексного управления1. Одновременно введение в действие этого 
законодательного акта повлекло бы за собой следующее: разграничение 
должностей ОВД, наделенных возможностями БПЛА, с учетом соотношения 
численности персонала для каждого БПЛА; установление критериев прием-
лемости для укомплектования этих технологически продвинутых подразде-
лений. В связи с формированием специальных подразделений возникает по-
требность обучения специалистов в области применения БПЛА и в области 
противодействия им. Подготовку данных специалистов целесообразно орга-
низовать на базе образовательных организаций МВД России. В программу 
обучения должны входить теоретическая подготовка, подготовка на тренаже-
ре и подготовка на БПЛА2. 

Таким образом, необходимо продолжить формирование законодатель-
ной базы по применению БПЛА в сторону увеличения использования их воз-
можностей для решения стратегических задач, которые стоят перед ОВД. 
Также необходимо проработать с кадровым составом МВД, чтобы устранить 
дефицит квалифицированных кадров для эксплуатации БПЛА. 
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1 Нгуа Ндонг Авеле Ж.Б. Разработка программно-алгоритмического обеспечения и сис-
темы коммуникации взаимодействия для управления роем беспилотных летательных 
аппаратов, выполняющих миссию по мониторингу в группе // Известия СПбГЭТУ 
ЛЭТИ. 2023. № 1. С. 66–76. 
2 Зинченко Д.С., Нерубенко А.С., Колесникова О.А., Колесников А.Г. Перспективы 
применения беспилотных летательных аппаратов (квадракоптеров) сотрудниками спец-
подразделений в условиях проведения контртеррористической операции // Современ-
ный ученый. 2023. № 1. С. 301–308. 
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Д.Б. Кашура 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРИНУЖДЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ ГИБДД 

 
На особенности обеспечения безопасности дорожного движения влияет 

совокупность некоторых факторов, например таких, как:  
– состояние дорожной инфраструктуры; 
– возможность получения квалифицированного обучения водителей 

разных категорий транспортных средств; 
– желание участников дорожного движения соблюдать установленные 

правила дорожного движения 
– достаточная укомплектованность материально-технической базы под-

разделений ГИБДД;  
– закрепление в нормативно-правовых актах механизмов, обеспечива-

ющих действие правил дорожного движения, при необходимости прибегая к 
использованию мер принуждения. 

В своей профессиональной служебной деятельности должностные лица 
ГИБДД сталкиваются с различными вариантами ситуаций, в которых приме-
нение мер административного принуждения необходимо. На сотрудников 
ГИБДД накладываются обязанности по осуществлению надзора и контроля за 
безопасностью дорожного движения и обеспечению беспрепятственного пе-
ремещения транспортных средств. Для этого сотрудники убеждают или, в за-
висимости от ситуации, принуждают участников дорожного движения вы-
полнять требования законодательных норм, в которых прописывается поря-
док действий, направленный на обеспечение безопасности при управлении 
транспортным средством. 

Выполнение возложенных на Государственную инспекцию безопасно-
сти дорожного движения задач возможно только при условии использования 
должностными лицами государственно властных полномочий, а именно при-
менение мер административного принуждения. 

Сотрудники дорожно-патрульной службы с целью предупреждения 
правонарушений вправе применять следующие административно-предупре-
дительные меры:  

1. Остановка транспортного средства; 
2. Технический осмотр, досмотр транспортных средств; 
3. Личный досмотр водителей, пассажиров; 
4. Проверка документов водителей и т.д. 
Характерной чертой вышеперечисленных административно-принуди-

тельных мер выступает то, что они могут применяться ко всем участникам 
дорожного движения независимо от факта совершения ими правонарушения.  

Также сотрудники имеют право применять административные санкции. 
выражающиеся мерами административного пресечения. Под мерами админи-
стративного пресечения понимаются способы и средства принудительного 
воздействия на лицо, совершающее правонарушение, с целью прекращения 
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совершения общественно вредного деяния и создание условий, при которых 
лицо несет ответственность за свои действия, то есть привлекается к юриди-
ческой ответственности. 

Госавтоинспекция обладает широким перечнем мер административного 
пресечения. Полицейские могут требовать от лица прекратить действия, ко-
торые являются правонарушением, применять огнестрельное оружие, специ-
альные средства и физическую силу.  

У сотрудников ГИБДД возникают трудности при применении мер ад-
министративного принуждения из-за отсутствия единого определения и под-
хода к этому понятию в науке. Это приводит к противоречиям в нормативно-
правовых актах, которые либо повторяют друг друга, либо противоречат сами 
себе. В результате правоприменителям сложно ограничивать граждан своими 
полномочиями.  

Нормативные документы не содержат четких указаний и не предостав-
ляют ясного толкования и последовательности действий, которые должны 
выполнять должностные лица при применении административных мер. Это 
часто запутывает сотрудников, поскольку инструкции о применении таких 
мер оказываются двусмысленными. Следует отметить, что судебная практика 
также не предоставляет никаких разъяснений в этом вопросе. Керимов отме-
чает, что подобная ситуация «...порождает многочисленные запросы, влечет 
изменения и дополнения, различные толкования и разъяснения, вызывает не-
производительную трату времени, сил и энергии, одновременно является пи-
тательной почвой для бюрократической волокиты, позволяет извращать 
смысл закона и неправильно его применять»1.  

Значимость данной проблемы для сотрудников ГИБДД можно отсле-
дить через пример вскрытия транспортного средства. К сожалению, данная 
мера закреплена в нескольких нормативно-правовых актах: ст. 15.1 Феде-
рального закона  от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» и ст. 11 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации». 

Статья 15.1. Вскрытие транспортного средства.  
Полиция имеет право осуществлять вскрытие транспортного средства, 

в том числе проникновение в него, в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, а также: 

1) для спасения жизни граждан; 
2) для обеспечения безопасности граждан или общественной безопас-

ности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях; 
3) для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступления, а также лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, со-
держащего признаки преступления, и (или) скрывающихся с места соверше-
ния ими такого деяния, и (или) лиц, на которых потерпевшие или очевидцы 
указывают как на совершивших деяние, содержащее признаки преступления; 

                                                           
1 Керимов Д.А. Проблемы общей теории государства и права. М.: СГУ, 2000 С. 133. 
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4) для пресечения преступления1; 
Перед вскрытием транспортного средства сотрудник полиции называет 

свои должность, звание, фамилию, предъявляет по требованию собственника 
либо иного законного владельца транспортного средства или находящихся в 
нем граждан служебное удостоверение, предупреждает о своем намерении, 
разъясняет причину и основания вскрытия транспортного средства, а также 
возникающие в связи с этим права и обязанности граждан, за исключением 
случаев, если промедление создает угрозу жизни и здоровью сотрудника по-
лиции или иных граждан, и (или) при необходимости незамедлительного пре-
сечения преступления или административного правонарушения либо пресле-
дования совершивших их лиц. 

О вскрытии транспортного средства не позднее 24 часов с момента 
вскрытия информируется собственник транспортного средства. 

Полиция в отсутствие собственника или иного законного владельца 
вскрытого транспортного средства обеспечивает недопущение доступа по-
сторонних лиц в транспортное средство. 

Ст. 15.1 Федерального закона «О полиции» была перенесена из ст. 11 
Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федера-
ции» без изменений, таким образом, оба федеральных закона не содержат 
четко определенного перечня действий сотрудников полиции и войск нацио-
нальной гвардии2.  

Непонятно, на основе какого законодательства – административно-про-
цессуального или уголовно-процессуального осуществляется вскрытие транс-
портного средства. Неправильное использование законодательных норм поз-
воляет поставить вопрос о незаконном применении данной меры государ-
ственного принуждения, вследствие чего обжаловать действия сотрудника 
полиции. 

Также законодателем не прописан порядок вскрытия транспортного 
средства, какие части можно повредить при вскрытии и какие специальные 
средства использовать. Помимо этого в Федеральном законе не прописана 
минимизация ущерба. 

В ст. 15.1 Федерального закона № 3 и ст. 11 Федерального закона № 226 
не прописано, каким образом сотрудники должны обеспечить сохранность 
автомобиля в отсутствие собственника данного транспортного средства. 

Существует множество таких же схожих норм права, находящихся в 
различных нормативно правовых актах, несогласованность между которыми 
усложняет их применение. Но законодательство России находится в постоян-
ном развитии и возможно в скором времени будет принят единый федераль-
ный закон, который сможет урегулировать схожие нормы. 

 

                                                           
1 О полиции: Федер. закон Рос. Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2011. № 7. 
2 О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федер. закон Рос. Феде-
рации 03.07.2016 № 226-ФЗ: в ред. от 04.08.2023. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОУЧАСТНИКОВ 

 
Для раскрытия данной темы необходимо первоначально раскрыть по-

нятия «соучастие» и «исполнитель преступления». Далее именно эти понятия 
будут необходимы для раскрытия проблемы квалификации преступления. 

Соучастие согласно ст. 32 УК РФ – это совместное умышленное уча-
стие двух и более лиц в совершении умышленного преступления. Законода-
тель уделяет особое внимание умышленности данного деяния. В связи с этим 
стоит обращать особое внимание при квалификации преступления с присут-
ствием двух и более лиц. 

Первоначально лицо, проводящее предварительное расследование, обя-
зано убедиться, а соучастие ли это. Поэтому рекомендуется вычленить из 
действий лиц все признаки соучастия, такие как, объективные признаки 
(множественность, совместимость) и субъективные (единство умысла, соуча-
стие возможно только в умышленном преступлении). 

Первый признак «множественность» подразумевает собой, что в со-
вершении преступления участвуют как минимум 2 человека, обладающих 
критериями субъекта уголовного права.  

Признак «совместность» характеризуется по таким параметрам, как 
общественно опасное действие, общественно опасное последствие и причин-
но-следственная связь между ними. Действия соучастников взаимообуслов-
лены, то есть один субъект должен оказывать существенную помощь другому 
субъекту. Невыполнение таких действий затрудняет совершение преступле-
ния или в целом делает его невозможным. И как последствие своих действий 
субъекты стремятся к достижению общего результата. И как обязательная ха-
рактеристика обязательно между их действиями должна быть связь, то есть 
преступники ожидают именно такого последствия от своих действий и ниче-
го иного другого.  

«Единство умысла» предполагает интеллектуальный и волевой элемен-
ты. То есть они разумно уверены, что совершают преступление совместными 
усилиями и знают, что другие соучастники окажут им помощь в любой ситу-
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ации. И с волевого элемента, они желают совершить преступление вместе, то 
есть они имеют сговор. 

И четвертый признак «соучастие возможно только в умышленном пре-
ступлении», что означает что, неосторожное со причинение вреда не является 
соучастием. Лица обязаны действовать умышленно, с полным осознанием 
своих действий и следующих последствий. 

Только после того, как преступные действия лиц попадают под все при-
знаки, их можно назвать соучастниками.  

Исполнитель преступления, главная фигура в преступлении и от его 
действий будет зависеть дальнейшая квалификация преступления. Законода-
тель отмечает, что исполнитель преступления – это лицо, непосредственно 
совершившее преступление либо непосредственно участвующее в его совер-
шении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совер-
шившее преступление посредством использования других лиц, не подлежа-
щих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других 
обстоятельств, предусмотренных УК РФ (ч . 2 ст. 33). В соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федерации различается три вида исполнителей: 
«непосредственный исполнитель», «соисполнитель» и «посредственный ис-
полнитель». 

Непосредственный исполнитель, то есть лицо, выполнившее обще-
ственно опасные действия, которые в соответствии с Особенной частью УК 
РФ имеют санкцию. По своей сути исполнитель преступления характеризует-
ся одинаково, как и единоличный субъект преступления, с тем отличием, что 
исполнитель в соучастии имеет хотя бы ещё одного человека для совершения 
преступления. Но также стоит учитывать, что организатор, пособник и под-
стрекатель своими действия могут сформировать отдельный состав преступ-
ления без ссылки на соответствующую статью уголовного кодекса.  

Второй вид исполнителя преступления – это соисполнитель, то есть ли-
цо, которое наряду с другими исполнителями полностью или частично вы-
полнило объективную сторону конкретного состава преступления, преду-
смотренного статьей Особенной части УК РФ. Из вышеизложенного следует, 
что не любое лицо может быть соисполнителем, данное лицо с непосред-
ственным исполнителем должно иметь общий умысел и в целом попадать под 
все признаки соучастия. К примеру, если человек избил другого без умысла 
совершить убийство, а другой человек присоединился к нему с совершенно 
другой целью, то есть одинакового умысла у них нет, и соответственно они 
не попадают под один из признаков соучастия и считать их исполнителем и 
соисполнителем не представляется возможным. Такие действия следует ква-
лифицировать как два отдельных состава.  

Далее следует уделить внимание определению посредственный испол-
нитель. Посредственный исполнитель преступления в соответствии с ч. 2 
ст. 33 УК РФ, лицо, совершившее преступление посредством пользования 
других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, не-
вменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ. Сложности 
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в квалификации действий такого исполнителя возникают в связи с тем, что он 
совершает действие «чужими руками», оставаясь при этом «в тени». 

«Посредственный» по своему значению это слово не подходит для обо-
значения субъекта преступления. Этимология слова «посредственный» от 
слова середина и обозначает заурядные качества кого- или чего-либо. Данный 
же вид исполнителя совершает преступление посредством других людей, то 
есть «опосредованно». И, в связи с этим, следует использовать применитель-
но к таким лицам термин «опосредованный исполнитель».  

В заключении можно сделать вывод, что не все действия с множеством 
лиц являются институтом соучастия, для этого следует тщательно проверять 
исходные данные и соотносить их с признаками соучастия. Также субъекты 
преступления, исполнители преступления в нашем случае, требуют тщатель-
ной проверки для определения вида их участия в преступлении, так как в за-
висимости от их роли назначение наказание будет разниться. Именно от дей-
ствий исполнителя преступления зависит дальнейшая квалификация преступ-
ления, так как именно исполнитель, как уже отмечалось ранее, является клю-
чевой фигурой преступления. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ПРОКУРАТУРЫ И ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ  
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Современное демократическое государство, нацеленное на признание 

приоритета человеческой личности, её прав и свобод, невозможно предста-
вить без действенных институтов восстановления нарушенных прав граждан, 
которые служат гарантом развития демократического общества. Как справед-
ливо отмечает Владимир Владимирович Путин, «человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью. И обязанность государства – обеспечить 
действенные механизмы для их беспрепятственной реализации»1. 

                                                           
1 Путин В.В. Обращение к участникам конференции руководителей прокуратур евро-
пейских государств) [Электронный ресурс] / РИА НОВОСТИ. URL: https://ria.ru/ 
20210707/putin-1740213268.html (дата обращения: 17.10.2023). 

https://ria.ru/20210707/putin-1740213268.html/
https://ria.ru/20210707/putin-1740213268.html/
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Информационное пространство, развивающееся с конца ХХ в. на 
начальном этапе своего развития, предполагало открытые ресурсы без регу-
лятивных механизмов со стороны государства и правоохранительных орга-
нов. Идея создания глобальной сети, расширяющие возможности людей в 
общение, саморазвитие, создание специальных социальных сетей не смогла 
существовать без развития негативных явлений. Негативные явления на наш 
взгляд – это противоправные деяния, которые совершаются в информацион-
ной среде (далее – Интернет). Существующие на сегодняшний день явления 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Негативные информационные явления 

 
Преступные организации (группы) увидели в сети интернет безгранич-

ные возможности для осуществления противозаконной деятельности, для из-
влечения максимальной безопасности для своего существования и заработка 
денежных средств. Данные явления не могли остаться без внимания государ-
ства, поскольку данная деятельность влияет не только на граждан Российской 
Федерации, но и на национальную безопасность нашей страны. Для регуля-
ции противоправных отношений были созданы специальные подразделения 
по борьбе с киберпреступностью, взаимодействующие со всеми правоохрани-
тельных органами. Ключевая роль в данной деятельности отнесена органам 
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прокуратуры, которая осуществляет прокурорский надзор за данными под-
разделениями и органами. В этой связи главной задачей прокурорского 
надзора в борьбе с киберпреступностью является эффективная модель по-
строения контроля за деятельностью органов предварительного расследова-
ния и компетентных органов, осуществляющих контроль в сети интернет. 
Данным органом является Роскомнадзор, наделённый специальным перечнем 
обязанностей по контролю информационных массивов.  

Как справедливо отмечает С.О. Саушкин, значение прокуратуры для 
обеспечения защиты конституционного права граждан при автоматизирован-
ной обработке персональных данных раскрывается в первую очередь во вза-
имодействии с Роскомнадзором1. 

Ярким примером взаимодействия вышеуказанного органа с прокурату-
рой Российской Федерации служит координационная деятельность по про-
верке систематического размещения на интернет-сайтах «Эхо Москвы» и те-
леканала «Дождь» противоправной информации с призывами к экстремист-
ской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении 
действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной 
операции по защите ДНР и ЛНР2. 

Интернет-пространство с начала проведения специальной операции по 
защите ДНР и ЛНР заполонялось ложными сведениями о данной операции, 
многие известные «блогеры» начали активно высказывать негативное мнение 
в адрес правительства Российской Федерации, из-за блокировки рекламных 
денежных доходов со стороны западных фирм. Особенно важно отметить в 
сложившийся ситуации, что большинство подписчиков блогеров и иноаген-
тов, являлись молодые люди, которые еще не сформировали критического 
мышления и поддавались ложным сведениям вышеуказанных субъектов, дея-
тельность которых была направлена на возвращения сотрудничества с запад-
ными фирмами в противовес интересам безопасности Российской Федерации. 
Мы считаем, что правоохранительные органы совместно с прокуратурой Рос-
сийской Федерации должны активно препятствовать данной деятельности, 
поскольку подростки, подражая своим «кумирам» блогерам-мошенникам мо-
гут не осознавать противоправный характер своей деятельности. 

Другим важным направлением деятельности прокуратуры является 
борьба с «инфоцыганами» (псевдонаставников, коучей), продающие мошен-
нические рекламы фитнес-марафоны онлайн-казино, целью которых является 
стремительный заработок денег. Примером данного направления деятельно-
сти служит проверка деятельности «Марафона желаний» Елены Блиновской, 
                                                           
1 Саушкин С.О. Органы прокуратуры в системе защиты права граждан на неприкос-
новенность частной жизни при обработке персональных данных // Цифровая наука. 
2020. № 5. С. 254. 
2 Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Роскомнадзор внесены требова-
ния о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам «Эхо Моск-
вы» и «Телеканал «Дождь» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-
media/news?item=72091859 (дата обращения: 17.10.2023). 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=72091859
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=72091859
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«Денежного марафона» Валерии Чекалиной, «Мышление миллионера» Гу-
сейна Гасанова и «Бизнес Молодости» А.Н. Пудовой. Любимым приемов 
привлечения большой аудитории к своим курсам является показ «богатой и 
красивой» жизни без особых физических и интеллектуальных усилий. Наибо-
лее подвержены такому влиянию, как отмечает Ю.В. Вовк и Д.Н. Баранников, 
молодёжь (студенты колледжей и университетов), и, в частности, подростки 
(16–18 лет)1. Романтизирующие о быстрой реализации в финансовой сфере и 
беззаботной жизни.  

Вышеуказанные «блогеры», осуществляли свою деятельность на зару-
бежных платформах и не платили налоги, а также обещали своим зрителям 
быстрый заработок денег, из-за чего многие поклонники указанных блогеров 
брали кредиты на платные стримы и их курсы. Глава Лиги безопасного ин-
тернета Екатерина Мизулина добивается наказания для известных россий-
ских блогеров, рекламирующих онлайн-казино, именно она инициировала 
проверку большинства блогеров и обжаловала отказ полиции в прокуратуре, 
которая выявила недостатки в процедуре рассмотрения дела. Что подтвер-
ждает важность государственного контроля за информационными массивами. 
Недостатком в данном случае является законодательные пробелы, регулиру-
ющие деятельность блогеров через зарубежные стриминговые площадки 
(Twitch, YouTube и Telegram и т.д.). 

Генеральный прокурор Российской Федерации акцентировал внимание 
на необходимость эффективного ответа на вызовы в киберпространстве, ис-
пользовать те же технологии для раскрытия преступлений, предупреждать и 
прогнозировать их, своевременно устранять правовые пробелы, при этом 
подчеркнул, что выявленные проблемы требуют реагирования со стороны 
всей правоохранительной системы, указал важность единообразного понима-
ния вызовов и четкой координации работы по их нейтрализации2. 

В заключение данной научной статьи говорим о необходимости учета 
направления конкретного прокурорского надзора и создания новой формы 
прокурорского надзора – «информационного надзора», сущность которого за-
ключается в противодействии современным формам и видам интернет-прес-
туплениям. Устранением действующих пробелов в Российском праве, регули-
рующим деятельность блогеров на территории Российской Федерации через 
зарубежные онлайн-площадки и стриминговые сервисы. 
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1 Вовк Ю.В., Баранников Д.Н. Деструктивное влияние на молодёжь. Романтизации ан-
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2 Потапов А.А. Прокурорский надзор за противодействием киберпреступности в ин-
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ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК  
НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 
Физическая активность играет ключевую роль в жизни каждого челове-

ка, способствуя развитию мышц, улучшению координации движений, укреп-
лению костей и снижению вероятности возникновения различных заболева-
ний, включая диабет, ожирение и сердечно-сосудистые проблемы.  

В наше время существует ряд зависимостей, от безобидных до чрезвы-
чайно опасных. Например, такие как неправильное питание, игнорирование 
гигиены, чрезмерное время, проведенное перед гаджетами и компьютерными 
играми, употребление алкоголя и наркотиков, а также нарушение режима дня 
и сна. Более детально рассмотрим некоторые из них. Например, воздействие 
алкоголя на организм и физическую подготовленность человека.  

Эта проблема широко распространена и вызывает много дискуссий от-
носительно ее воздействия. Важно понимать, что употребление алкоголя мо-
жет отрицательно отразиться на физической форме, уменьшая выносливость, 
влияя на координацию движений, замедляя восстановление после трениро-
вок, повреждая печень и метаболизм глюкозы, нарушая гормональный баланс 
и повышая риск различных заболеваний. Помимо этого, избыточное употреб-
ление алкоголя может привести к набору лишнего веса, нарушению сна, обез-
воживанию организма, уменьшению объема мозга и увеличению риска онко-
логических заболеваний1. 

Курение оказывает отрицательное воздействие на физическую форму и 
общее здоровье человека. Некоторые могут считать, что курение способству-
ет контролю веса и уменьшению чувства голода, но большинство ученых пы-
таются опровергнуть вышесказанное. Курение сужает сосуды, что препят-
ствует нормальному кровотоку к мышцам и органам, уменьшает выносли-
вость, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и делает кости более 
хрупкими и ломкими. Кроме того, оно существенно увеличивает вероятность 
возникновения рака лёгких, гортани и других опухолей, что крайне отрица-
тельно сказывается на общем состоянии организма. 

Наркотики и психотропные вещества представляют собой крайне опас-
ное для здоровья явление. Они негативно воздействуют на работу гормональ-
ной, сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и иммунной систем челове-

                                                           
1 Макеева В.С., Баркалов С.Н., Герасимов И.В. Динамика показателей системы крово-
обращения и физического развития курсантов вуза МВД России, обучающихся по про-
филю ГИБДД // Культура физическая и здоровье. 2018. № 3 (67). С. 125–127. 
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ка, ухудшая физическую подготовленность, координацию движений, реакцию 
и общую продуктивность. Их употребление также может привести к недо-
статку кислорода в органах, ухудшению иммунитета и другим серьезным по-
следствиям для здоровья. 

Продолжительное употребление психотропных и наркотических ве-
ществ может привести к развитию физической зависимости, поскольку орга-
низм адаптируется и требует увеличения доз для достижения желаемого эф-
фекта. Эти вещества также отрицательно воздействуют на психику и лич-
ность, поощряя аморальное поведение. Зависимость часто сопровождается 
разрушительными последствиями, включая психические расстройства, изме-
нения в личностных чертах, характере, ценностях, памяти, а иногда даже до 
полной утраты личности. Наркотики могут серьезно навредить спортивной 
подготовке и здоровью, иногда приводя к проблемам с карьерой. Предпочти-
тельнее выбирать здоровый образ жизни и спортивные методы для достиже-
ния успеха. Избавление от вредных привычек зависит от мотивации, под-
держки и стремления к переменам1. 

Избавление от вредных привычек и занятие спортом имеют огромное 
значение для общего благополучия и здоровья человека. Остановиться и за-
думаться о последствиях вредных привычек, таких как курение, употребление 
алкоголя или нездоровое питание, – первый шаг к изменениям. Эти привычки 
не только негативно сказываются на физическом здоровье, но и влияют на 
эмоциональное и психологическое состояние человека. 

Занятие спортом становится неотъемлемой частью здорового образа 
жизни. Регулярные тренировки помогают укрепить не только тело, но и ум. 
Физическая активность способствует выработке эндорфинов – гормонов ра-
дости, улучшает настроение и повышает самооценку. Кроме того, спорт улуч-
шает физическую форму, выносливость, координацию и общее здоровье. 

Избавление от вредных привычек и занятие спортом идут рука об руку 
в создании здорового и гармоничного образа жизни. Приступить к изменени-
ям можно постепенно, устанавливая маленькие цели и находя поддержку в 
близких или специалистах. Важно помнить, что забота о себе и своем здоро-
вье – залог счастливой и полноценной жизни. 

При выборе позитивных изменений необходимо использовать разнооб-
разные стратегии, создавать благоприятную окружающую атмосферу, учить-
ся контролировать себя, не бояться сделать ошибки, вознаграждать себя за 
продвижение вперед и обращаться за помощью в случае необходимости.  

Важно помнить, что изменение привычек требует настойчивости, тер-
пения и поддержки для достижения лучшей версии самого себя. 

Разнообразие физических занятий, таких как плавание, легкая или тя-
желая атлетика, танцы и гимнастика, играет важную роль в поддержании об-
щего здоровья и благополучия. При планировании физической активности 

                                                           
1 Губанов Э.В. Физическая подготовка в формировании здорового образа жизни кур-
санта образовательной организации МВД России // Научный вестник Орловского юри-
дического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2018. № 1 (74). С. 102–104. 
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важно учитывать индивидуальные особенности каждого человека, чтобы пре-
дотвратить возможные травмы, улучшить физическое состояние и ускорить 
достижение поставленных целей. Регулярный сон является неотъемлемой ча-
стью здорового образа жизни и поддержания физической формы, поскольку 
во время сна организм вырабатывает гормон роста, необходимый для регене-
рации тканей и укрепления костной системы. 

Правильное и сбалансированное питание играет ключевую роль не 
только в контроле веса и процессе снижения лишнего веса, но также в уско-
рении метаболизма, что содействует как набору массы, так и общему оздо-
ровлению организма1. 

Для достижения полноценного и здорового образа жизни необходимо 
избавиться от вредных привычек, следуя определенным методикам измене-
ний, и регулярно заниматься различными видами спорта для поддержания 
физической формы, улучшения общей физической подготовки и повышения 
жизненного тонуса. 

Также важным пунктом, способствующим избавлению от вредных при-
вычек, является дисциплина. Она важна как в жизни, так и в спорте, так как 
помогает вести человеку правильный образ жизни и не вернуться к старым 
ненужным привычкам. 

Для сотрудников органов внутренних дел дисциплина в физической 
подготовке играет ключевую роль в успешном выполнении профессиональ-
ных обязанностей и обеспечении безопасности общества. Физическая форма 
напрямую влияет на оперативность, реакцию и выносливость сотрудников в 
сложных ситуациях, которые могут включать преследования, спасение жиз-
ней и обеспечение порядка. 

Соблюдение дисциплины в физической подготовке помогает сохранить 
здоровье и физическую готовность к службе на высоком уровне. Регулярные 
тренировки улучшают выносливость, силу, координацию и общую физиче-
скую форму, что необходимо для эффективного выполнения профессиональ-
ных обязанностей2. 

Кроме того, физическая подготовка способствует формированию ду-
ховной устойчивости, уверенности и самодисциплины у сотрудников. Эти ка-
чества необходимы для принятия быстрых и правильных решений в экстре-
мальных ситуациях и поддержания контроля над собой и окружающей обста-
новкой. 

Соблюдение дисциплины в физической подготовке также служит при-
мером для коллег и подчиненных, стимулируя их к лучшим результатам и 
улучшению собственной физической формы. В целом, поддержание высокого 

                                                           
1 Галицына Д.А., Кузнецов М.Б. К вопросу применения здоровьесберегающих техноло-
гий в образовательных организациях Министерства внутренних дел России // Наука-
2020. 2021. № 5 (50). С. 102–107. 
2 Шатная Е.Р., Пахомов В.И. Роль физической подготовки и спорта в формировании 
профессионально значимых качеств сотрудников органов внутренних дел // Наука-
2020. 2021. № 9 (54). С. 158–173. 
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уровня физической подготовленности является неотъемлемой частью про-
фессионализма и ответственности сотрудников органов внутренних дел перед 
обществом. 
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О РОЛИ МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
КУРСАНТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 
 
В настоящее время образовательная система России проходит через 

сложный этап. Выпускники образовательных организаций МВД России долж-
ны обладать компетенциями, позволяющими им быть востребованными спе-
циалистами, имеющими обширные знания и умеющими адаптироваться к те-
кущим социально-экономическим реалиям. 

Формирование кадрового потенциала в полиции, включая квалифици-
рованных специалистов с необходимыми компетенциями, является важной 
проблемой для правоохранительных органов. Кадры играют ключевую роль в 
эффективности организации, поэтому необходимо создать систему професси-
онального психологического отбора сотрудников. Изучение зарубежного опы-
та, особенно системы отбора в полиции Германии, признанной во всем мире, 
имеет большое значение. 

По справедливому мнению многих российских и зарубежных исследо-
вателей (Е.П. Ильина, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, Р. Аткинсона, Г. Холла, 
А. Маслоу и других), с мотивацией связаны причины активности обучающе-
гося в процессе обучения. Для анализа учебной деятельности используется 
структура, состоящая из следующих элементов: мотив, цели, действия, сред-
ства, предмет, результат.  

В изучении иностранных языков мотивация играет решающую роль. 
Она связана с профессиональными потребностями и целями, заключающими-
ся в овладении иноязычными навыками для решения задач профессиональной 
межкультурной коммуникации.  

При изучении иностранных языков в образовательных организациях 
МВД России большая роль отводится мотивации. Владение иностранным 
языком – это обязательный и неотъемлемый компонент общей профессио-
нальной культуры современного полицейского. Оно дает возможность успеш-
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но решать профессиональные задачи в общении с иностранными гражданами, 
изучать зарубежный опыт профилактики и борьбы с преступлениями, осу-
ществлять международное сотрудничество с коллегами иностранных госу-
дарств и международных правоохранительных организаций. Поэтому про-
блема мотивации является одной из самых актуальных в языковом образова-
нии сотрудников полиции.  

Исследователь В.В. Дежнева подчеркивает «важность развития как по-
знавательных, так и социальных мотивов, поскольку это способствует про-
фессиональной подготовке»1. Мотивация активно укрепляется и поддержива-
ется не только на занятиях иностранного языка, но во внеаудиторной работе 
при проведении различных мероприятий. При их проведении обучающиеся 
изучают культуру стран изучаемого языка, узнают национальные традиции, 
приобретают знания, необходимые для межкультурной коммуникации с ино-
странными гражданами.  

При проведении внеаудиторных мероприятий достигаются следующие 
важные мотивационные цели: взаимодействие преподавателя и курсантов как 
основа учебного процесса; активное участие и сотрудничество между препо-
давателем и курсантами; обмен опытом и взаимное вдохновение в процессе 
творческого сотворчества; участие курсантов в разнообразных формах обуче-
ния; определение содержания учебного процесса как основу для взаимодей-
ствия между преподавателем и обучающимся; восприятие совместной работы 
преподавателя и курсанта как практического равноправного диалога; осозна-
ние обучающимися своей активной роли в образовательном процессе, что 
способствует мотивации; разнообразие внеаудиторных мероприятий, обога-
щающих обучение. 

В Белгородском юридическом институте МВД России имени И.Д. Пу-
тилина большой популярностью у курсантов и слушателей пользуется тради-
ционное мероприятие – Неделя иностранных языков, вызывающая большой 
интерес и активность обучающихся. В программу недели включается боль-
шое количество интересных и содержательных мероприятий: фестиваль от-
крытых бинарных занятий на такие темы, как «Профессиональный имидж 
полицейского в России и зарубежных странах», «Сходства и различия в про-
фессиональной коммуникации сотрудников полиции России и зарубежных 
стран», «Языковая культура полицейских – залог успеха профессиональной 
межкультурной коммуникации», «Культура, традиции и обычаи англоговоря-
щих этносов», «Калейдоскоп традиций стран изучаемого языка», «Государ-
ственное устройство, культура, традиции и обычаи стран изучаемого языка», 
«Полиция стран изучаемого языка: профессиональная подготовка, задачи, 
сфера деятельности», «Полиция Великобритании и Германии. Сходства и 
различия», «Профессиональная лексика полицейского», «Полицейский – 

                                                           
1 Дежнева В.В. Развитие мотивации к изучению иностранного языка и ее взаимосвязь с 
успешной профессиональной подготовкой курсантов высших учебных заведений Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации // Психопедагогика в правоохрани-
тельных органах. 2008. С. 76–77. 
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лингвоинтенсивная профессия», «Полиция – это больше, чем работа!», «Ев-
ропейский калейдоскоп: виртуальная экскурсия по странам Европы», «Это 
все – Германия! (история, государственный строй, культура)»; конкурс эссе 
«Иностранный язык в жизни и профессии», конкурс на лучший перевод от-
рывка из литературного произведения, фонетический конкурс (конкурс чте-
цов английской поэзии и немецкой прозы), конференция курсантов, адъюнк-
тов и слушателей на иностранных языках с международным участием «Дея-
тельность полиции стран изучаемого языка», олимпиада «Знатоки стран изу-
чаемого языка», онлайн-тренинги «Упражнения для профессионального об-
щения». 

Мероприятия Недели иностранных языков разрабатываются и готовятся 
в активном взаимодействии обучающихся и преподавателей, изучается боль-
шой объем иноязычной литературы из аутентичных источников, разрабаты-
ваются проекты. Неделя иностранных языков является итогом большой под-
готовки, творческого взаимодействия всех ее участников. Использование 
аутентичных материалов играет важную роль, поскольку они способствуют 
творческому подходу к изучению языка, знакомству с культурой страны и 
практике реального языкового общения. Процесс работы над подготовкой ме-
роприятий позволяет курсантам расширить словарный запас, так как они со-
ставляют глоссарий незнакомых слов, что помогает лучше ориентироваться в 
информации и формирует дополнительную языковую базу для будущего про-
фессионального использования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внеаудиторные мероприятия 
по иностранному языку повышают мотивацию обучающихся, позволяют ему 
почувствовать важность его изучения, дают возможность опробовать свои 
знания в реальных ситуациях иноязычного общения. Все это способствует оп-
тимизации профессионального образования сотрудников полиции, обучению 
высококвалифицированных специалистов, воспитанию в них умения само-
стоятельно находить и усваивать новые знания, анализировать и использовать 
информацию, умение быть инициативными и креативными, способными на-
ходить решения для любых вызовов. 
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А.А. Кривошеев 
 

ПРОСТУПОК, ПОРОЧАЩИЙ ЧЕСТЬ СОТРУДНИКА ОВД, – 
ОБЪЕКТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ УВОЛЬНЕНИЯ  

ИЛИ ДВА ЗА ОДНО 
 

В условиях развития гражданского общества всегда существуют спор-
ные и обсуждаемые проблемы квалификации противоправного поведения. 
В правоприменительной практике наиболее спорными и неоднозначными яв-
ляются вопросы отнесения противоправного деяния к административному 
правонарушению или дисциплинарному проступку. Также среди теоретиков 
права нет единой позиции относительно содержания и соотношения понятий 
правонарушение и проступок. Большинство ученых считают, что правонару-
шения имеют общественную опасность, в то время как дисциплинарные по-
ступки лишены этого признака. 

В настоящее время внимание ученых и практиков приковано к нормам 
действующего законодательства, регулирующих основания и порядок при-
влечения к ответственности за правонарушения сотрудников органов внут-
ренних дел. Проблемными вопросами, по мнению авторов научных статей –
действующих сотрудников, являются особенности отграничения администра-
тивного правонарушения и дисциплинарного проступка, совершенного со-
трудниками. Специальные нормативные акты содержат в себе нормы, позво-
ляющие уволить сотрудника ОВД за совершение отдельных административ-
ных правонарушений, тогда как разъяснения по поводу характера таких дея-
ний отсутствуют. 

В.С. Бялт указывает на множество противоречий в дисциплинарном 
производстве ОВД и несоответствие некоторых аспектов наложения дисци-
плинарного взыскания федеральному законодательству1. 

Вопрос о применении административной и дисциплинарной ответст-
венности за совершение административного правонарушения также рассмат-
ривался А.Ш. Аскеровым2, Е.В. Елфимовой3, М.А. Некрасовым, В.Н. Зако-
пыриным4. 

                                                           
1 Бялт В.С. Обжалование сотрудниками органов внутренних дел наложенных дисцип-
линарных взысканий как элемент дисциплинарного производства // Известия РГПУ 
им. А.И. Герцена. 2017. № 37. С. 44–49. 
2 Аскеров А.Ш. Дисциплинарная и административная ответственность сотрудников по-
лиции за совершение правонарушений, посягающих на безопасность дорожного движе-
ния // Вестник науки. 2023. Т. 1, № 11 (68). С. 677–682. 
3 Елфимова Е.В. Административное правонарушение как проступок, порочащий честь 
сотрудника органов внутренних дел // Вестник Уральского юридического института 
МВД России. 2016. № 3. С. 77–83. 
4 Некрасов М.А., Закопырин В.Н. Некоторые особенности привлечения сотрудников 
полиции к дисциплинарной ответственности // Вестник Рязанского филиала Москов-
ского университета МВД России. 2021. № 15. С. 86–89. 
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К облику сотрудника органов внутренних дел предъявляются высокие 
требования, которые находят отражение в директивных1 и рекомендательных 
нормах2. Е.Г. Беляева обращает внимание на тот факт, что требования предъ-
являются не только к деловым, личным качествам сотрудника, но и к его 
внешнему облику3. Несмотря на ужесточение ответственности за совершение 
проступков и особый порядок применения законодательства об администра-
тивной ответственности в отношении сотрудников, такие факты имеют место 
быть.  

Административные правонарушения, совершенные, сотрудниками по-
лиции, представляют собой серьезное нарушение служебного положения и 
порочат честь и достоинство всех правоохранительных органов. Совершае-
мые правонарушения, в зависимости от их характера и тяжести, могут быть 
основанием для привлечения сотрудников полиции к административной и 
дисциплинарной ответственности. 

Актуальность темы заключается в том, что сотрудник органов внутрен-
них дел за совершение некоторых административных правонарушений при-
влекается и к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 2.5 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, и к дисциплинарной от-
ветственности за «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутрен-
них дел» (п. 9 ч. 3 ст. 82 Федерального закона 342-ФЗ), совершение которого 
может повлечь увольнение со службы.  

Данная правовая конструкция достаточно спорна и по вопросам двой-
ного привлечения к ответственности сотрудников (non bis in idem) существу-
ет много мнений ученых и практиков, изложенных в научных работах.  

Так, Т.А. Малыхина полагает, что привлечение к дисциплинарной от-
ветственности исходя из контекста совершения административного правона-
рушения возможно только в тех случаях, когда правонарушение явно вклю-
чает признаки дисциплинарного проступка4.  

В свою очередь Е.П. Мальцев отмечает, что в российском законода-
тельстве требуется разработка четких алгоритмов применения ч. 2 ст. 15 ФЗ 
                                                           
1 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Фе-
дер. закон Рос. Федерации  от 30.11.2011 № 342; О Дисциплинарном уставе органов 
внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента Рос. 
Федерации от 14.10.2012 № 1377. 
2 Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 
26.06.2020 № 460 Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ». 
3 Беляева Е.Г. Проступок, порочащий честь сотрудника органо.в внутренних дел: 
некоторые проблемы правоприменительной практики [Электронный ресурс] // Вестник 
УЮИ. 2020. № 4 (90). С. 83–89. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prostupok-
porochaschiy-chest-sotrudnika-organov-vnutrennih-del-nekotorye-problemy-pravoprimenitel-
noy-praktiki (дата обращения: 12.03.2024). 
4 Малыхина Т.А. Сочетание дисциплинарной и административной ответственности со-
трудников органов внутренних дел // Вестник Удмуртского университета. Серия «Эко-
номика и право». 2015. № 6. С. 154–163. 
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«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» и ст. 2.5 КоАП 
РФ1.  

Неоднозначное отношение к данному правовому явлению и у судов, 
например, в одном из решений резюмируется о том, что «увольнение сотруд-
ника за совершение проступка порочашего честь не отождествляется законо-
дателем с дисциплинарной ответственность»2. Однако Конституционный Суд 
РФ обращает внимание, что любому увольнению сотрудника должна предше-
ствовать объективная оценка совершенного им деяния, что не допускает про-
извольного его применения3.  

В отличие от административного правонарушения, дисциплинарный 
проступок является нарушением трудовой или служебной дисциплины со-
трудником, за которое сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности. Этот проступок проявляется в неисполнении сотрудником 
своих трудовых обязанностей, предусмотренных законодательством и прави-
лами организации.  

Полагаем, необходимо четко определить те действия сотрудника, кото-
рые могут быть расценены как «проступок, порочащий честь сотрудника ор-
ганов внутренних дел» в целях исключения двусмысленного толкования. 
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Т.Е. Крысина 
 

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ПРИЕМАМ САМООБОРОНЫ В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Физическая подготовка сопровождает сотрудника правоохранительных 
органов на протяжении всего срока осуществления профессионально-слу-
                                                           
1 Мальцев Е.П. Особенности дисциплинарной ответственности сотрудников органов 
внутренних дел (полиции) за административные правонарушения // Общественная без-
опасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. 2016. № 1-1. С. 205–209. 
2 Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции [Электронный ре-
сурс]: от 01.03.2023 № 88-8545/2023. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
3 Постановление Конституционного Суда Рос. Федерации [Электронный ресурс]: от 
06.06.1995 № 7-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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жебной деятельности. Таким образом, в Федеральном законе от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции» законодатель устанавливает четкие требования, предъ-
являемые к сотрудникам, а именно систематически осуществлять прохожде-
ние специальной подготовки, проверку на пригодность к выполнению обя-
занностей в экстремальных условиях, связанных с применением физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Следовательно, стоит 
отметить, что реализация занятий по профессиональной служебной и физиче-
ской подготовке проводятся для повышения уровня знаний, совершенствова-
ния сотрудниками имеющегося умений и навыков обеспечения самообороны 
и защиты жизни, и здоровья граждан.  

Необходимо сказать о том, что ученые подразумевают под понятием 
«самооборона». Под самообороной принято считать комплекс ответных дей-
ствий, направленных на обеспечение собственной защиты жизни и здоровья 
человека, его имущества, а также окружающих лиц от действий и посяга-
тельств другого человека. Стоит отметить, что в соответствии со ст. 37 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, сотрудники правоохранительных ор-
ганов при обеспечении выполнения своих служебных задач в процессе пресе-
чения преступлений должны помнить о необходимости стремиться к мини-
мальным значениям наступления нежелательных последствий от применен-
ных ими мер физического воздействия к виновному лицу. 

Таким образом, указанные выше положения формируют основные за-
дачи физической подготовки сотрудников полиции: 1) для эффективного вы-
полнения конкретных оперативно-служебных задач, сотрудники правоохра-
нительных органов должны постоянно развивать и поддерживать свои физи-
ческие качества; 2) формирования необходимых двигательных навыков и 
умение технически правильного применения боевых приемов борьбы; 3) со-
хранение здоровья, поддержание активности и работоспособности, психоло-
гической стабильности и повышение устойчивости к воздействию разнооб-
разных неприятных факторов, возникающих в процессе прохождения службы 
в правоохранительных органах. 

 Важно отметить, что средства повышения уровня физической подго-
товленности сотрудников полиции делятся на две категории: упражнения 
общего физического развития (на силу, быстроту, выносливость, ловкость и 
т.п.) и служебно-прикладные упражнения (боевые приемы борьбы). Таким 
образом, под боевыми приемами борьбы понимается вид служебно-боевой 
деятельности сотрудников ОВД, проводимый в ближнем бою для самозащи-
ты, задержания и нейтрализации лиц, представляющих угрозу общественно-
му порядку и опасность для жизни и здоровья граждан. Необходимо обратить 
внимание, что технические основы и правильность выполнения различных 
боевых приемов борьбы изучаются в рамках основных и дополнительных об-
разовательных программ организациях в системе МВД России. 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции» сотрудник полиции может использовать физическую силу, 
включая боевые приемы, если другие методы не помогают выполнить обя-
занности по предотвращению преступлений и административных правонару-
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шений, задержанию и доставлению граждан, а также в случаях, связанных с 
оказанием сопротивления выполнить законные требования сотрудника поли-
ции1. 

Сотрудники правоохранительных органов обучаются использованию 
приемов самозащиты и применению физической силы, основанных на техни-
ках восточных боевых и спортивных единоборств. Эти приемы адаптированы 
к особенностям выполнения служебно-оперативных задач в системе органов 
внутренних дел и направлены на формирование умений применять их для 
обеспечения личной безопасности сотрудников. Обучение боевым приемам 
борьбы проводится с целью повышения профессиональной подготовки со-
трудников правоохранительных органов к различным экстремальным ситуа-
циям. Таким образом, принято выделять следующие виды приемов: 1) перво-
начальные приемы; 2) приемы защиты; 3) приемы нападения; 4) специальные 
приемы2. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что первоначальные при-
емы основываются на изучении и освоении таких действий как наблюдение 
за противником, перемещение, смена стойки, и боевая фронтальная или пра-
восторонняя (левосторонняя) стойка. Следовательно, основанные на данных 
действиях формируются базовые навыки движения и умения сотрудников 
правоохранительных органов, что представляется в качестве фундамента для 
дальнейшего изучения боевых приемов борьбы. Эффективность навыков 
применения боевых приемов борьбы сотрудниками органов внутренних дел 
зависит, прежде всего, от стойки, она представляет собой расставленные на 
ширине плеч ноги, одна нога чуть впереди, другая сзади, чтобы легче пере-
двигаться, наносить удары и уклоняться от них3. 

Одним из основных способов обеспечения личной безопасности со-
трудников органов внутренних дел является использование приемов защиты, 
таких как блокировки ударов, уход с линии атаки, повороты и перемещения. 
Эти приемы тщательно изучаются и отрабатываются на занятиях по физиче-
ской подготовке. Стоит отметить, что в практической деятельности после 
приемов самозащиты следуют приемы нападения, а точнее ответные удары 
сотрудника для пресечения противоправных агрессивных действий со сторо-
ны данного лица. 

Важно понимать, что приемы нападения несут в себе задачу не только 
защиты, но и обезвреживания противника без причинения физических стра-
даний. Развитие навыков в этой области способствует пресечению действий 
правонарушителя и его задержанию. Стратегия включает в себя различные 
                                                           
1 О полиции [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Алдошин А.В., Тащиян А.А., Ефремова Т.Г., Кулахсзян С.К. Профессионально-при-
кладная физическая подготовка сотрудников полиции на этапе профессионального обу-
чения // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. 
Спорт. 2023. № 1. С. 3–9. 
3 Баева Е.А., Пахомов В.И. Боевые приемы борьбы в деятельности сотрудников ОВД // 
Наука-2020. 2023. № 2 (63). С. 118–122. 
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методы: болевые приемы, удушающие захваты, удары различными частями 
тела. Однако важно помнить, что целью является не насильственное разреше-
ние конфликта. 

Успешное выполнение оперативно-служебных задач требует умелого 
применения физической силы и избегания излишней обороны. Сотрудники 
правоохранительных органов оттачивают приемы самозащиты, тренируют 
реакцию и повторяют упражнения по ударам, наносимым в область важных 
органов или болевых точек.  

Таким образом, можно резюмировать, для эффективного выполнения 
служебно-оперативных задач сотрудники правоохранительных органов долж-
ны постоянно улучшать свою физическую форму и совершенствовать навыки 
в освоение боевых навыков. 
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Ю.В. Кузина 
 

К ВОПРОСУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 

СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ КОНФЛИКТОВ 
 

Конфликты, приводящие к совершению преступлений на территории 
семьи, всегда связаны с самой личностью и ее действиями, многое зависит от 
уровня зрелости, от того, готов ли человек преодолевать противоречия зако-
нопослушным способом. Это связано с психологическими, моральными и со-
циально-экономическими причинами (безработица, алкоголизм населения, 
снижение нравственности и т.д.). По целому ряду причин, в том числе и с 
тем, что ситуация с совершением преступлений в сфере семейных отношений 
в последнее время становится все более сложной.  

В области семейной жизни и быта, правонарушения относятся к непра-
вомерным действиям, против жизни и здоровья, личной свободы, чести и до-
стоинства людей, общественного порядка. Такие правонарушения чаще всего 
возникают из-за враждебных отношений или внезапных конфликтов между 
близкими родственниками и членами семьи1. 

                                                           
1 Шелег О.А. Особенности профилактики участковыми уполномоченными полиции 
преступлений и административных правонарушений, совершаемых в сфере семейно-
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В сфере бытовых преступлений удручающая статистика: каждое третье 
убийство и серьезное телесное повреждение происходят именно «за закры-
тыми дверьми», основная масса семейно-бытовых преступлений (до 80 %) 
носит насильственный характер. При совершении такого рода преступлений 
обычно проявляется непричинная жестокость, полностью выходящая за рам-
ки здравого смысла и рассудка. Именно поэтому бытовую преступность мож-
но смело назвать особой социальной угрозой, требующей постоянного со-
вершенствования в предотвращении подобных проявлений. 

Весьма распространены также административные правонарушения, 
вроде мелкого хулиганства и легких телесных повреждений, особенно в обла-
сти семейных отношений. Доказательством тому является их огромный объ-
ем, который в среднем составляет более 6 % от общего числа административ-
ных правонарушений ежегодно. Таким образом, административные правона-
рушения в сфере бытовых отношений являются одним из самых распростра-
ненных и неблагоприятных социальных явлений наших дней. 

Среди основных факторов, способствующих преступности, следует вы-
делить алкогольное опьянение. Потребление алкоголя, особенно системати-
ческое, приводит к угасанию тонких эмоциональных переживаний, потере 
самоконтроля, проявлению агрессии, жестокости, грубости и вспыльчивости. 
Алкогольное опьянение также усиливает другие негативные черты характера, 
такие как желание мести и ревность. 

Участковый уполномоченный полиции является должностным лицом 
полиции Российской Федерации, реализующим профессиональную право-
охранительную деятельность, нацеленную на протекцию прав и законных ин-
тересов лиц, проживающих на конкретном административном участке, а так-
же лиц, пострадавших от противоправных посягательств на обслуживаемой 
территории, а также осуществляет целый комплекс профилактических меро-
приятий, в том числе в рамках предупреждения правонарушений в семейно-
бытовой сфере.  

Прежде всего, следует обратить внимание на задачи участкового упол-
номоченного полиции, описанные в следующих пунктах Инструкции по ис-
полнению служебных обязанностей участковым уполномоченным полиции 
на обслуживаемой административной территории: 

1) п. 9 – осуществление профилактических мероприятий, способству-
ющих снижению риска совершения преступлений лицами, имеющими непо-
гашенную (не снятую) судимость, уделяя особое внимание выявлению дея-
ний, предусмотренных ст. 112, 115, 116, 116.1, 117, 119 и 314.1 УК РФ, 
ст. 6.1.1 и 19.24 КоАП РФ, а также бытовых преступлений; п. 25 – осуществ-
лять сбор и анализ информации о лицах, склонных к совершению бытовых 
преступлений, страдающих наркоманией и алкоголизмом;  

                                                                                                                                                                                     
бытовых отношений // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России. 2013. № 1 (31). С. 37. 
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2) п. 33 – проведение индивидуальной профилактической работы с ли-
цами, допускающими правонарушения в семейно-бытовой сфере1. 

Метод профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых от-
ношений предполагает осуществление широкого спектра различных мер вос-
питательного характера. Успешное предупреждение бытовой преступности 
ни в коем случае не может быть гарантировано только проведением специ-
альных воспитательных мероприятий и других мероприятий по месту жи-
тельства. Необходимо повышение общей культуры, информированности, ма-
териального обеспечения населения, улучшение условий его жизни. 

Отличительный характер работы полиции по предупреждению пре-
ступности, основанной на бытовых отношениях, заключается не только в ор-
ганизации эффективной системы реагирования на признаки уже совершенных 
преступлений, но и в осуществлении упреждающих мер по выявлению «про-
блемных» семей. 

В общей системе профилактических мероприятий следует уделять вни-
мание усилению воспитательной работы в коллективе общежития с целью 
искоренения алкоголизма, аморального поведения женщин, побуждающего 
неуравновешенных людей к ссорам и дракам. В контексте семьи и родствен-
ных взаимоотношений очень важно рассматривать побочные продукты амо-
ральных действий одного из членов семьи как преступление или администра-
тивное правонарушение. Восприятие таких действий человеком очень субъ-
ективно, например, для одних это может быть использовано как повод для 
немедленного обращения в полицию, другие скрывают факты жестокого наси-
лия, оскорбления чести и достоинства человека по нескольким причинам: не 
видят противоправного поведения в связи с этим (поскольку все происходит 
между родственниками) не хочется возлагать ответственность на преступни-
ка2. 

Применяются возможности, предусмотренные законом, и осуществля-
ется взаимодействие с органами власти, заинтересованными в профилактике. 
К ним относятся обеспечение раннего выявления детей, воспитывающихся в 
неблагополучных семьях, реализация мер по организации адекватного про-
филактического наблюдения за бывшими правонарушителями, осужденными 
за бытовые преступления. 

Таким образом, отметим, что успех участкового уполномоченного по-
лиции зависит от точного и своевременного анализа обстановки, а также от 
уровня его коммуникативных навыков. На участковом уполномоченном по-
лиции лежит ответственность за корректную юридическую оценку семейных 
конфликтов. На закрепленной административной территории проживает раз-
                                                           
1 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом админи-
стративном участке и организации этой деятельности [Электронный ресурс]: приказ 
МВД России от 29.03.2019 № 205. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс». 
2 Шумский В.В., Ткаченко В.В., Колениченко В.В. К вопросу о деятельности участ-
кового уполномоченного полиции по профилактике правонарушений в сфере семейно-
бытовых отношений // Полицейская деятельность. 2023. № 6. С. 24–35. 
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нообразное население, включая несовершеннолетних правонарушителей, лиц 
с предыдущими судимостями, пациентов различных медицинских учрежде-
ний, а также других граждан, подверженных риску, которые часто становятся 
участниками семейных конфликтов. От участкового уполномоченного поли-
ции для осуществления профилактики в данной сфере требуется не только 
наличие каких-то специальных знаний, но и наличие обычной жизненной 
смекалки, нужной коммуникабельности, как с потерпевшей стороной, так и с 
виновной. 
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ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ  
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

 
В последние десятилетия повышенное внимание в сфере правоохрани-

тельной деятельности уделяется предупреждению и профилактике правона-
рушений экстремистской направленности. Под экстремизмом принято пони-
мать приверженность крайним и радикальным взглядам, методам действий. 
В Российской Федерации термин «экстремизм» не является законодательно 
закрепленным. В Федеральном законе от 25.07.2002 № 114 «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» определение «экстремизма» является 
комплексным и включает в себя перечень действий, приравнивающихся к 
экстремистским – публичное оправдание терроризма и иная террористиче-
ская деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или ре-
лигиозной розни; воспрепятствование законной деятельности государствен-
ных органов; призыв к осуществлению указанного и другие действия1, ука-
занные в законе. 

Экстремизм является сложным явлением, который принято рассматри-
вать не только в правовом аспекте, но и в социальном. В последние десятиле-
тие популярность научных исследований в сфере противодействия экстре-
мизму резко возросла. В своих работах об этом рассуждали такие учёные, как 
Е.В. Сальников, Н.В. Башкиров, Н.Ф. Кузнецова, А.Г. Дугин и другие. 
                                                           
1 О противодействии экстремистской деятельности: Федер. закон Рос. Федерации от 
25.07.2002 № 114-ФЗ // Рос. газ. 2002. 30 июля. 
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Упоминая административно-правовой механизм противодействия экс-
тремизму, следует отметить, что субъектами противодействия являются раз-
личные органы государственной власти, ключевое место среди которых за-
нимают органы внутренних дел. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции» возложил на полицию обязанность, которая выражается в пре-
дупреждении, выявлении и пресечении экстремистской деятельности обще-
ственных объединений, религиозных и иных организаций, а также граждан1. 
К.А. Кареева-Попелковская утверждает, что основным методом в противо-
действии экстремизму является метод убеждения, направленный на измене-
ние сознания конкретного лица или группы лиц.  

Однако, стоит заметить, что метод принуждения, включающий в себя 
применение негативных мер воздействия на граждан, совершающих правона-
рушения является необходимым способом, который имеет ключевое значение 
для сотрудников правоохранительных органов в предупреждении и пресече-
нии правонарушений. Таким образом, метод убеждения и принуждения со-
ставляют комплекс мер, воздействующих на сознание и поведение людей, в 
связи с чем обусловленным представляется тот факт, что совершенствование 
необходимо не только в законодательной сфере, но и в правосознании людей, 
так как чаще всего в экстремистской деятельности замешаны граждане, не 
имеющие полного представления о совершенных ими поступках и их послед-
ствиях, в основной массе – несовершеннолетние граждане.  

Статистика указывает на увеличение такого вида преступности, как мо-
лодежный экстремизм, причем характер ее распространения становится все 
более организованный. В Методических рекомендациях по профилактике и 
противодействию экстремизму в молодежной среде2 констатируется, что бо-
лее 80 % лиц, совершивших преступления экстремистского характера, со-
ставляют люди достигшие возраста от 14 до 29 лет, при этом учете в органах 
МВД России состоят 382 неформальных молодежных объединения, 40 из них 
представляют наибольшую общественную опасность. Согласно официальной 
статистике МВД России на территории Российской Федерации действует бо-
лее 140 экстремистских молодежных организаций. Вовлеченность молодых 
людей составляет почти 15 тысяч человек3.  

Секретарь Совета безопасности России Н. Патрушев на выездном засе-
дании в Тюмени 19.02.2019, отметил, что «важно оказывать положительное 
воздействие на массовое сознание детей, повышать уровень их правосозна-
ния, прививать российские духовно-нравственные ценности»4.  
                                                           
1 О полиции: Федер. закон Рос. Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ: в ред. от 03.07.2016. 
2 Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в 
молодежной среде (разработаны Минспорттуризмом России совместно с МВД России 
и ФСБ России) // Наша молодежь. 2016. № 6. С. 42. 
3 Абалов И.Ю. Об использовании молодежными объединениями сети Интернет в экс-
тремистских целях // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Госу-
дарственное и муниципальное управление. 2015. № 4. С. 23. 
4 Тревожная кнопка в школе [Электронный ресурс]. URL: http://rg.ru (дата обращения: 
20.04.2023). 
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К приоритетным мерам противодействия экстремистской деятельности 
относят профилактическую работу. Профилактическая работа, включающая в 
себя меры пропагандистского и воспитательного характера, в целях недопу-
щения увеличения числа правонарушений в сфере экстремизма является од-
ной из ключевых в деятельности сотрудников органов внутренних дел. Про-
филактические мероприятия экстремистской деятельности, в том числе вос-
питательные и пропагандистские меры осуществляются федеральными орга-
нами государственной власти и субъектов, органами местного самоуправле-
ния в пределах своей компетенции. 

Необходимость периодического осуществления воспитательной работы 
сотрудниками органов внутренних дел в образовательных организациях раз-
личных уровней не поддается сомнению на протяжении многих лет, после то-
го, как был замечен резкий скачок совершения правонарушений экстремист-
ской направленности среди молодежи. Совершение противоправных деяний 
подростками в основной своей массе влечет совершение нарушений норм 
права совершеннолетними гражданами. Подросток, который уже с юных лет 
относится к категории «неблагополучных», в части касающейся систематич-
ности нарушений, потенциально представляет собой «инструмент» для осу-
ществления противоправных деяний экстремисткой направленности в среде 
взрослых.  

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно подвести за-
кономерный итог. Профилактика совершения правонарушений экстремист-
ского характера среди молодежи является приоритетной задачей сотрудников 
органов внутренних дел, так как в основной своей массе совершение рециди-
ва совершеннолетними гражданами происходит на основе того фактора, что 
данные граждане совершали правонарушения в юном возраст, будучи несо-
вершеннолетними. Молодежь является гарантом будущего Российской Феде-
рации. Президент Российской Федерации В. В. Путин отметил, что «семьи с 
детьми являются основой будущего страны, продолжением её тысячелетней 
истории, это стратегически важно для самого выживания России как государ-
ства»1. 
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1 Толстой П. В 90-х люди боялись рожать детей, сегодня нам предстоит наверстать 
упущенное // Коммерсантъ. 2021. 11 июня. 
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А.А. Кузнецова 
 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ  
ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В РОССИИ 

 
В настоящий момент времени правовые вопросы наследования приоб-

ретают особую актуальность и значимость для общества, в связи с увеличе-
нием перечня объектов, которые имеют свойство переходить по наследству, в 
результате развития рыночных отношений и частной собственности. По своей 
правовой природе институт наследования закону предшествовал наследова-
нию по завещанию. Сущность наследования по закону можно выразить од-
ним средневековым изречением – «Solus Deus heredem facere potest non 
homo», что значит «только Бог может определить личность наследника, но не 
человек»1. Институт наследования в первую очередь регулируется Граждан-
ским Кодексом Российской Федерации, при этом особое значение для данно-
го института гражданского права имеет Конституция Российской Федера-
ции2, которая непосредственно гарантирует право собственности. Вопросы 
наследования регулируются не только нормами российского законодатель-
ства, но и международными соглашениями (например, Вашингтонской кон-
венцией о форме международного завещания от 26.10.1973). Однако именно 
ГК РФ определяет существование такой формы передачи имущества, как 
наследование по закону. Вопрос наследования по закону является лишь ча-
стично определенным в действующем законодательстве России и имеет опре-
деленные правовые пробелы, которые создают определенные проблемы и 
требуют последующего урегулирования. 

В «классической форме» наследование по закону происходит в отсут-
ствии завещания. В таких случаях наследство распространяется между род-
ственниками умершего лица – наследодателя, в порядке очередности, преду-
смотренной Гражданским Кодексом, который определяет семь очередей 
наследования. К наследникам первой очереди относят – детей, супруга и ро-
дителей наследодателя. Наследниками второй очереди признаются полнород-
ные и неполнородные братья и сестры, дедушки и бабушки наследодателя. 
Наследниками третьей очереди признаются дяди и тети умершего лица. При 
этом внуки, племянники, двоюродные братья и сестры наследую имущество 
только по праву представителя. Необходимо заметить, что родственники по-
следней очереди наследования могут получить наследство лица только в том 
случае, если отсутствуют родственники вышестоящих очередей или род-
ственники были признаны «недостойными наследниками». 

                                                           
1 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 353.  
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993: 
с учетом поправок, внесенных Законами Рос. Федерации о поправках к Конституции 
Рос. Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014  
№ 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020.  
№ 31, ст. 4398. 
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Одной из проблем в данной сфере является наследование имущества 
нетрудоспособными лицами, находящимися на иждивении у наследодателя - 
иждивенцами. По общему правилу иждивенцами признают тех лиц, которые 
находятся на содержании у другого лица или получающие помощь, которая 
является основным источником их жизнедеятельности1. Среди иждивенцев 
можно выделить два типа – иждивенцы государства и иждивенцы отдельных 
лиц. Иждивенцам второй группы необходимо проживать с наследодателем не 
менее года и находится на его иждивении. Однако, анализируя судебную 
практику, в случае прекращения отношений иждивения за год до момента от-
крытия наследства, это не дает нетрудоспособному иждивенцу право насле-
довать имущество наследодателя, несмотря на то, что отношения между эти-
ми субъектами были достаточно продолжительными.  

Определенные трудности вызывает судебный порядок присвоения ста-
туса «нетрудоспособный иждивенец». Дефиниция данного понятия в россий-
ском законодательстве отсутствует. Основываясь на судебной практике, дан-
ным правовым статусом обладают мужчины старше 60 лет, женщины старше 
55, а также инвалиды первой, второй и третьей группы. Справки, выданные 
органами местного самоуправления, не всегда доказывают наличие такого 
факта, как нахождение на иждивении, в связи с этим нотариат в большинстве 
случаев требует копию решения суда.  

Еще одной актуальной в последние годы проблемой является проблема 
наследования выморочного имущества, положения о котором закреплены в 
ст. 1157 ГК РФ. Выморочное имущество наследуется не только государством, 
но и муниципальными образованиями. Для наследования выморочного иму-
щества согласие государства не требуется, однако, сложным в правовом кон-
тексте представляется вопрос о погашении долгов умершего. При наличии 
особого правового статуса государства в наследственных правоотношениях 
оно выступает в равных основаниях с другими наследниками, соответствен-
но, на государстве также должна лежать обязанность погасить долги умерше-
го лица – наследодателя. Но получение государством свидетельства о праве 
на наследство представляется невозможной в сложившихся реалиях, в связи с 
чего возможность взыскать долги с государства усложняется.  

В некоторых субъектах Российской Федерации принимаются норма-
тивно-правовые акты, регламентирующие переход выморочного имущества в 
собственность муниципальных образований, что также вызывает ряд право-
вых проблем. Наличие пробелов в федеральном законодательстве может при-
вести к возникновению ряда коллизий данной сфере. Проблемой является и 
отсутствие законодательного определения понятия выморочного имущества. 

Неоднозначным моментом является наследование имущества род-
ственниками седьмой очереди, к которым относятся пасынки, падчерицы, ма-
чеха и отчим лица. Отсутствие дефиниций данных понятий приводит к за-
труднению в определении статусов лиц, которых можно отнести к данной ка-
                                                           
1 Селютина О.Г. Проблемы наследования по закону на современном этапе // Закон и 
право. 2022. № 6. С. 96–98. 
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тегории родственников. Под мачехой принято понимать другую жену отца, 
неродную мать, отцову жену детям прежнего брака1. Из этого определения 
термина возникает вопрос – какая из жен отца будет признана мачехой? Все 
они или только та, которая состояла с ним в браке на момент смерти? Сход-
ная ситуация состоит с пасынками и падчерицами. Если лицо находилось 
долгое время в браке с женщиной, которая имела сына от своего прошлого 
брака, а за год до смерти наследодателя брак был прекращен и заключен но-
вый, то правовые отношения между данными лицами будут прекращены, в 
части наследования имущества? В данном вопросе стоит опираться на судеб-
ную практику, исходя из анализа которой можно сделать вывод о том, что в 
большинстве случаев данное имущество будет разделено между пасынками 
как от первого, так и от второго брака. 

Таким образом, мы рассмотрели правовые проблемы, возникающие в 
результате наследования по закону. Необходимо отметить, что данные право-
вые проблемы не являются исчерпывающими и различные жизненные ситуа-
ции порождают различные новые проблемы в области наследственных прав. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
СМЕРТНОЙ КАЗНИ КАК ВИДА НАКАЗАНИЯ В РОССИИ 

 
Вопрос о смертной казни как о виде уголовного наказания решен до-

статочно давно в ведущих зарубежных демократических странах, однако в 
России после её выхода из Совета Европы появились новые дискуссии на 
этой почве.  

Проведя сравнительный анализ уголовного законодательства России и 
ряда зарубежных стран, можно констатировать факт того, что в Великобрита-
нии, Италии и других странах смертная казнь может быть применена только 
при особых обстоятельствах (период войны или угрозы войны), в Афгани-
стане, Египте и 38 штатах США смертная казнь применяется за общеуголов-
ные преступления2.  

                                                           
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 2005. 
2 Кокорева К. Смертная казнь, как проблема современного общества // Молодой уче-
ный. 2016. № 17.1 (121.1). С. 98–103. 
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В Российской Федерации в настоящий момент времени действует мо-
раторий на смертную казнь. Однако в Уголовном кодексе Российской Феде-
рации (далее – УК РФ), в ч. 1 ст. 59 УК РФ говорится, что смертная казнь как 
исключительная мера наказания может быть установлена только за особо 
тяжкие преступления, которые посягают на жизнь. Расстрел является един-
ственным видом смертной казни. Высшая мера наказания не может приме-
няться по отношению к женщинам, к мужчинам, которые совершили пре-
ступления в возрасте до восемнадцати лет или достигшие возраста более 65 
лет. Смертная казнь также может заменяться на пожизненное лишение свобо-
ды или лишение свободы на срок 25 лет в порядке помилования1. 

Вопрос о возвращения «высшей меры наказания» в России особо дис-
куссионный, и имеет как сторонников данной позиции, так и её противников. 
В целях наиболее полного понимания данного института уголовного права 
стоит указать, по нашему мнению, на ряд аргументов как подтверждающих, 
так и опровергающих необходимость о снятии моратория.  

1) Ошибки юстиции. Не существует идеальной системы правосудия, и 
никто не является застрахованным от ошибок судебных органов и органов 
предварительного расследования. По статистике, с 1978-го по 2007 г. при рас-
смотрении 2/3 дел «смертной» категории допускались существенные судеб-
ные ошибки2. А необратимость характера данного вида наказания не позво-
лит, так скажем, «возместить вред».  

2) Превентивная роль смертной казни достаточно низкая. Человек, со-
вершивший преступление, за которое ему может быть назначена смертная 
казнь, может подсознательно, опираясь на определенные психологические ус-
тановки, рассчитывать, что, находясь в этой ситуации, «ему терять нечего», 
тем самым, смертная казнь может породить новые преступления.  

Для сторонников смертной казни в России эти аргументы являются не-
достаточными, в силу того, что на протяжении длительного времени правосо-
знание граждан стран бывшего Советского Союза, в том числе и в России, 
было адаптировано к такой мере наказания как смертная казнь. В связи с дан-
ным положением в России, до сих пор, имеется большое количество сторон-
ников применения высшей меры наказания, приводящих в пользу своего 
мнения следующие аргументы:  

1) Экономические проблемы содержания пожизненно заключенных. 
Содержание заключенных происходит за счёт государства и тратить значи-
тельные суммы на содержание «отрицательных социальных ячеек общества», 
с учётом того, что достаточно большая масса граждан в России – это «тюрем-
ное население» является нерациональным, особенно в период ведения спе-
циальной военной операции, когда ест необходимость денежных средств для 

                                                           
1 Михлин А.С. Высшая мера наказания: история, современность, будущее. М., 2000.  
156 с. 
2 Казнить нельзя (,) помиловать. Четыре аргумента против смертной казни в России 
[Электронный ресурс]. URL: https://tjoumal.ru/analysis/380964-kaznit-nelzya-pomilovat-
chetyre-argumenta-protiv-smertnoy-kazni-v-rossii (дата обращения: 20.05.2024). 
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восстановления разрушенных территорий или обеспечения мобилизованных 
граждан.  

2) Невозможность рецидива совершения преступлений, что приведет к 
значительному снижению уровня преступности в России.  

Исходя из вышесказанного, следует констатировать, что в последние 
несколько лет вопрос смертной казни становится всё более актуальным и об-
суждаемым. Сторонники возобновления смертной казни аргументируют свою 
позицию необходимостью жесткого наказания для преступников, особенно в 
случаях особо тяжких преступлений. Они считают, что это поможет обществу 
укрепить чувство безопасности и справедливости, а также будет служить 
уроком и предупреждением для потенциальных преступников. Но вопрос об 
отмене моратория требует большего научного осмысления, явно выходя за 
рамки данного научного исследования, что не позволяет нам в значительной 
мере раскрыть все аспекты.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМАТИКА  
ПРОЦЕССОВ СОВРЕМЕННОЙ МИГРАЦИИ 

 
Вынужденная миграция – это совокупность территориальных переме-

щений, связанных с постоянным или временным изменением места житель-
ства людей по независящим от них причинам, как правило, вопреки их жела-
нию (стихийные бедствия, экологические катастрофы, военные действия, 
нарушение основных прав и свобод граждан). Понятие «беженцы» имеет ус-
тоявшееся определение в международном праве, в российском законодатель-
стве наряду с этим появилась еще и категория «вынужденные переселенцы», 
к которой относят граждан Российской Федерации, вынужденных (или наме-
ревающихся) покинуть место своего постоянного жительства на территории 
другого государства или на территории России вследствие совершенного в 
отношении них или членов их семей насилия или преследования в иных фор-
мах либо реальной опасности подвергнуться преследованию в связи с обстоя-
тельствами, существенно ущемляющими права человека. 

Тем не менее одним из ключевых изменений стало то, что шаги прави-
тельств по регулированию миграции, в частности по распределению имми-
грантов, и по определению тех, кому должен быть предоставлен особый ста-
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тус беженцев. Это изменение фундаментально связано с вопросом о том, как 
правительства регулируют иммиграцию и определяют категории иммигран-
тов, со временем заставил людей рассматривать миграцию как проблему, свя-
занную с безопасностью как государства, так и существующих граждан. Од-
новременно с данным аспектом произошла эволюция анализа безопасности, 
которая может пролить новый свет и привлечь новое внимание к важности 
беженцев и перемещения людей в международных отношениях и сфере без-
опасности.  

Кроме того, произошли изменения в природе государства, в социально-
экономической организации внутри государств и на международном уровне, 
а также в демографии, которые указывают на особые закономерности – или, 
по крайней мере, объясняют – современную вынужденную миграцию.  

Многие исследователи утверждают, что изменения в экономической 
организации и сокращение возможностей государства привели к бедности и 
неравенству и что это является основной причиной миграции. В развиваю-
щихся странах традиционные механизмы социальной поддержки были подо-
рваны в результате модернизации экономического производства. Во многих 
обществах локализованный высокий плотность населения в сочетании с 
ухудшением состояния окружающей среды и нехваткой ресурсов сделала 
районы непригодными для проживания людей. 

М.М. Манохина считает, что международная миграция является гло-
бальным вызовом, с которым столкнулось человечество в XXI веке, а также в 
силу различных причин (экономических, политических, культурных, в том 
числе религиозных) люди покидают места своего постоянного проживания и 
устремляются в другие страны, порой, даже на другие континенты1. Урбани-
зация в сочетании с изменениями в социальной и экономической организа-
ции, которые снизили жизнеспособность сельского образа жизни, способ-
ствовали переходу людей к неустойчивому городскому образу жизни. Все 
они были предложены в качестве основополагающих объяснений миграции, 
иногда с линейным увеличением – рост неравенства и бедности в мире напря-
мую связан с количеством людей, стремящихся к более благополучной и ста-
бильной жизни в других странах. Более того, демонстрируется, что насиль-
ственные конфликты, ущемление прав и преследования являются ключевыми 
факторами, объясняющими потоки беженцев и перемещение внутри страны и 
через границы.  

Этнические и гражданские конфликты, государственное строительство, 
крах и несостоятельность государства, а также преследования со стороны 
правительства — все это по своей сути является насильственными явлениями 
и непосредственно ведет к массовой вынужденной миграции. Более широкий 
контекст миграционных потоков часто определяется как следствие глобали-
зации, технического прогресса и взаимозависимости: более простая и деше-
вая транспортировка на большие расстояния, более повышение осведомлен-
                                                           
1 Манохина М.М. Законодательство РФ о беженцах и правовой статус беженцев в РФ // 
Стратегия устойчивого развития регионов России. 2016. № 35. С. 155–159. 
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ности о лучших возможностях «в других местах», сокращение физических 
границ для передвижения в некоторых регионах мира. 

Все эти факторы помогают объяснить потоки беженцев, перемещения и 
миграцию (как вынужденную, так и добровольную)1. Беженцы в различных 
контекстах являются как причиной, так и следствием конфликта. Таким обра-
зом, управление перемещениями беженцев и защита перемещенных лиц 
должны быть неотъемлемой, а не второстепенной задачей. – часть процесса 
урегулирования конфликтов и миростроительства в общинах и неотъемлемый 
элемент региональной безопасности. Перемещение людей само по себе явля-
ется основным фактором национальной и международной нестабильности, 
требующим принятия политических мер, учитывающих это, и разработки 
широкой и многогранной модели безопасности. Во многих конфликтах пере-
мещение групп населения является мотивом и орудием конфликта. Потоки 
беженцев и перемещение населения, в свою очередь, играют центральную 
роль в «постконфликтном» восстановлении и миростроительстве. Потоки бе-
женцев, несомненно, являются источником международных – в основном ре-
гиональных – конфликтов, вызывая нестабильность в соседних странах, про-
воцируя интервенцию, а иногда и создавая основу для воинственных сооб-
ществ беженцев в лагерях, которые могут стать источником мятежей, сопро-
тивления и террористических движений. 

Международно-правовые документы не в полной мере отражают со-
временную реальность перемещения населения или потребности в защите и 
убежище. Однако инструменты защиты, предусмотренные в данных право-
вых документах, не настолько несовершенны, как кажется на первый взгляд 
при их применении современными правительствами. Когда существующие 
международные режимы в отношении беженцев вступают в силу в то время 
политические представления о беженцах и потребности в предоставлении 
убежища и обязательства – сильно отличались от сегодняшних.  

Беженцем считается лицо, которое в силу обоснованных опасающийся 
подвергнуться преследованиям по признаку расы, религии, национальности, 
принадлежности к определенной социальной группе или политических убеж-
дений, находится за пределами страны своего гражданства или обычного 
проживания и не может или, вследствие такого страха, не желает воспользо-
ваться защитой этой страны2. Массовое перемещение населения из-за повсе-
местного насилия и конфликтов, гражданской войны или связанных с войной 
условий, таких как голод и бездомность, затрудняет применение этого опре-
деления. То же самое относится и к заметному присутствию в развитых стра-
                                                           
1 Пиманычева П.В., Чванько А.А. Беженцы как часть миграции или нужно ли бороться 
с беженцами? // Потенциал российской экономики и инновационные пути его реализа-
ции: материалы международной научно-практической конференции студентов и аспи-
рантов. Финансовый университет при Правительстве Рос. Федерации, Омский филиал, 
2016. С. 356–361. 
2 Грачева А.М. Раскрытие понятия беженец в конвенции ООН «О статусе беженцев» 
1951 г. и в Федеральном законе «О беженцах» // Апробация. 2016. № 10 (49). С. 128–
129. 
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нах людей, которые не приветствуются по идеологическим или расовым со-
ображениям. Экономические мигранты еще больше размывают определения; 
зачастую нет четких различий.  

Юридические права беженцев – как самих беженцев, так и людей, об-
ладающих правами человека, – часто явно не соблюдаются или нарушаются. 
В других случаях эти права неясны или не определены. Существуют значи-
тельные различия в том, что касается предоставления убежища, международ-
ной защиты и помощи в разных регионах и в условиях для беженцев и пере-
мещенных лиц. Возможности и помощь беженцам и перемещенным лицам в 
значительной степени являются отражением политики, геостратегических ин-
тересов и изменчивых приоритетов международных доноров и средств мас-
совой информации. 

Приведенное выше определение беженца включает в себя важный кри-
терий, который исключает многих перемещенных лиц в мире. Для того чтобы 
подпадать под действие международного режима защиты беженцев, такие 
лица должны были пересечь границу своей страны пребывания, гражданство 
или обычное место жительства и находиться в другой стране. Однако по 
большей части принцип государственного суверенитета, который требует со-
гласия соответствующего государства на оказание любой помощи своим соб-
ственным перемещенным гражданам, не позволяет этим людям ни того, ни 
другого. 

За последние годы, безусловно, был достигнут прогресс, но это остает-
ся серьезной проблемой на фоне человеческих страданий. Действительно, в 
дискурсе о безопасности внутренне перемещенные лица часто представляют 
собой ярчайший пример противоречия между безопасностью человека и 
юридическими и политическими конструкциями, такими как государствен-
ный суверенитет1. Институт убежища находится под серьезной угрозой. Мно-
гие политики, управляющие государствами, негативно относятся к беженцам 
и лицам, ищущим убежища, поскольку угроза социальной сплоченности или 
занятости, или даже угроза мятежей и терроризма.  

Общепринятое определение международной безопасности, основанное 
на военной обороне территории, включает в себя перемещение людей и бе-
женцев на периферии политики. Во-первых, перемещение людей является как 
причиной, так и следствием конфликтов внутри обществ и между ними. Во-
вторых, нормативные и политические изменения в мире достигли такого 
уровня, что международная безопасность больше не ставит государство авто-
матически или исключительно перед всеми другими субъектами в качестве 
референта объекта безопасности. На рубеже веков отдельные люди и сообще-
ства занимают все более важное место в мышлении о безопасности – юриди-
ческом, этическом и политическом. «Безопасность человека» является ключе-

                                                           
1 Томаева Д.М., Томаев Д.М. Основные подходы к определению понятий «Беженец» и 
«Вынужденный переселенец» // Наука XXI века: актуальные вопросы, проблемы и пер-
спективы: материалы Международной (заочной) научно-практической конференции / 
под общей редакцией А.И. Вострецова, 2017. С. 421–426. 
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вым компонентом этого развивающегося дискурса о безопасности. Это нор-
мативное, этическое движение, и оно также основывается на корыстных эм-
пирических выводах. Оно является нормативным в том смысле, что утвер-
ждает, что существует этическая ответственность за переориентацию без-
опасности вокруг личности в перераспределительном смысле, в контексте из-
за изменений в политическом сообществе и появления транснациональных 
норм, касающихся прав человека1. Те, у кого есть возможность обеспечить 
безопасность людям, которые в ней нуждаются, несут основную человече-
скую обязанность делать это.  

Безопасность человека также основывается на эмпирических выводах 
относительно основ стабильности внутри государств и в отношениях между 
ними. Взгляды и институты, ставящие «высокую политику» выше болезней, 
прав человека, голода или неграмотности, прочно укоренились в междуна-
родных отношениях и процессе принятия внешнеполитических решений. Это 
не означает, что безопасность человека неизбежно вступает в противоречие с 
государственным суверенитетом; государство, как совокупность возможно-
стей и ресурсов, в идеальных обстоятельствах остается главным поставщиком 
безопасности.  

Однако это говорит о том, что традиционно определяемая международ-
ная безопасность – территориальная целостность – не обязательно соотносит-
ся с безопасностью человека и что чрезмерный акцент на государственной 
безопасности может нанести ущерб потребностям благосостояния людей. 
Традиционные представления о государственной безопасности являются не-
обходимым, но недостаточным условием благополучия человека. Граждане 
государства, считающиеся «безопасными» в соответствии с традиционной 
концепцией безопасности, могут быть опасно ненадежными до такой степени, 
что это требует переоценки концепции2. Безопасность человека – это пере-
ориентация, направленная на устранение этой асимметрии внимания.  

Таким образом, безопасность человека рассматривает перемещение 
людей как насущную проблему не только потому, что оно оказывает воздей-
ствие на другие важнейшие структуры, такие как государственные границы и 
экономическое развитие, но и потому, что отдельные лица и народы в сово-
купности обладают правами, которые необходимо соблюдать, даже если они 
не вписываются в рамки Международного права. 

Большая часть дискуссий, касающихся перемещения людей и бежен-
цев, ведется на политическом уровне, опираясь на исследования в области 
безопасности, международное право и теорию международных отношений. 
Большая часть этого анализа направлена на решение проблем в контексте су-
ществующих процессов, институтов и словарей. Однако, возможно, возник-

                                                           
1 Авакьян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. М., 2003. С. 243. 
2 Сухарева А.Е., Кириллов И.О. Проблема миграции беженцев в Европе // Обществен-
ные и экономические науки. Студенческий научный форум: сборник статей по матери-
алам XIV студенческой международной научно-практической конференции, 2019. 
С. 123–128. 
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нет необходимость выйти за рамки существующих правил игры или оспорить 
их, если это необходимо для осознания того, что беженцы имеют те же права, 
что и все остальные и должны быть централизованы в политике международ-
ной безопасности. Нормативные и этические рамки для анализа дискуссий о 
беженцах должны быть рассмотрены заново. Многие «данности» – такие по-
нятия, как государственный суверенитет, международная безопасность, граж-
данство, идентичность и международное право – могут потребовать фунда-
ментальной переоценки. Нормативная теория морали допускает такие вопро-
сы. Она ставит под сомнение все наши предположения относительно «без-
опасности»: она ставит под сомнение то, какой должна быть безопасность. 

Основное внимание уделяется безопасности как внутри общества, так и 
на международном уровне; это ставит под сомнение различие между «высо-
кой» и «низкой» политикой и привилегированность первой в ущерб второй, 
особенно в контексте преобладающей парадигмы «национальной безопасно-
сти»; это ставит под сомнение институты и политику, в которые мы инвести-
руем наша безопасность; это ставит под сомнение идею о том, что люди, жи-
вущие в рамках различных политических сообществ, не имеют таких же прав 
и возможностей, как мы. Различие между различными типами мигрантов, 
включая предоставление убежища, ищущие убежища, экономические ми-
гранты и лица, перемещенные в результате войны и нуждающиеся в помощи. 

Таким образом, нормативные рамки, в рамках которых мы рассматри-
ваем наши моральные обязательства в отношении беженцев, перемещенных 
лиц и предоставления убежища, должны быть пересмотрены в контексте со-
лидарных идей глобального сообщества и безопасность человека. В некото-
ром смысле это во многом связано с либеральными и космополитическими 
традициями политической мысли. Таким образом, в последние годы личности 
уделяется все больше внимания в международном управлении и кодексах по-
ведения. Это нашло отражение в появлении норм и институтов, как в регио-
нальном, так и в глобальном контексте, которые охватывают широкий спектр 
вопросов, от развития, уголовного и гуманитарного права, прав человека, гу-
манитарной интервенции, экономики до демократии. Тем не менее, исключи-
тельный институт суверенитета по-прежнему имеет первостепенное значение. 
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В.М. Куровский 
 

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ И ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
 

В 2023 г. было зафиксировано 1340 преступлений, связанных с экстре-
мизмом, что на 14,4 % меньше, чем в 2022 г. Эти преступления занимают не-
значительное место среди всех преступлений. Уровень преступности в целом 
также снизился по стране на 1 %. Вместе с тем на 169 % увеличилось число 
преступлений экстремистской направленности, совершенных иностранными 
гражданами и лицами без гражданства с 33 в 2022 г. до 891. Общественный 
резонанс вызывает каждое такое преступление, о чем свидетельствуют недав-
ние события в Московской области, когда радикально настроенные мигранты 
перешли от экстремистских мотивов к террористическим действиям2. В этом 
контексте верно утверждение, что не каждый экстремист становится террори-
стом, но каждый террорист был экстремистом3. 

Основные охраняемые объекты преступлений, по которым ориентиру-
ется уголовное законодательство, описаны в ст. 2 Уголовного кодекса4. Сюда 
относятся: права и свободы человека и гражданина, собственность, общест-
венный порядок и безопасность, окружающая среда, конституционный строй 
государства, а также мир и безопасность человечества. 

В соответствии с указанием Генпрокуратуры России № 35/11, 
МВД России № 1 от 24.01.2020 (в ред. от 13.07.2020) О введении в действие 
перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых 
при формировании статистической отчетности, преступления экстремистской 
направленности классифицируются по разным категориям в зависимости от 
их характеристик. Среди них: преступления, указанные в ст. 111, 112, 115, 
117, 213, а также в ст. 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 357 Уголовного ко-
декса РФ. 

                                                           
1 Состояние преступности в Российской Федерации за январь–декабрь 2023 года 
[Электронный ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/47055751. 
2 Теракт в «Крокус сити холле». Факты [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/ 
proisshestviya/20320557. 
3 Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде (оте-
чественный и зарубежный опыт): материалы межрегиональной научно-практической 
конференции с международным участием (Ростов-на-Дону, 21 апреля 2016 г.). Ростов-
на-Дону: Южно-Российский институт управления – филиал федерального государст-
венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (ЮРИУФ РАНХиГС), 2017. 359 с.  
4 Уголовный кодекс Российской Федерации: УК: текст с изменениями и дополнениями 
на 24 сентября 2023 года: [принят Государственной думой 24 мая 1996 года: одобрен 
Советом Федерации 5 июня 1996 года]. М.: Проспект, 2023. 432 с. 

https://media.mvd.ru/files/application/5095078
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Вместе с тем, исходя из толкования ст. 63 УК РФ, к преступлениям экс-
тремистской направленности могут быть причислены все преступления, 
предусмотренные особенной частью, квалифицированные мотивом.  

Это согласуется с доктринальным положением понятия общего объекта 
преступления, поскольку преступления экстремистской направленности по 
сути затрагивают всю совокупность общественных отношений, охраняемых 
уголовным законом. 

Переходя к видам объекта преступления, обратимся к статистическим 
показателям МВД России о совершаемых иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства преступлениях экстремистской направленности (рис. 1)1. 

 

 
 
Рис. 1 – Структура преступлений экстремистской направленности,  

совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства 
 
Исходя их представленных статистических показателей, следует, что в 

структуру преступлений, связанных с экстремизмом и совершаемых ино-

                                                           
1 Отчет ГИАЦ МВД России о состоянии преступности в России за 2019, 2020, 2021, 
2022 гг. [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. URL: http://mvd.ru/ 
Deljatelnost/statistics/reports. 
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странными гражданами и лицами без гражданства, включены общественно 
опасные действия в виде «чистых» экстремистских составов: ст. 280, 282, 
282.1, 282.2 УК РФ, а также квалифицирующие составы с экстремистским 
мотивом: п. «е» чч. 2, 3 и 4 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115, 
ст. 116, ч. 2 ст. 119, ст. 148, чч. 1, 2 ст. 212, п. «б», чч. 1, 2 ст. 213, ч. 2 ст. 214 
УК РФ. 

Следовательно, основными видами объекта, на которые направлено 
преступное посягательство иностранных граждан и лиц без гражданства в 
сфере экстремизма, является основы конституционного строя и безопасность 
государства (гл. 29 УК РФ), общественная безопасность (гл. 24 УК РФ), 
жизнь и здоровье людей (гл. 16 УК РФ). Их действия могут серьезно повли-
ять на экономику, политику, демографию, межнациональные отношения, иде-
ологию и религию1. Наиболее опасными для общества являются преступле-
ния, совершаемые с применением насилия, такие как умышленное причине-
ние различной степени вреда здоровью, убийство и т.д. Наиболее распростра-
нёнными преступлениями (31 % случаев), совершаемыми рассматриваемой 
категорией граждан является хулиганство по экстремистским мотивам. 

Обвинительный приговор Благовещенского городского суда Амурской 
области в отношении некоего «БЖЗ» может служить яркой иллюстрацией со-
вершения иностранным гражданином преступления по мотивам, предусмот-
ренным ч. 1 ст. 213 УК РФ. В состоянии алкогольного опьянения в одном из 
баров города иностранец начал конфликтовать с другими посетителями, вы-
сказывая публично свою ненависть и вражду по отношению к русским. За-
явив, что «будет стрелять, потому что ненавидит русских» и что «теперь это их 
земля», указал на то, что, по его мнению, эта земля принадлежит узбекам. Ино-
странный гражданин своими действиями выразил ненависть и вражду по от-
ношению к русским по национальности, находившимся в баре2.  

Основными непосредственными объектами преступлений экстремист-
ской направленности, совершаемыми иностранными гражданами и лицами 
без гражданства можно определить исходя из отнесения преступления к виду. 
Для преступлений, входящих в главу 29 непосредственным объектом являют-
ся права и свободы человека и гражданина, основы конституционного строя, 
целостность и безопасность РФ. Для преступлений, предусмотренных 
ст. 212–214 УК РФ непосредственным объектом выступают общественные 
отношения, обеспечивающие безопасные условия жизни всего общества, лич-
ности и государства. Здоровье и жизнь человека для преступлений, преду-
смотренных гл. 16 УК РФ. И, наконец, непосредственным объектом преступ-
                                                           
1 Вековые традиции российского права: история и современность [Электронный ре-
сурс]: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Иркутск, 28–
29 октября 2022 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ»; [отв. ред. О.В. Горбач]. Иркутск: Издательство 
ИГУ, 2022. 1 электронный оптический диск (CDROM). Заглавие с этикетки диска. URL: 
https://doi.org/10.26516/978-5-9624-2107-0.2022.1-457. 
2 Приговор Благовещенского городского суда (Амурская область) по делу № 1-473/ 
2020 [Электронный ресурс]: от 12.11.2020. URL: https://sudact.ru/regular/doc/1zpqwe 
I8NQUl (дата обращения: 17.03.2023). 
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ления, предусмотренного ст. 148 УК РФ является конституционное право на 
свободу совести и выбора вероисповедания. 

Круг лиц, потерпевших от действий иностранных экстремистов широк. 
Это могут быть как физические лица, так и юридические лица, кто подвергся 
нападению на свою жизнь или здоровье, а также столкнулся с моральным или 
материальным ущербом. Например, граждане, исповедующие определённую 
религию, и т.д. 

Касаемо рассмотрения с точки зрения факультативного признака – пред-
мета экстремистских преступлений, совершаемых иностранными гражданами, 
то в анализируемых составах преступлений таковых не усматривается. 
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СВЕТОВЫЕ И ЗВУКОВЫЕ СПОСОБЫ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАНЯТИЙ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 

В настоящее время появилось множество различных средств и методов 
психологического воздействия при проведении учебных занятий при обуче-
нии будущих сотрудников органов внутренних дел. Огневая подготовка явля-
ется одной из сфер их применения. Звук и свет можно использовать в каче-
стве эффективных инструментов для выявления возможных проблем, их кор-
ректировки и достижения высоких результатов.  

Световые эффекты оказывают бесспорное воздействие на психику че-
ловека. Яркие и мерцающие лампочки способны активизировать элементы 
ЦНС и повысить концентрацию внимания при стрельбе. Могут быть исполь-
зованы такие световые элементы как изменения уровня яркости или цвета 
освещения, применение эффекта стробоскопа, которые создают определен-
ную обстановку приближенную к реальной, а также к особым условиям. 
Стробоскоп помогает развить способность ориентироваться в стрессовых 
условиях, а также резкой смены освещения и принятия решения с ограничен-
ным полем зрения.  

Различные цвета также оказывают разное влияние на человека. Можно 
сравнить красный и зелёный цвета. Как известно, зелёный цвет расслабляет и 
успокаивает, а также способствует расслаблению не только мышц, но и всего 
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организма в целом, иногда его можно применять совместно с определёнными 
техниками дыхания при стрельбе. Красный обладает противоположным эф-
фектом, он наоборот повышает уровень концентрации и адреналина. В про-
цессе занятия путём смены цветов можно выявить индивидуальное действие 
одного цвета на каждого обучающегося, и при анализе и сравнении результа-
тов понять, что один цвет для кого-то будет обладать успокаивающим эффек-
том, а для другого наоборот вводить в состояние стресса.  

Применение цветового восприятия можно также использовать при вы-
боре мишеней, заменив привычные черно-белые элементы на цветные, уве-
личив тем самым концентрацию и прицеливание. Возможен и вариант разде-
ления зоны поражения по определенным секторам, этот метод способен по-
мочь при различных индивидуальных проблемах обучающихся.  

Также свет можно использовать для сужения поля зрения и указания 
направления движения, например, оставив подсветку только над мишенями, 
выключив остальной свет полностью. Это значительно упрощает координа-
ции и порядок действий при выполнении упражнения, так как внимание 
сконцентрировано только на оружие, мишени и выполнении упражнения и 
больше не отвлекается на другие факторы, которые были видны при полном 
освещении.  

Звук в свою очередь тоже является хорошим стимулятором «пробужде-
ния» и усиления реакций организма. Помимо привычных средств усиления 
речи и передачи команд можно использовать и другие звуковые эффекты, ко-
торые способны вызывать определённые чувства и ассоциации. Чувство 
опасности можно добиться мощными звуковыми эффектами (сирена, гудки, 
взрывы, выстрелы и т.д.), это позволяет в рамках учебного процесса создать 
имитацию экстремальных условий реально возможных ситуаций в деятельно-
сти сотрудника полиции. Такие методы помогают обучающимся с самого 
начала обучения привыкать к стрессовой обстановке, благодаря которой вы-
рабатывается навык самоконтроля и концентрации на выполнении опреде-
лённых действий, несмотря на окружающую обстановку. Этот метод помога-
ет уже в период обучения подготовится к возможной обстановке при даль-
нейшем прохождении службы в территориальных отделах органов внутрен-
них дел.  

Один звуковой эффект можно наблюдать на каждом занятии по огневой 
подготовке без специальных эффектов. Речь идёт о выстрелах при стрельбе в 
составе смены. На некоторых очень сильно влияет боязнь попадания гильзы 
или просто звук выстрела, который производит другой человек, находясь в 
нескольких сантиметрах или даже метрах от него. Это является определен-
ным препятствием при обучении, а также производстве качественной стрель-
бы и требует работы над данным направлением. Это можно исправить, выра-
батывая привычку к звуку выстрела, находясь с непосредственной близости 
от стрелков. И через определенный период времени вы и сами не заметите, 
как не будете даже обращать внимание на звуки посторонних выстрелов.  

Стоит рассмотреть и влияние сочетания звуков в процессе стрельбы, то 
есть музыки, которую все привыкли слушать в повседневной жизни. Этот ме-
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тод является нестандартным при проведении занятий, но возможно будет эф-
фективным при явной боязни звуков и нахождении в тире.  

Нужно отметить важным момент использования световых и звуковых 
эффектов. Они должны применяться с индивидуальными особенностями каж-
дого обучающегося. Необходимо контролировать объём и время применения 
использования света и звука, чтобы избежать перегрузки обучающихся во 
время занятия. Если не брать этот момент по внимание, то применение свето-
вых и звуковых эффектов может вызвать обратную реакцию и негативно по-
влиять на конечный результат.  

Использование световых и звуковых эффектов имеет ряд преимуществ. 
Они дать в рамках учебного занятия создать обстановку, наиболее прибли-
жённую к реальным, иногда и боевым условиям. Благодаря грамотно выбран-
ным звуковым и световым эффектам можно существенно повысить эффек-
тивность учебного процесса, повышению индивидуальных результатов обу-
чающихся, а также подготовке к реальным боевым действиям уже на началь-
ном этапе обучения. 
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ КАК МЕТОД РЕАЛИЗАЦИИ 
УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Общество, как и все в мире не стоит на месте, происходят различного 

рода процессе, которые могу сопровождаться развитием в положительную и 
отрицательную сторону. В пример можно привести отрасль ядерной энерге-
тики. Использование человечеством ядерных веществ помогает решить во-
прос получения энергии, необходимой для деятельности людей во всех сфе-
рах жизнедеятельности: медицины, сельского хозяйства, тяжелой промыш-
ленности и других. Данные примеры показывают использование прогресса 
человеком в положительных целях развития и стабилизации жизни государств. 
Но плачевным является использование с целью уничтожения людей, го-
сударств, выраженное в создании различных ядерных бомб и другого оружия. 

Аналогичным явлением в уголовном праве является появление новых 
видов преступлений, то есть появление новых способов и видов нарушения 
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прав и свобод граждан, деяний, которые нарушают процессы развития госу-
дарства в целом.  

С целью пресечения совершения противоправных и общественно опасных 
деяний в уголовном праве применяется такой термин, как криминализация1. 

Криминализация – деятельность компетентных органов государствен-
ной власти, выраженная в выявление новых способов совершения обществен-
но опасных деяний и признание ими таких действий преступными, направ-
ленная на пресечения совершения данных действий, восстановлении нару-
шенных прав граждан и государства в целом, с целью обеспечения стабиль-
ного развития страны. Законодательные органы, не осознавая своих действий, 
пользовались данным методом еще с самого начала создания первых пись-
менных нормативно правовых источников. 

Рассматривая данную тематику, можно так же и сказать о причине (ос-
новании) криминализации законодателем поведений людей. Связано это с 
субъективным мнением органов законодательной власти, на которое повлия-
ло поведение группы лиц и которое, по мнению этого органа, нанесет значи-
тельный вред обществу и государству. В данном аспекте можно выделить как 
положительную, так и отрицательную сторону. 

Положительным является принятие тех норм, которые помогали бы по-
ложительно развиваться обществу и государству, спокойно жить гражданам, 
не боясь, что их права и свободы будут нарушены в процессе чьей- то дея-
тельности.  

Но есть и немаловажный фактор субъективизма в принятии того или 
иного нормативно-правового решения, выраженного в принятии статей Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. Органы законодательной власти рас-
суждают с позиции «хорошо и плохо», основываясь на своем мнении и своих 
доводах, которые порой не могут полностью решить сложившуюся проблему 
и тем самым создать ситуацию, при которой будет образована коллизия в 
норме права. Так же возможна перегрузка нормы, связанная с желанием госу-
дарственных органов полностью описать преступность деяния в той или иной 
норме, но вызывающая трудность понимания, как у правоохранительных ор-
ганов, работающих с УК РФ, так и простыми гражданами, стремящимися по-
высить свой правовой багаж знаний. Таким образом, можно сказать о неодно-
значности данного процесса в развитии уголовном праве2. 

Размышляя над данным вопросом, возникает и другой немаловажный 
вопрос, каким образом происходит процесс криминализации в уголовно-пра-
вовой практике? Каким способом использует законодатель при принятии той 
или иной статьи? 

                                                           
1 Обернихина О.В. История развития российского уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства об обратной силе уголовного закона // Вестник Кузбасского 
института. 2016. № 3 (28). С. 62–66. EDN WMUJFB. 
2 Ображиев К.В. Действие уголовно-правовых норм во времени: проблемы теории и 
практики // Уголовное право. 2016. № 2. С. 59–66. EDN UBXBUG. 
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В данном аспекте можно выделить два способа криминализации, кото-
рые сложились в Уголовном праве Российской Федерации: 

1. Изменение статей Уголовного кодекса Российской Федерации, кото-
рые расположены в Общей части. То есть это процесс, связанный с изме-
нением принципов, условий и терминов, лежащих в основе Уголовного права 
Российской Федерации (105 статей, расположенных в 6 разделах и 17 главах). 
Примером является изменения возраста привлечения к уголовной ответст-
венности лиц, совершивших преступление (ст. 20 УК РФ). 

2. Изменение статей Уголовного кодекса Российской Федерации, кото-
рые расположены в Особенной части Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (279 статей, расположенные в 6 разделах и 19 главах). Данный спо-
соб помогает с помощью внесения новых статей дополнить объем элементов 
составов преступления, посредством выделения противоправных деяний, 
которых еще не было. Например, «Торговля людьми» (ст. 127.1 УК РФ). 

Каждый из данных способов требует кропотливой работы законодатель-
ных органов власти, так как внесение изменения в статью, которая уже су-
ществовала на тот период, или же создание новой, может повлечь нарушений 
принципов Уголовного законодательства, а значит и Конституции в целом. 

Также хочется показать итог криминализированной деятельности орга-
нов государственной власти, выраженной в принятии новых статей и измене-
нии имеющихся в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г.: 

1) ст. 127 УК РФ «Торговля людьми» 2003 г.; 
2)  ст. 127 УК РФ «Использование рабского труда» 2003 г.; 
3) ч. 4 ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им прес-
тупления» 2003 г.; 

4) ст. 199 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента» 
5) ст. 199 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества органи-

зации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно про-
изводиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов» 2017 г.; 

6) ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также неза-
конные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества» 2012 г.; 

7) ст. 322 УК РФ «Организация незаконной миграции» 2004 г.; 
8) ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению деятельности, 

направленной против безопасности государства» 2022 г.; 
9) ст. 280 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредита-

цию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защи-
ты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания междуна-
родного мира и безопасности, исполнения государственными органами Рос-
сийской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими форми-
рованиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, воз-
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ложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска нацио-
нальной гвардии Российской Федерации» 2023 г. и др. 

Список криминализированных статей пополняется с каждым годом, по-
скольку злоумышленники придумывают новые виды общественно опасных 
деяний с целью получения разного рода своей выгоды. Анализируя вышеука-
занный список криминализированных статей в период с 2003-го по 2023 г., 
можно сделать вывод о преимуществе экономических способов совершения 
преступлений, наносящих урон экономической сфере государства, но появле-
ние в 2022–2023 гг. статей о посягательствах в отношении Вооруженных сил 
РФ и целостности государства, помогает укрепить суверенитет государства, 
патриотизм общества, показывает святость и правильность их действий в зоне 
проведения СВО для укрепления и восстановления самобытности Российской 
Федерации, а так же укрепления мира в борьбе с фашизмом и терроризмом. 

Данные криминализированные нормы полностью расширили и конкре-
тизировали преступления, закрепленные в 1996 г., точнее разъяснили долж-
ностным лицам и гражданам рамки дозволенного поведения.  

Подводя итог всему вышесказанному, хочется сказать, что такие про-
цессе, как криминализация и декриминализация, являются основными в тео-
рии и политике формирования уголовного права в целом, без которых как 
уголовно-правовая практика, так и теория уголовного права не могли бы су-
ществовать. Даже на пути эволюции права эти два метода (процесса) будут 
использоваться законодательными органами государственной власти как са-
мые проверенные и простые по отношению к другим методам. И сам процесс 
усовершенствования не так прост, как, казалось бы, с первого взгляда, вклю-
чающий пересмотр не только законодательства в сфере уголовного права, но 
и других сфер, которые неразрывно связаны с ней1. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

 
Лукашин Д.С., курсант 2 курса факультета подготовки специалистов 

Госавтоинспекции. 
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова. 
Научный руководитель: Кузнецов Д.Ю., кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии. 
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова. 

 
 

                                                           
1 Аветисян С.В. Конституционная природа обратной силы уголовного закона // Право и 
государство: теория и практика. 2022. № 4 (208). С. 149–152. DOI 10.47643/1815-
1337_2022_4_149. EDN SGLTSA. 
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О.Б. Макарова 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 
ПРАВ КАК ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
Научно-технологическое развитие страны – это приоритет, поэтому 

парламенту необходимо принять генеральную схему развития инфраструкту-
ры цифровой экономики, данное высказывание принадлежит Президенту 
Российской Федерации В.В. Путину, которое имело место быть в Послании 
Федеральному собранию в 2019 г. Объективно стране нужны оперативно 
принятые законы, олицетворяющие создание для цифровой экономики новой 
правовой среды, потому что это обеспечит возможность заключать сделки, 
развивать электронные торговые отношения и сервисы, а также финансиро-
вать посредством цифровых технологий.  

В 2019 г. появилась ст. 141.1 ГК РФ, которая дает определение понятия 
«цифровых прав»: цифровыми признаются названные в таком качестве в за-
коне обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 
которых определяются в соответствии с правилами информационной систе-
мы, отвечающей установленным законом признакам. Благодаря этому рос-
сийский законодатель сможет осуществить регулирование рынка существу-
ющих в сети «Интернет» новых объектов экономических отношений, таких 
как «токен», «криптовалюта» и т.д., отталкиваясь от новых базовых норм, за-
крепленных в гражданском законодательстве. Фактически эти объекты со-
здаются и используются российскими гражданами и юридическими лицами, 
однако нашим законодательством не признаются, поэтому мы считаем, что 
оно просто обязано обеспечить условия для совершения и исполнения сделок 
в цифровой среде тщательно регламентируя данный вопрос. 

Во-первых, если говорить о цифровом праве, как об отдельной отрасли, 
то она будет регулировать все отношения, возникающие в сети «Интернет», а 
также все угрозы, которые там возникают. Соответственно, на сегодняшний 
день мы имеем инструменты, которые позволяют регулировать данную сфе-
ру, чтобы защищать пользователей от мошенничества, от доведения до само-
убийства, все мы помним игру «Синий кит», получившую широкое распро-
странение в 2016–2017 гг., когда группа кураторов давала подросткам зада-
ния, которые заключались в том, чтобы наносить себе вред, пятидесятое за-
дание было конечным и подразумевало под собой суицид. Данная игра про-
водилась посредством аккаунтов в социальной сети «ВКонтакте», стоит отме-
тить, что по данным СМИ только за 2016 год от этого квеста пострадало око-
ло двухсот несовершеннолетних1. Также наши инструменты позволяют защи-
тить пользователей от пропаганды преступных деяний. Именно поэтому в 

                                                           
1 Клейберг Ю.А. Деструктивная интернет-игра «Синий кит» как девиантологический 
феномен: постановка проблемы [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/destruktivnaya-internet-igra-smniy-kit-kakdeviantologicheskiy-fenomen-postanovka-
problemy (дата обращения: 25.04.2024). 
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уголовном и административном законодательстве появились такие оговорки 
как, «в том числе с использованием сети «Интернет»».  

Во-вторых, мы говорим и о медиапотреблении различного контента, 
производящегося у нас в стране, например, о фильмах и сериалах. На нашем 
рынке существует множество интернет-платформ для просмотра фильмов и 
сериалов, например, ИВИ, Start, Amediateka, Okko, Кинопоиск, More.TV, 
KION и многие другие. Подписка на данные платформы стоит определенных 
средств. Если учитывать статистику, то около 40 % россиян потребляют пи-
ратский контент, при том, что 45 % жителей России подписаны на видео-
платформы1. Мы можем заметить, что это примерно одни и те же люди, и 
связано это с тем, что каждый выбирает сам, где и как ему удобно потреблять 
контент, причем абсолютно не задумываясь о том, что пиратство препятству-
ет развитию отечественного интернет-контента. К слову, здесь огромную 
роль играет уровень правосознания граждан.  

В-третьих, искусственный интеллект (далее – ИИ). До сих пор в законе 
нет определения искусственного интеллекта. Вместо этого предлагается вос-
принимать его как способные имитировать возможности человеческого ин-
теллекта машины. Мобильность, интерактивность, автономность – это те ка-
чества, которыми сейчас обладает искусственный интеллект. Что касается 
робототехники, то правовой режим в этой области так же граничит, посколь-
ку почти все роботы также имеют функцию искусственного интеллекта, при 
ее отсутствии они рассматриваются как технически сложные вещи, управля-
емые человеком. На сегодняшний день многие относят искусственный интел-
лект, как исключительное право, а все, что он создал к вещам. Существует 
особенность, в том, что спрогнозировать решения, которые примет искус-
ственный интеллект практически невозможно, он может самостоятельно обу-
чаться и развиваться в связи с этим разрабатывается позиция, что ИИ – это 
своеобразный субъект гражданского права, поскольку он может автономно 
принимать решения2. 

Мы с вами перечислили множество объектов, существующих в инфор-
мационных системах, но являются ли они принципиально новыми для нас? 
Нет. Однако в науке гражданского права остро стоит проблема «непоимено-
ванных объектов», это те объекты, которые не нашли своего закрепления в 
законодательстве, в связи с тем, что технологический прогресс движется впе-
ред, а правовая регламентация за ним не поспевает (если брать в пример 
большие данные, доменное имя, виртуальные объекты и т.п.). Поэтому зако-
нодатель принимает новые нормы и относит вновь появившиеся объекты к 
ранее существовавшим или к самостоятельным видам объектов.  

В ГК РФ отсутствует определение многих цифровых объектов, помимо 
цифровых прав. Также мы не можем говорить о том, что другие непоимено-
ванные объекты не могут стать объектами гражданских прав. Часто мы 

                                                           
1 Стали ли россияне чаще потреблять пиратский контент? [Электронный ресурс]. URL: 
https://iom.anketolog.ru/2022/08/10/piratstvo (дата обращения: 25.04.2024). 
2 Аюшеева И.З. Цифровые объекты гражданских прав // Lex Russica. 2021. № 7. С. 37. 
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встречаемся с тем, что цифровые объекты, как правило, представляют собой 
информацию, которая размещена в сети «Интернет», записана на электрон-
ный носитель в виде ключа доступа, кода или файла. Причем такие объекты 
имеют стоимость и участвуют в товарообороте.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что существуют проблемы 
определения правового режима современных цифровых объектов. Нам пред-
ставляется, что цифровые объекты не являются для нас принципиально но-
выми самостоятельными объектами гражданских прав, однако, мы можем 
объективировать их в качестве поименованных объектов, учитывая особенно-
сти их фиксации в информационных системах, то есть в цифровой среде. 

Так как мы изучили теоретический материал и нормативную базу, ка-
сающуюся сферы цифровых прав, и сделали вывод, что современное понятие 
«цифровое право», отраженное в ст. 141.1 ГК РФ необходимо конкретизиро-
вать, добавив пункт второй, где будет прописан неисчерпывающий перечень 
объектов, относящихся к этому понятию, т.е. мы предлагаем такой вид дан-
ной нормы: 

Статья 141.1 ГК РФ: 
1. Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в за-

коне обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 
которых определяются в соответствии с правилами информационной систе-
мы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распо-
ряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими 
способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны 
только в информационной системе без обращения к третьему лицу. 

2. К объектам цифрового права относятся: 
˗ аккаунт информационной системы (социальной сети, виртуальной 

игры, онлайн-видеоплатформы и иных); 
˗ цифровой код или ключ (криптовалюта); 
˗ искусственный интеллект; 
˗ иные объекты. 
3. Если иное не предусмотрено законом, обладателем цифрового права 

признается лицо, которое в соответствии с правилами информационной си-
стемы имеет возможность распоряжаться этим правом. В случаях и по осно-
ваниям, которые предусмотрены законом, обладателем цифрового права при-
знается иное лицо. 

4. Переход цифрового права на основании сделки не требует согласия 
лица, обязанного по такому цифровому праву.  
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А.М. Манохина 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Лингвистическая экспертология – одно из направлений исследований в 
рамках юрислигвистики, получившее мощный стимул к развитию, когда мо-
лодая научная дисциплина получила признание в конце XX в.1  

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной разрабо-
танностью понятийно-методологического аппарата юрислингвистики как со-
временной области научного знания и отсутствием универсальных исследо-
вательских процедур, направленных на обеспечение практической деятельно-
сти сотрудников органов внутренних дел (далее – ОВД). Поэтому разработка 
детализированного алгоритма лингвистических экспертиз с возможными ва-
риативными схемами его применения для различных типов спорных речевых 
произведений является насущной проблемой, требующей концептуального 
решения.  

Лингвистическая экспертиза типично проводится по трём основным 
направлениям, которые в процессе порождения высказывания актуализиру-
ются одновременно. Первым направлением является установление коммуни-
кативно-целевой семантики высказывания. Посредством констатирующего 
сообщения, императивного высказывания, оптативного высказывания или 
разных типов запросов информации говорящий решает не только коммуника-
тивные задачи, но и добивается практических целей. Например, высказыва-
ние, содержащее призыв к употреблению наркотических средств, может быть 
только императивным по целевой семантике.  

Определение коммуникативной цели высказывания влечёт за собой 
экспликацию других компонентов коммуникативного акта: адресанта и адре-
сата с учётом их коммуникативных и социальных ролей, контекста взаимо-
действия, а самое главное – реконструкции коммуникативного каркаса взаи-
модействия, то есть установление последовательной смены коммуникатив-
ных ролей. Это – второе направление исследования, которое позволяет про-
следить, как коммуникативные тактики складываются в единую стратегию, 
направленную на реализацию основной коммуникативной цели текста.  

То, как императивная или любая другая целевая семантика соотносится 
со структурным типом высказывания, то, какими языковыми средствами вы-
ражаются определённые типы содержания – это предмет рассмотрения треть-
его направления исследований текстовых материалов в рамках лингвистиче-
ской экспертизы.  

В ходе исследования мы обратились именно к третьему направлению 
анализа спорных речевых произведений, а именно к лексико-семантическому 

                                                           
1 Сайгина Е.П., Ускова Е.О. Роль и особенности развития юрислингвистики на совре-
менном этапе // Lingua Academica: Актуальные проблемы лингвистики и лингводи-
дактики: материалы V Всероссийской научно-практической конференции / под ред. 
Н.А. Крашенинниковой, 2020. С. 272. 
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анализу. Этот вид анализа чрезвычайно важен, так как значения комплексных 
номинативных единиц могут служить основанием для возбуждения уголов-
ных дел по обвинению в экстремистской деятельности, в разжигании расовой, 
религиозной, национальной и социальной ненависти и вражды, в оскорбле-
нии, в унижении достоинства личности, а также уголовных дел, возбуждён-
ных на основании преступлений, в состав которых входит угроза.  

Лексико-семантический анализ – это многоступенчатая процедура. 
Первой его фазой является семантический анализ словарных дефиниций. Эф-
фективным инструментом на этой стадии анализа является денотативная мат-
рица. Денотативная матрица – это таблица, в которой для слова или для серии 
слов, если необходимо разграничение значений, приводятся семантические 
признаки, отмеченные словарями. На основании повторяющихся признаков 
выявляются категориальные семантические признаки, которые позволяют 
сделать вывод о вербальной выраженности конкретного значения.  

На примере лексем «овца» и «коза», использованных в качестве зоосе-
мизмов, покажем механизм составления денотативной матрицы. Для этого мы 
обратились к сайту https://znachenie-slova.ru, который представляет собой 
компиляцию толковых словарей русского языка. На примере двух лексем мы 
продемонстрируем те семантические признаки, которые позволяют диффе-
ренцировать эти понятия.  

 
Таблица 1 

 
Денотативная матрица лексем «овца», «коза» 

 
 «Овца» «Коза» 
1. Пассивность, податливость + - 
2. Бессловесность  + - 
3. Беспутство, непристойное поведение + - 
4. Потеря ориентиров + - 
5. Недобросовестность + + 
6. Спекуляция на рынке (вслепую) + - 
7. Несгорчивость - + 
8. Упрямство - + 
9. Резвость, бойкость - + 

 
Так, для лексемы «овца» в качестве категориальных признаков выявле-

ны следующие семы: пассивность, податливость; бессловесность; беспутство, 
непристойное поведение; потеря ориентиров; недобросовестность. Сема 
«спекуляция на рынке» относится к описанию человека только при употреб-
лении лексемы «овца» в экономической сфере. В этом случае мы имеем дело 
с профессионализмом. На основе анализа словарных дефиниций констатиру-
ем следующие категориальные признаки у слова «коза» в зоосемическом упо-
треблении: недобросовестность, несговорчивость, упрямство, резвость и бой-

https://znachenie-slova.ru/
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кость. Как показывает анализ словарных дефиниций, единственный общий 
признак, который разделяют лексемы, – это недобросовестность.  

Приведённый пример не является показательным в плане выявления, 
например, оскорбительного характера высказывания, однако он демонстри-
рует саму технику создания денотативной матрицы. Мы остановились на 
этом варианте в целях демонстрации семантического состава лексем. Для 
лингвистической экспертизы первая стадия семантического анализа имеет 
значение, однако не всегда вне контекста употребления сама лексема являет-
ся инвективом по тем семантическим признакам, которые формируют семан-
тический состав слова, отражённый словарями.  

Кроме того, на этом этапе важно обратить внимание на словарные по-
меты, указывающие на стилевую отнесённость слова или комплексного но-
минатива. Это обусловлено ст. 5.61 Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации1, в которой в качестве оснований для при-
знания высказывания инвективой (то есть оскорблением) необходимо выпол-
нение трёх условий: 1) адресованности высказывания; 2) оценочного харак-
тера высказывания, причём субъектом отрицательной оценки должен высту-
пать адресат сообщения, а также 3) неприличной формы оценки. Сразу же 
оговорим, что ни лексема «коза», ни лексема «овца», лексико-семантический 
анализ которых выявил отрицательные личностные характеристики, даже в 
случае актуализации в форме оценочного суждения, адресованного конкрет-
ному лицу, не будут признаны оскорблением ввиду несоблюдения условия 
неприличной формы. Неприличными считаются бранные и нецензурные лек-
сические и фразеологические единицы, которые нарушают принятые нормы 
общественных приличий.  

В ряде случае актуальна вторая фаза лексико-семантического анализа, в 
которой устанавливается контекстуальное значение лексем. Кроме прямых 
инвектив, выраженных обсценной лексикой, констатировать инвективу как 
функционально-смысловой тип высказывания с прагматической целью ос-
корбления не всегда возможно.  

По мнению исследователя Н.Н. Маджуга, в целях констатации инвек-
тивного характера употребления требуется изменить сам ход анализа. После 
анализа сферы фиксации (то есть анализа словарных дефиниций в толковых 
словарях) и составления денотативной матрицы вторым обязательным этапом 
является анализ сферы функционирования. Оптимальным ресурсом для обес-
печения анализа сферы функционирования является Национальный корпус 
русского языка, который позволяет провести подсчёт зафиксированных сло-
воупотреблений с учётом стилистических словарных помет. Такой ход анали-
за позволяет выявить, что для зоосемизма «кобыла» инвективные коннотации 
отмечены менее, чем в 50 % словоупотреблений как в сфере фиксации, так и в 
сфере функционирования. Соответственно, автор делает заключение о воз-

                                                           
1 Маджуга Н.Н. О «дебиле» и «кобыле», или о месте некоторых инвектив в класси-
фикации для инвектологической лексикографии // Филоlogos. 2019. № 1 (40). С. 60–68. 



 206  
 

можности констатации «инвективного потенциала», но не инвективного упо-
требления лексемы в этом случае1. 

Применительно к анализируемым примерам мы выявили различные 
типы употребления лексем «овца» и «коза» в оценочных значениях в Нацио-
нальном корпусе русского языка. Обратимся к примерам: «А тебе суждено 
надолго стать паршивой овцой!»2. Рассматриваемый адресованный пример 
словоупотребления нельзя рассматривать как инвективу, так как признак, по-
ложенный в основу номинации, может быть обусловлен не характеристиками 
лица, а внешними обстоятельствами. Аналогично обстоят дела и с лексемой 
«коза». Даже в случае адресного употребления и актуализации отрицатель-
ных оценочных лексико-семантических вариантов для признания инвективы 
оскорблением не задействован фактор неприличной формы высказывания: 
«Сейчас я поднимусь и тогда объясню тебе, коза драная, что он сделал»3. 

Таким образом, даже беглое рассмотрение возможностей использова-
ния основных положений юрислингвистики в профессиональной деятельно-
сти сотрудников органов внутренних дел требует разработки детализирован-
ного методологического аппарата, который позволит создать каркас для ис-
следования речевых произведений с конкретными целями, предопределён-
ными характером профессиональной деятельности. Такие исследования 
должны в обязательном порядке включать изучение коммуникативно-целевой 
специфики высказывания с установлением прагматической и коммуникатив-
ной целей, рассмотрение семантики, причём как семантики, закреплённой в 
толковых словарях, так и семантики, обусловленной контекстуальным упо-
треблением.  

Конечно, мы коснулись лишь рассмотрения потенциальных инвектив в 
структуре коммуникативного акта оскорбления и попробовали соотнести их с 
диспозицией соответствующей статьи в КоАП РФ. Однако даже рассмотре-
ние примеров, в которых отрицательная оценочная семантика отмечена в 
словарях, показывает невозможность установления корреляции лингвистиче-
ских данных с условиями, при которых вербальная инвектива может рассмат-
риваться как оскорбление с точки зрения закона.  
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М.Р. Маримбоев 
 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВУ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 
Одной важнейших задач, предусмотренных в рамках реализации 

Стратегии «Узбекистан-2030», утвержденной Указом Президента Республики 
Узбекистан от 11.09.2023 № УП-158 является обеспечение кибербезопасности 
на национальном Интернет-пространстве.  

При этом согласно отчету за 2023 г. Государственного унитарного пред-
приятия (ГУП) «Центр кибербезопасности», если в 2022 г. в национальном 
киберпространстве Республики Узбекистан было зафиксировано 4433789 ки-
бератак, то уже в 2023 г. зарегистрировано 11020235 кибератак. Таким обра-
зом, за указанный период наблюдается рост кибератак в национальном вирту-
альном сегменте Республики Узбекистан на 148 %1. 

Рассматривая вопрос актуальности кибермошенничества, можно ска-
зать, что в законодательстве Республики Узбекистан для кибермошенниче-
ства не предусматривается отдельная статья. Оно является квалифицирую-
щим признаком мошенничества и закреплено в п. «г» ч. 3 ст. 168 Уголовного 
кодекса Республики Узбекистан.  

Зачастую в правоприменительной практике квалификации кибермо-
шенничества возникало затруднение у следователей. В связи с чем, в Респуб-
лике Узбекистан была принята новая редакция постановления Пленума Вер-
ховного Суда Республики Узбекистан от 23.06.2023 № 17 «О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве», которая предусматривает особенности ква-
лификации мошенничества, в том числе совершенного с использованием ин-
формационной системы и информационных технологий. Предыдущее поста-
новление Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 11.10.2017 
№ 35 «О судебной практике по делам о мошенничестве» данные аспекты не 
охватывало. 

Принятое постановление Пленума Верховного Суда определило, что 
под мошенничеством, совершенным с использованием информационной си-
стемы, в том числе информационных технологий (п. «г» ч. 3 ст. 168 УК), по-
нимается хищение имущества, находящегося в финансовых, банковских 
учреждениях, фондах и т.п., совершаемое путем обмана посредством манипу-
лирования с помощью компьютерного оборудования, мобильного телефона, 
планшета или других подобных технических устройств. 

При анализе национального законодательства Республики Узбекистан 
некоторые специалисты отмечают об отсутствии отдельных норм в Уголов-
ном Кодексе Республики Узбекистан. По их мнению, необходимо включить 
новый раздел «Преступления в сфере информационных технологий и без-

                                                           
1 O'zbekiston Respublikasi kiberxavfsizligi – 2023 yil hisoboti [Электронный ресурс]. URL: 
https://csec.uz/uz/news/maqolalar/o-zbekiston-respublikasi-kiberxavfsizligi-2023-yil-hisoboti 
(дата обращения: 02.02.2024). 

https://csec.uz/uz/news/maqolalar/o-zbekiston-respublikasi-kiberxavfsizligi-2023-yil-hisoboti/
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опасности, средств телекоммуникаций и связи», который будет включать в 
себя отдельные более узкие главы»1. 

Кроме того, имеются и иные мнения, согласно которым необходимо 
внести в Пленум Верховного Суда Республики Узбекистан «О судебной 
практики по делам о мошенничеств» такие определения как киберворовство, 
кибермошенничества в целях единого толкования, квалификации и дальней-
шего расследования данной категории уголовных дел». 

Присоединяясь к вышеуказанным мнениям, считаем целесообразным 
внести уголовную ответственность за совершение кибермошенничества как 
отдельную ст. 168.1 УК Республики Узбекистан.  

К примеру, кибермошенничество включает в себя отдельные подвиды, 
способы и впоследствии размер нанесенного ущерба может быть разным. 
Способами совершения кибермошенничества, является вишинг (с помощью 
телефонного звонка), фишинг (через отправления ссылки), получения обман-
ным путем личных данных и т.д. Наглядным примером к этому может быть 
тот факт, что во многих государствах кибермошенничество выделено в от-
дельную статью УК. Например: «хищение посредством использования ком-
пьютерной техники (ст. 212 УК Республики Беларусь)»2.  

Или ст. 159.6 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность 
за мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чу-
жого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, 
удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо ино-
го вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или пе-
редачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникацион-
ных сетей. 

Кроме того, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 
№ 37 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о пре-
ступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлени-
ях, совершенных с использованием электронных или информационно-теле-
коммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»3 оказывает существен-
ную помощь в квалификации данных видов преступлений. При этом основ-
ным объектом является отношения собственности независимо от ее формы, а 

                                                           
1 Расулев А.К., Югай Л.Ю. Совершенствование уголовно-правовой политики в сфере 
противодействия киберпреступности в Республике Узбекистан // Защитник Отечества.  
2023. №16. С. 308–309. 
2 Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: от 09.07.1999 № 275-З / 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: https://pravo.by/ 
document/?guid=3871&p0=hk9900275. 
3 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в 
сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с ис-
пользованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, вклю-
чая сеть «Интернет» [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 15.12.2022 № 37. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
плюс». 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275
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дополнительным объектом выступают правоотношения, обеспечивающие 
информационную безопасность.  

Исходя из всех вышепредложенных мнений реализация предлагаемых 
средств правовой защиты позволяет повысить эффективность правоохрани-
тельной деятельности и раскрываемости кибермошенничества за счет сдер-
живания его распространения, разоблачения преступников и внедрения но-
вых норм в уголовное законодательство. Можно сказать, что кибермошенни-
чество является тем видом преступления, которому противодействовать мож-
но путем применения организационных, правовых, социальных, технических 
и методических мер. 
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Д.О. Маркин 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРЕВЕНТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 

 
В современных реалиях участковый уполномоченный полиции (да-

лее – УУП) является гарантом общественного порядка и общественной без-
опасности. Для своевременного выполнения поставленных задач сотрудник 
полиции, помимо вверенных ему полномочий, личностных качеств и умений 
должен понимать свою социально-общественную роль, важность. Достиже-
нию этой задачи способствует установленный для УУП особый правовой 
статус.  

На территории России действует большое количество общественных 
формирований, которые проявляют инициативу в рамках осуществления со-
трудничества с правоохранительными органами по поводу обеспечения пра-
вопорядка. Необходимо только создать действенный механизм для дальней-
шей совместной работы и предупреждения преступности.  

На законодательном уровне четко определены основные формы взаи-
модействия населения с полицией, и здесь важно достичь того уровня право-
сознания населения нашей страны, при котором граждане будут готовы со-
трудничать с органами правопорядка. В этой связи необходимо повышение 
уровня доверия со стороны населения. По нашему мнению, добросовестное 
отношение к исполнению обязанностей УУП позволяет достичь такой цели, и 
может выражаться в следующем: помощь человеку в сложных или не стан-
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дартных жизненных ситуациях, сосредоточение усилий именно на превен-
тивном аспекте правоохранительной деятельности. Эффективность превен-
ции как таковой определенно связана с личностью УУП, его способностью 
взаимодействия с населением. 

УУП занимают особое место в укреплении правопорядка, поскольку 
они осуществляют свою деятельность, непосредственно взаимодействуя с 
населением, антиобщественными элементами и подучетными лицами, прово-
дя с ними профилактическую работу, применяя превентивные меры, с целью 
недопущения совершения правонарушений, до наступления общественно 
опасных последствий и причинения вреда охраняемым законом обществен-
ным отношениям, что является наиболее эффективным способом поддержа-
ния правопорядка. 

Особая роль УУП в профилактике правонарушений отмечается многи-
ми учеными. Например, Р.З. Шоров и А.М. Васильев указывают, что «служба 
УУП является основным органом, наиболее приближенным к населению, для 
которого участковый – первое звено в системе органов государственной вла-
сти, к которым обращаются за помощью и по результатам их деятельности, в 
значительной степени формируется имидж сотрудника ОВД, общественное 
мнение и доверие граждан к полиции, а также легитимность и легальность 
государственной власти, способной обеспечить правопорядок и защитить 
граждан от противоправных посягательств»1. 

Превентивная деятельность службы УУП определяется как действия 
или комплекс действий, ограничивающих определенные права и свободы че-
ловека, использование которых не всегда связано с противоправным поведе-
нием конкретных лиц, применяющихся в соответствии с законом для обеспе-
чения выполнения возложенных на полицию полномочий с соблюдением 
установленных законом требований.   

Как известно профилактика правонарушений осуществляется в рамках 
административной деятельности – целенаправленной исполнительно-распо-
рядительной деятельности уполномоченных субъектов по организации и 
осуществлению охраны общественного порядка, обеспечению общественной 
безопасности, предотвращению административных и уголовных правонару-
шений.  

Для обеспечения открытости правоохранительной системы необходимо 
провести еще много важных мероприятий, но на начальном этапе из них мо-
гут выступать разного рода публичные лекции с целью призыва граждан к со-
трудничеству с органами полиции, разъяснения преимуществ такого сотруд-
ничества, потому что только благодаря налаживанию действенного механиз-
ма сотрудничества общественности с полицией будет возможным повышение 
эффективности деятельности правоохранительных органов и защиты прав и 
основных свобод граждан нашего государства.  

                                                           
1 Шоров Р.З., Васильев А.М. О роли участковых уполномоченных полиции // Междуна-
родный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 11 (2). С. 152. 
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По нашему мнению, функции профилактической деятельности УУП 
могут быть определены как:  

− стратегическое и текущее планирование профилактики правонару-
шений;  

− выявление проблемных аспектов профилактической деятельности и 
разработки мероприятий по их устранению;  

− выявление лиц, склонных к девиантному поведению, в частности пу-
тем тесного сотрудничества с учебными заведениями, органами опеки и по-
печительства, общественными формированиями, предприятиями, учреждени-
ями, организациями и т.д.;  

− проведение разъяснительной работы с лицами, склонными к девиа-
нтному поведению, применение других методов профилактического воздей-
ствия;  

− осуществление мероприятий по ликвидации причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений.  

Как указывалось нами ранее, УУП выполняет свои служебные обязан-
ности в тесном сотрудничестве и взаимодействии с населением.  

Одной из важных профессиональных задач в процессе выполнения 
служебной деятельности является коммуникативная компетентность, то есть 
умение четко и эффективно общаться, прежде всего, с гражданами в ходе 
осуществления индивидуальной профилактической беседы.  

Для участковых общение является инструментом выполнения функ-
циональных обязанностей и выступает основным средством реализации раз-
личных аспектов правоохранительной деятельности. Именно поэтому со-
трудникам необходимо знать как общие закономерности общения, так и 
особенности их проявлений в конкретных условиях служебной деятельно-
сти, владеть технологиями и психотехниками общения, то есть быть способ-
ными эффективно взаимодействовать с окружающими в системе межлич-
ностных отношений.  

Плодотворное сотрудничество УУП с гражданами является залогом 
обеспечения надлежащего уровня общественной безопасности в обществе. 
Овладение сотрудниками полиции навыками эффективной коммуникации, 
т.к. полный спектр средств профессионального общения с гражданами явля-
ется необходимым условием выполнения поставленных задач по обеспече-
нию охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддер-
жанию публичной безопасности и порядка.  

В качестве примера отметим следующую ситуацию. Нередко специфи-
ка работы УУП предполагает общение с людьми преклонного возраста и 
людьми, которые имеют различные физические недостатки, например, недо-
статок слуха. В этой ситуации УУП действует следующим образом: он дол-
жен выслушать просьбу лица, не перебивая и без неуместных замечаний. Ни 
в коем случае нельзя допускать проявлений нервозности, не прибегать к кри-
ку. УУП должен говорить четко, внятно, простыми и понятными фразами. 
В конце разговора он должен убедиться, что собеседник его понял. УУП 
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должен отличаться психологической устойчивостью. Если у лица вообще от-
сутствует слух, то полицейский должен предложить написать свое обраще-
ние. Действия представителя закона не должны вызывать недовольство и 
возмущение со стороны лица, обратившегося за помощью1.  

Другим перспективным направлением превентивной деятельности 
УУП следует назвать прямое сотрудничество с населением, например, как это 
осуществляется в США, где «для достижения наибольшей эффективности в 
вопросах взаимодействия органов полиции с населением в США согласно За-
кону о борьбе с насильственной преступностью 1994 г. федеральным прави-
тельством были учреждены должности сотрудников полиции, к задачам ко-
торых относилось «стимулирование и организационное оформление активно-
сти граждан в рамках типовых программ». Среди таких программ определено 
создание общественных организаций «Соседский надзор», «Остановим пре-
ступность», а также бригад безопасности и др.»2. 

Резюмируя, можем сказать, что сегодня ключевым и важным в органи-
зации деятельности УУП является опыт сотрудничества с населением. Имен-
но от эффективности коммуникации зависит общественное мнение. Важно, 
чтобы полицейский проявлял вежливость, корректность, доброжелатель-
ность, демонстрировал безупречное знание закона и готовность всегда прий-
ти на помощь. 
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1 Тимко С.А., Жайворонок А.В. Виктимологическая профилактика преступлений орга-
нами внутренних дел: вопросы ведомственного регулирования: учебное пособие. Омск: 
Омская академия Министерство внутренних дел Российской Федерации, 2017. С. 32.  
2 Азамат К.У.Н. Роль правоохранительных органов и общественных организаций в 
сфере обеспечения общественного порядка (на примере США) [Электронный ресурс] // 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ 

 
Административная ответственность за правонарушения в области связи 

и информации в Российской Федерации сегодня является особенно важной и 
актуальной темой. В контексте быстро развивающегося информационного 
пространства и постоянно меняющихся законов, регулирующих оборот ин-
формации, пытающихся обуздать молниеносное развитие технологий, пони-
мание административной ответственности за правонарушения в области свя-
зи и информации становится крайне важным.  

Основной видом наказания за нарушения в области связи и информа-
ции является штраф. Штрафы предусмотрены законодательством и назнача-
ются за нарушение норм и правил, касающихся использования и распростра-
нения информации. Целью наложения штрафа является не просто наказание 
нарушителя, но и обеспечение соблюдения законодательства в данной обла-
сти. Так, штрафы являются одним из ключевых инструментов для поддержа-
ния порядка и законности в обществе, а также для предотвращения дальней-
ших нарушений. Но ответственность за нарушения в этой области не ограни-
чивается только штрафами. В ряде случаев, когда нарушение имеет серьез-
ный характер или приводит к значительному ущербу, применяются и другие 
виды ответственности, например, конфискация предметов выхода в сеть.  

Несмотря на специфичность регулируемой области, административной 
ответственности за правонарушения в указанной нами области присущи те же 
признаки, что и административной ответственности, в целом, а именно: 1) ос-
нованием для привлечения к административной ответственности является 
только совершение административного правонарушения; 2) целью админист-
ративной ответственности является применение мер административно-пра-
вового воздействия к правонарушителям; 3) в результате привлечения к ад-
министративной ответственности нарушитель испытывает негативные по-
следствия за свои противоправные действия или бездействие; 4) администра-
тивная ответственность может применяться только согласно закону и в слу-
чаях, предусмотренных законом; 5) привлечение к административной ответ-
ственности осуществляют уполномоченные должностные лица, не являющи-
еся как-либо связаны с правонарушителями1. 

Одним из ключевых аспектов в создании эффективной борьбы с нару-
шениями в области связи и информации является совершенствование законо-

                                                           
1 Суханов А.Г. Ответственность за административные правонарушения в информаци-
онной сфере // Национальная безопасность России: актуальные аспекты: сборник изб-
ранных статей Всероссийской научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 
29 ноября 2018 г.). СПб.: Частное научно-образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования Гуманитарный национальный исследовательский 
институт «НАЦРАЗВИТИЕ», 2018. С. 135. 
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дательной базы, регулирующей область связи и информатизации. Важно, 
чтобы законодательство отражало последние научные и технологические до-
стижения, а также учитывало интересы всех участников информационного 
общества1. Однако уже сегодня, с развитием технологий и нейросетей, пре-
вентивно и профилактически воздействовать на нарушителей сложно, поэто-
му в перспективе государству и правоохранительной системе будет необхо-
димо принимать существующие технологии во всем их многообразии себе на 
вооружение (что происходит уже сегодня, например, выявление лиц правона-
рушителей на камерах видеонаблюдения посредством нейросетей).  

Ответственность за административные правонарушения в области свя-
зи и информации предусмотрены главой 13 КоАП РФ. Следует отметить, что 
только за последние пять лет рассматриваемая глава была существенно об-
новлена. Она была не только дополнена новыми составами административ-
ных правонарушений: например ст. 13.11.3. Нарушение требований в области 
размещения биометрических персональных данных, но и уже существующие 
диспозиции подверглись корректировке. 

Объектом таких правонарушений являются общественные отношения, 
складывающиеся по поводу установленного порядка работ в области связи и 
информации, эксплуатации сооружений связи, права граждан на информа-
цию. Элементами эти отношений являются не только установленный законом 
порядок создания, приобретения, установки, использования, распространения 
технических средств и сооружений связи, но и установленный порядок сбора, 
хранения, использования, распространения информации. 

С объективной стороны правонарушения в сфере связи и информации 
могут совершаться как действием, например самовольное подключение к се-
ти связи (ст. 13.3 КоАП РФ), распространение информации (ст. 13.1.1 КоАП 
РФ) и т.д., так и бездействием, например непредоставление информации 
(ст. 13.19 КоАП РФ). Для наступления административной ответственности по 
большинству составов главы 13 КоАП РФ достаточно самого факта наруше-
ния, несмотря на отсутствие причиненного ущерба или вреда. Однако от-
дельные правонарушения в качестве обязательного признака объективной 
стороны предусматривают наступление определенных вредных последствий. 
Так, ответственность по ч. 2 ст. 13.5 КоАП РФ наступает за нарушение пра-
вил охраны линий или сооружений связи, вызвавшее прекращение связи. 

Необходимо отметить, что правонарушения в области связи и инфор-
мации могут быть связаны как с общедоступной, так и с конфиденциальной 
информацией. Деяния, затрагивающие государственную тайну, обладают по-
вышенной общественной опасностью. Ответственность за их совершение ре-
гулируются уголовно-правовыми нормами. К конфиденциальной информа-
ции относятся персональные данные граждан, коммерческая, банковская, ад-
вокатская и судебная тайны.  

                                                           
1 Мишакова А.Ю. Особенности административной ответственности за правонарушения 
в области связи и информации // NovaUm.Ru. 2023. № 46. С. 172. 
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С начала 2023 г. вступили в силу важные изменения в КоАП РФ. Одно 
из ключевых нововведений касается ответственности за несоблюдение обя-
занности информировать пользователей о нарушениях законодательства Рос-
сийской Федерации со стороны операторов поисковых систем, согласно ко-
торому, операторы поисковых систем обязаны предоставлять пользователям 
информацию о нарушениях законодательства. Еще одно важное изменение 
касается введения ответственности за нарушение требований к пропуску тра-
фика через технические средства противодействия угрозам устойчивости и 
целостности функционирования сети Интернет и сети связи общего пользо-
вания. Кроме того, в законодательство были внесены изменения, закрепляю-
щие ответственность за незаконное распространение рекламы, запрещенной 
федеральным органом исполнительной власти. Важно отметить, что теперь 
иностранные лица, осуществляющие деятельность в Интернете на территории 
Российской Федерации, несут административную ответственность за неис-
полнение решений российских органов контроля и надзора. Такие меры на-
правлены на обеспечение соблюдения российского законодательства всеми 
участниками информационного пространства, независимо от их местонахож-
дения, что является важным шагом в сторону обеспечения суверенитета Рос-
сии в информационном пространстве. Кроме прочего, было введено усиление 
административной ответственности за некоторые правонарушения в области 
связи и информации, включая повторное неисполнение оператором связи 
обязанностей по ограничению доступа к информации. 

В заключение хотелось бы отметить, что административная ответ-
ственность за правонарушения в области связи и информации является важ-
ным инструментом обеспечения безопасности и стабильности в этой сфере. 
Государство принимает меры для защиты прав потребителей, предотвраще-
ния мошенничества и поддержания порядка в информационных сетях. Каж-
дый гражданин должен знать и соблюдать законодательство в данной обла-
сти, чтобы избежать негативных последствий. Важно также отметить, что 
остановить технологическое развитие невозможно, поэтому правоохрани-
тельная система обязана внедрять в свою работу новые технологии ради пре-
сечения нарушений в области связи и информации. 
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Е.Р. Мартынов 
 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В процессе установления истины по уголовному делу следователю или 

дознавателю нередко приходится сталкиваться с проблемой противодействия 
расследованию со стороны подозреваемого, обвиняемого, их родных и близ-
ких. Один из приемов, которые они используют – создание ложного алиби. 

Ложное алиби – это один из самых распространенных способов проти-
водействия расследованию преступлений. Ложное алиби используется прес-
тупниками для того, чтобы ввести следствие в заблуждение и избежать уго-
ловного преследования. На этом делает акцент и И.М. Литвинов, отмечая, что 
«ложное алиби – это попытка обмануть следователя, доказав с помощью лже-
свидетелей, что подозреваемый был в другом месте в момент совершения 
преступления. Ложное алиби относится к умышленным действиям. Преступ-
ник придумывает легенду, где он мог, якобы, находиться, стараясь таким 
образом избежать уголовного преследования1. 

Действительно, как правило, ложное алиби не является спонтанным, 
неожиданным решением, оно обеспечивается заранее, еще до того, как в от-
ношении лица выдвинуто подозрение. Сущность подготовки ложного алиби 
заключается в том, что сам преступник, его сообщники или иные лица, ко-
торые, по какой-либо причине не желают привлечения к уголовной ответст-
венности преступника, формируют ложные доказательства, реабилитируя ви-
новного в глазах органа расследования2.  

Исследуя алиби, как уголовно-правовую категорию, отметим, что 
структурно она включает в себя несколько неотъемлемых элементов: место и 
время совершения преступления, а также место, где подозреваемый нахо-
дился согласно алиби. 

Однако в настоящее время отмечается, что значимость алиби сильно 
уменьшилась в связи с массовым распространением средств компьютерной и 
мобильной связи, благодаря чему легче стало определить местоположение 
человека по так называемому «цифровому следу». 

Например, можно определить ориентировочное местонахождение чело-
века в заданный момент времени по вышке сотовой связи, которая принимала 
сигнал его мобильного телефона. 

Организатор преступления может обмениваться информацией и давать 
указания своим сообщникам по мобильному телефону или использовать ин-

                                                           
1 Литвинов И.М., Рыбинцев М.Ю., Шимановская К.Е. Понятия и классификация лож-
ных показаний при допросе подозреваемого // Успехи в химии и химической техно-
логии. 2017. Т. 31, № 7 (188). С. 54–56. 
2 Власов Ю.Ю. Понятие, сущность и криминалистическое значение ложного алиби как 
приема противодействия органам следствия // Трибуна ученого. 2021. № 10. С. 73–82. 
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тернет-мессенджеры и социальные сети, такие как «Вконтакте», WhatsApp, 
Telegram и др. 

При этом на сервере сохраняется история переписки и звонков, что ста-
новится явным доказательством вины подозреваемых. Даже если преступни-
ки удалили историю сообщений со своих устройств, ее можно восстановить 
по запросу в организацию, которой принадлежит данный сервер. 

В связи с возрастающей ролью мобильной связи и интернет-технологий 
появился термин «цифровое алиби» (digital alibi), под которым понимается, 
что подозреваемый взаимодействовал с электронными системами. 

Цифровое алиби можно подтвердить, если пользователь работал на 
персональном компьютере или ноутбуке, пользовался сотовым телефоном, 
приложил цифровой пропуск при входе в офис, был запечатлен камерой ви-
деонаблюдения и т.п. 

При цифровом алиби местонахождение подозреваемого определяется 
благодаря тому, что он использовал в момент совершения преступления ка-
кое-то электронное цифровое устройство. 

В результате проверки становится понятно, что подозреваемый в это 
время находился в ином месте, и не мог совершить преступление. При циф-
ровом алиби прямые свидетели нахождения лица в указанном месте могут 
даже отсутствовать, но при этом алиби все равно будет считаться подтвер-
жденным.  

Для подтверждения цифрового алиби должны быть доподлинно уста-
новлены три обстоятельства. 

Во-первых, необходимо убедиться, что данное цифровое устройство 
действительно используется подозреваемым длительное время. Для этого 
проверяется история действий на устройстве. Больше всего следователя будет 
интересовать история действий пользователя именно в момент совершения 
преступления, и, конечно, геолокация устройства в это время. Современные 
электронные устройства могут хранить не только текстовые сообщения, но и 
аудио- и видеозаписи. Информация о действиях, совершенных на устройстве, 
поможет не только убедиться в том, кто использует данный гаджет, но и по-
может практически поминутно восстановить хронометраж событий в нужный 
отрезок времени, поскольку техника беспристрастно и точно фиксирует вре-
мя каждого действия, совершенного пользователем цифрового устройства. 

Во-вторых, необходимо подтвердить факт нахождения цифрового уст-
ройства в момент совершения преступления в другом месте (геолокацию). 
Телефон или планшет передает сигнал в определенной зоне, которую можно 
определить. Для этого следователь направляет запрос в компанию мобильной 
связи и получает данные о точном местонахождении устройства. 

В-третьих, необходимо подтвердить, что именно подозреваемый ис-
пользовал в тот момент данное устройство. Телефоном или другим гаджетом 
может воспользоваться другой человек, поэтому нужно наверняка убедиться, 
что цифровым устройством пользовался именно подозреваемый, а не кто-то 
еще.  



 218  
 

Следователю необходимо иметь наиболее полные данные об исто-
рии действий на данном устройстве, о зоне приема сигнала в проверяемый 
отрезок времени. Для этого назначается проведение компьютерной и ком-
пьютерно-технической судебной экспертизы для исследования компью-
терной информации1, запрашивается информация от провайдера услуг 
связи и т.д.  

Также методика разоблачения ложного алиби включает в себя такие 
способы, как детальный повторный допрос, очную ставку, следственный экс-
перимент, сравнение показаний и т.д. Нельзя недооценивать и возможности 
оперативно-розыскных мероприятий, проводимых по поручению следователя 
оперативными работниками, благодаря которым чаще всего и удается опро-
вергнуть ложные показания.  

Поэтому нельзя не согласиться с мнением В.Н. Чаплыгиной, отмеча-
ющей, что «…. следователь выполняет функцию уголовного преследования 
и для реализации этой функций он наделен значительными правами и ши-
рокими властными полномочиями, позволяющими ему разрешать все воз-
никающие при расследовании вопросы и самостоятельно принимать 
решения»2.  

Таким образом, следователь имеет в распоряжении достаточно обши-
рный комплекс методов преодоления ложного алиби, чтобы добиться поло-
жительного результата. При грамотных и спланированных действиях выяв-
ление ложного алиби не представляет особой сложности, особенно с исполь-
зованием электронных и цифровых технологий. 
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1 Колычева А.Н. Понятие криминалистической фиксации доказательств, размещенных 
на ресурсах сети Интернет // Научный вестник Орловского юридического института 
МВД России имени В.В. Лукьянова. 2020. № 1 (82). С. 75–81. 
2 Чаплыгина В.Н. Нравственные начала в деятельности следователя // Научный вестник 
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(70). С. 95–97. 
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М.С. Матвеева 
 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОХРАНЫ 

И РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Целью статьи является анализ особенностей применения и распростра-
нения искусственного интеллекта в уголовном праве, его перспективы по со-
вершенствованию и правовому регулированию. Нужно понимать, что техно-
логии искусственного интеллекта (ИИ) ежедневно, всё увереннее проявляют-
ся практически во всех сферах жизни. Не является исключением и уголовное 
право, где ИИ может быть использован для совершенствования охраны и ре-
гулирования общественных отношений. Осознание огромного потенциала ИИ 
для улучшения политических, правовых, экономических, социальных и дру-
гих процессов стимулирует исследователей и специалистов изучать его осо-
бенности и влияние. 

Выбранная тематика, в контексте вопросов технического прогресса, яв-
ляется максимально востребованной. Это обусловлено тем, что новые разра-
ботки, связанные с созданием ИИ, реально действуют уже на уровне научного 
сообщества, вызывая неоднозначные мнения у практических сотрудников. 
В парламентах многих передовых стран растёт интерес к технологиям буду-
щего, что в свою очередь затрагивает вопросы законодательной деятельности 
и оказывают прямое воздействие на правовое регулирование связанных с ней 
общественных отношений. Ввиду многоплановости применения возможно-
стей ИИ он может быть полезен повышая эффективность законодательных 
процедур и при проведении следственных действий минимизируя погрешно-
сти в определении следов преступления и др. 

Тематика является во многом неопробованной, но быстро развиваю-
щейся, что важно рассматривать и изучать в контексте потенциальных рис-
ков, в контексте применения этих достижений в преступной деятельности. 
Проявлений этих нежелательных сторон ИИ может быть бесконечное множе-
ство, от утечки данных до целенаправленного подлога в базы данных. Так, 
созданные с помощью технологий искусственного интеллекта вредоносные 
программы, способны нарушить приватность пользователей и привести к 
массовой слежке, за счёт доступности и использования большого количества 
индивидуальной информации о нахождении или передвижении граждан. На-
личие личных данных пользователей у мошенников представляет собой по-
тенциальные материальные и финансовые потери. И поскольку степень вины 
в деяниях, где используется неурегулированные законом технические новов-
ведения, определить достаточно сложно, возникают затруднения при выявле-
нии и раскрытии таких преступлений. Но несмотря на это, правоохранитель-
ные органы и представители законодательной власти постоянно совершен-
ствуют правовое поле, восполняя пробелы, что даёт возможность оперативно 
на это реагировать. 
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Преступный мир активно использует искусственный интеллект и робо-
тизированные устройства для своих целей. Если обратиться к международно-
му опыту, то можно заметить, что в некоторых странах уже проводятся экс-
перименты по разработке обучающих боевых дронов, в которых заложен ис-
кусственный интеллект. С помощью заложенных в данные машины алгорит-
мов, будет возможен процесс сбора информации или осуществление других 
противозаконных действий. Как отмечает статистика, всё большую популяр-
ность в криминальном мире набирает дистанционный контроль за определён-
ными лицами, применяя различные технические разработки. Поэтому в нас-
тоящее время не представляется возможным отрицать, что новые устройства 
подобного плана в ближайшее время станут реальностью и в нашей стране. 
Таким образом, оценивая и изучая факты, которые явно указывают на ис-
пользование ИИ в незаконной деятельности, необходимо максимально быст-
ро определить степень её опасности, опираясь на прочную материальную, 
техническую и правовую базу в сфере уголовного права России1. 

Так, авторы З.И. Хисамова и И.Р. Бегишева отмечают, что в процессе 
использования технологий ИИ возможны следующие ситуативные особенно-
сти, требующие применения уголовного права – использование технических 
возможностей, основанных на ошибочных данных, приводимых в итоге к со-
вершению преступления; неправомерное получение информации с примене-
нием возможностей ИИ; самостоятельная инициатива самообучающегося ИИ, 
способствующая принятию решения о действии или бездействии в опреде-
лённых условияхквалифицируемых как преступление и целенаправленные 
технические разработки ИИ для взлома базы данных, получения информации 
или её дальнейшей модификации, без права восстановления2. 

Законодателю необходимо понимать, что различного уровня техничес-
кие устройства и разработки, основанные на ИИ становятся всё более доступ-
ными, что в максимальной степени расширяет диапазон их применения, в том 
числе и злоумышленниками. А совместное использование разработок ИИ и 
сети Интернет предоставляет безграничное поле для противозаконной дея-
тельности. Многие представители профессионального сообщества констати-
руют, быстроту выполнения поставленных задач, а в некоторых случаях и 
высокое качество выполняемых работ, с использованием ИИ3. Именно эти 
показатели интересны и преступному сообществу, поэтому многие эксперты, 
уже в ближайшем будущем предрекают рост именно этой категории прес-
                                                           
1 Матвеева М.С., Подчерняев А.Н. Проблемы правового регулирования необходимой 
обороны в деятельности полиции // Проблемы противодействия преступности в совре-
менных условиях: Всероссийская научно-практическая конференция (Орёл, 19 апреля 
2022 г.). Орёл: Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации имени В.В. Лукьянова, 2022. С. 80. 
2 Хисамова З.И., Бегишев И.Р. Уголовная ответственность и искусственный интеллект: 
теоретические и прикладные аспекты // Всероссийский криминологический журнал.  
2019. Т. 13, № 4. С. 570. 
3 Иващенко М.А. Искусственный интеллект в уголовном законодательстве России // 
Академическая мысль. 2020. № 4 (13). С. 63. 



 221  
 

туплений. Что подтверждается следующими аспектами – распространение 
различных элементов киберпреступности, угрожающих купным финансовым 
операциям компаний, а также самим платёжным системам, использующих 
ИИ для внедрения программ и генерирования кодов. А если учесть экономи-
ческую выгоду покупки информации, в отличии от организации производств 
или любых технических разработок, то интерес злоумышленников очевиден1. 

Понятие «искусственного интеллекта» впервые было определено в 
«Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 
2030 года», утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 
10.10.2019 № 4901. Согласно документу, ИИ представляет собой комплекс 
технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции 
человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного ал-
горитма) и получать результаты, сопоставимые с результатами интеллекту-
альной деятельности человека. Этот комплекс включает в себя информацион-
но-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (включая 
методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и 
поиску решений. Теоретически этот термин соединяет в себе комплекс раз-
личных мероприятий, способствующих формированию упорядоченного раз-
вития ИИ, отражая методологию, выверенную структуру и итоговую цель. Но 
наличие официально действующих нормативно-правовых актов, как в России, 
так и за рубежом, не снижает скорость развития этих разработок и мест его 
применения. Эта тематика остаётся максимально обсуждаемой в научных 
кругах, что и отражается на сформированных определениях ввиду исходной 
отрасли применения. 

Важно отметить, что в рамках рассматриваемого исследования нужно 
отметить перспективы развития ИИ в уголовном праве и возможные пути его 
интеграции в систему уголовного правосудия. Главным является это приме-
нение ИИ для анализа больших объёмов данных, а также прогнозирование 
будущих преступлений и разработка мер по их предотвращению. Так, на се-
годняшний день в России уже работают и дают положительные результаты 
программы на основе искусственного интеллекта, которые могли бы сразу 
выявлять сообщения о готовящихся преступлениях2. ИИ также может быть 
использован для автоматизации процесса расследования преступлений, вклю-
чая поиск информации в интернете и создание алгоритмов для выявления 
связей между различными преступлениями, что позволит повысить эффек-
тивность работы правоохранительных органов и снизить уровень коррупции. 
С помощью новых технологий можно разработать новые виды наказаний и 
мер безопасности, которые будут более эффективными и справедливыми. 
Например, ИИ может быть использован для создания систем мониторинга и 
контроля за поведением осуждённых, а также для разработки методов реаби-
литации преступников. И уже в результате ИИ может быть интегрирован в 

                                                           
1 Вепрев С.Б., Нестерович С.А. О некоторых криминальных направлениях в использо-
вании искусственного интеллекта // Вестник науки. 2019. Т. 2, № 6 (15). С. 380. 
2 Там же. 
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систему правосудия для автоматизации процессов судебного разбирательства, 
оценки доказательств и определения степени вины подсудимых. Это позволит 
сократить время рассмотрения дел, повысить объективность и справедли-
вость судебных решений. 

В завершении хотелось бы отметить, что ИИ понятие всеобъемлющее и 
активно развивающееся, безграничные аспекты применения которого дают 
максимально свободную и бесконтрольную зону для правонарушителей. Про-
цесс развития новых технологий и их внедрение в различные сферы жизнеде-
ятельности требуют от государства комплексного правового регулирования. 
ИИ в ближайшее время в значительной степени повлияет на правовую кон-
струкцию многих отраслей права, ну в первую очередь это касается норм ин-
теллектуальной собственности, вплоть до признания его отдельным участни-
ком правоотношений, с наделением соответствующими правами и обязанно-
стями. Законодатель обязан оценивать различного рода угрозы и пресекать их 
в правовом поле, предвидя вектор их дальнейшего развития. Уголовно-пра-
вовая составляющая в контексте данных вопросов так же ежегодно всё более 
детально уточняется, выявляя более верные формулировки и категории. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВ 
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Значительное ускорение цифрового развития в различных областях че-

ловеческой деятельности в последние годы было связано с достижениями и 
интеграцией различных информационных технологий и систем. Эти техноло-
гии и системы, по крайней мере, частично, способны выполнять когнитивные 
и аналитические функции, которые до сих пор считались исключительно че-
ловеческими. В то же время увеличивается объем данных, отражающих ре-
зультаты человеческой деятельности и требующих анализа для принятия 
своевременных и обоснованных управленческих решений. Современное об-
щество сталкивается с проблемой обработки больших данных, что требует 
разработки методов, технологий и систем для их анализа.  

В настоящее время цифровые технологии активно внедряются во все 
сферы жизнедеятельности человека, но у цифровизации есть и «обратная сто-
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рона медали», так как она не только открывает перед миром множество воз-
можностей, но и создает вызовы и угрозы. 

Как известно, вся обрабатываемая нами информация попадает в цифро-
вое (информационное) пространство, где практически каждый человек может 
получить доступ к любой информации, даже к персональным данным1. То 
есть происходит увеличение как объема, так и доступности информации, по-
павшей в цифровое поле, благодаря чему стремительно развивается возмож-
ность нарушения информационных прав граждан Российской Федерации. 

В связи со стремительным развитием цифровой среды всю большую 
актуальность обретают проблемы, связанные с защитой конфиденциальных 
данных граждан, защитой личности от цифровых кибератак, реализацией 
конституционных прав человека на доступ к информации.  

Для начала попробуем очертить границы определения «информацион-
ных прав человека». Так, под информационными правами личности чаще все-
го подразумевается совокупность прав и свобод человека, гарантированных 
государством, в целях удовлетворения личностью своих потребностей в по-
лучении, распространении информации, охраны и защиты своей персональ-
ной информации от несанкционированного доступа третьих лиц. 

Информационные права личности включают в себя множество элемен-
тов, рассмотрим некоторые из них2: 

1. Конфиденциальность персональных данных личности. Данный эле-
мент представляет собой регулировку процесса сбора, обработки и хранения 
информации, содержащей персональные данные. Его целью является устра-
нение возможности доступа к персональной информации несанкциониро-
ванного доступа третьих лиц. 

2. Право на интеллектуальную собственность, которое взаимосвязано с 
проблемой охраны авторских прав на художественные произведения, про-
граммное обеспечение, патенты, товарные знаки, научные разработки, опуб-
ликованные в Сети. 

3. Кибербезопасность личности. Данный элемент напрямую связан с за-
щитой личности от кибератак. Видов кибератак множество и с каждым днем 
становится все больше. Преступники придумывают различные пути зараже-
ния информационных сетей с целью завладения интересующей их информа-
ции. Поэтому каждая информационная система должна быть под надежной 
защитой во избежание потери данных.  

                                                           
1 Новгородов Д.А. Некоторые проблемы реализации административной ответствен-
ности за правонарушения в цифровом пространстве // Актуальные вопросы применения 
норм административного права (Кореневские чтения): сборник научных трудов 
VII Международной научно-практической конференции (Москва, 31 марта 2023 г.) / 
сост. Г.Н. Василенко. М.: Московский университет Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации имени В.Я. Кикотя, 2023. С. 346–348. 
2 Бекова Л.Р. Судебная защита информационных прав [Электронный ресурс] // Моло-
дой ученый. 2023. № 15 (462). С. 169–175. URL: https://moluch.ru/archive/462/101599 
(дата обращения: 16.03.2024). 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmoluch.ru%2Farchive%2F462%2F101599%2F&cc_key=
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4. Право на информационную неприкосновенность, которое связано с 
защитой каждого от недостоверной, неприемлемой, фрагментарной, фейко-
вой информации. Большое количество «информационного шума» мешает 
осуществлять выборку необходимых, достоверных и значимых сведений, по-
давляет способность к критическому мышлению. Распространите подобного 
«информационного шума» является элементом информационного противо-
борства, имеющее своей целью введение в заблуждение граждан, их неспо-
собность отличить правдивую информацию от ложной. Именно поэтому дан-
ный элемент имеет особую значимость. 

Проведя анализ элементов информационных прав личности, мы опре-
делили, что в цифровой среде могут возникать следующие проблемы: 

- проблема конфиденциальности данных; 
- проблема целостности данных; 
- проблема доступа к информации; 
Вышеуказанные проблемы оказывают значительное влияние на про-

цесс защиты цифровой информации личности. Для оптимизации процесса за-
щиты прав личности, мы предлагаем предпринять следующие меры: 

1. Шифрование персональных данных и информации ограниченного 
доступа. Предлагаем преобразовывать вышеуказанную информацию в специ-
альный шифр, который может быть прочитан только специалистами в обла-
сти информационной безопасности, имеющими доступ к ключу данного 
шифра. 

2. Введения многофакторной аутентификации. Для получения доступа 
к информации мы предлагаем использование нескольких форм идентифика-
ции личности. Так как, одного пароля для обеспечения безопасности в ин-
формационном пространстве в наше время уже недостаточно. Например, по-
сле ввода пароля мы предлагаем аутентификацию по биометрии личности: по 
отпечаткам пальцев, считыванию клетчатки глаза или использование системы 
FACE ID, для снижения риска несанкционированного доступа к личной ин-
формации. 
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Н.С. Мусорина 
 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ЭТИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Сотрудник органов внутренних дел является официальным представи-

телем государственной власти, осуществляющим в ходе реализации возло-
женных на него законом полномочий взаимодействие с различными субъек-
тами общества. Данное взаимодействие требует от сотрудника полиции со-
блюдения этических норм, необходимых для установления коммуникацион-
ного контакта с гражданами, донесения им своих требований и получения 
ответа на них. Необходимые для соблюдения сотрудником ОВД этические 
нормы содержатся в Кодексе этики, предписывающем сотруднику уважи-
тельно общаться с любыми лицами вне зависимости от их национальности, 
расы или принадлежности к той или иной социальной группе. Зачастую на 
практике сотрудник полиции находится в межкультурной среде, характери-
зующейся принадлежностью контактируемых с ним субъектов к различным 
национальностям и языковым группам, что может усложнять взаимодей-
ствие сотрудника полиции с ними. В данной статье мы рассмотрим ключе-
вые особенности полицейской этики в профессиональной межкультурной 
коммуникации. 

Современный мир находится в активной стадии глобализации, для ко-
торой характерно наличие многочисленных культур в одном и том же социу-
ме, их постоянное взаимодействие друг с другом в результате коммуникации 
их представителей между собой и, как следствие, постепенное срастание. 
Межкультурное взаимодействие также обуславливается смешением различ-
ных языков, смещением языковых барьеров и необходимостью повышения то-
лерантности в обществе. 

Сотрудник полиции, являясь должностным лицом, наделенным власт-
ными полномочиями и постоянно взаимодействующим с различными пред-
ставителями общества, находясь в данной глобализующейся среде, обязан 
развивать свою межкультурную профессиональную компетенцию, обеспечи-
вающую эффективное взаимодействие с представителями различных культур 
и, как следствие, более эффективное осуществление профессиональных обя-
занностей. 

Под межкультурной профессиональной компетенцией сотрудника по-
лиции нам видится способность сотрудника полиции устанавливать взаимо-
отношения и достигать взаимопонимания с представителями иных культур на 
основе признания их духовных, материальных и культурных ценностей, а так-
же толерантного отношения к несхожести в общении, образе жизни, поведе-
нии, обычаях, традициях и др. Зачастую для полного достижения целей про-
фессиональной межкультурной коммуникации сотруднику полиции желатель-
но владеть навыками общения на иностранном языке, что обуславливает про-
ведение учебных занятий по данной дисциплине в вузах МВД России. 
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Профессиональная межкультурная коммуникация сотрудника полиции с 
представителями иных национальностей и культур достигается также посред-
ством реализации предписаний этических норм, содержащихся в таком нор-
мативном правовом акте, как Кодекс этики1, регулирующем общение сотруд-
ника полиции с гражданами, иностранными гражданами и лицами без граж-
данства, взаимодействующими с ним в ходе реализации сотрудником своих 
полномочий, которое должно быть уважительным, не содержать в себе оскор-
бительное поведение, и содержать адекватную реакцию на зачастую несхожие 
с традиционными для России обычаями. 

Адекватная реакция сотрудника полиции на особенности различных 
культур также проявляется в спокойном и безэмоциональном общении с их 
представителями, недопустимости неадекватного реагирования на те или 
иные жесты, слова и звуки, которые могут показаться ему смешными, а также 
в отношении к таким представителям как к обычным гражданам Российской 
Федерации, не допускающим деления людей на расы, языковые группы, на-
циональности и пренебрежительного отношения к ним по данному признаку.  

И.М. Шеина выделяет следующие факторы достижения коммуникатив-
ных целей и задач при реализации профессиональной межкультурной комму-
никации2: 

– учет социокультурных характеристик условий и участников коммуни-
кации, что подразумевает необходимость изучения сотрудником полиции 
сложившейся коммуникативной ситуации и предположительных социокуль-
турных особенностей человека, с которым он взаимодействует; 

– использование коммуникативно-поведенческих стратегий, которые 
могут заключаться в определенных способах налаживании взаимопонимания 
между сотрудником полиции, принадлежащим к одной социокультурной 
группе и человеком, принадлежащим к другой; 

– использование совокупности вербальных и невербальных средств, 
подразумевающих допустимость использования сотрудником полиции языка 
жестов в случае наличия языкового барьера между ним и человеком, с кото-
рым сотрудник осуществляет коммуникацию. Использование различных 
средств достижения взаимопонимания также показывает небезразличность 
сотрудника полиции и ярко выражает достижение целей профессиональной 
полицейской этики; 

– использование фоновых знаний, играющих особую роль в налажива-
нии межкультурной коммуникации и заключающихся в использовании со-
трудником полиции понимания определенных культур и использовании име-
ющихся у него знаний о них для расположения к себе собеседника. 

                                                           
1 Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внут-
ренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 
26.06.2020 № 460: в ред. от 02.05.2023. Доступ из справ.-правовой системы Консультант 
Плюс. 
2 Шеина И.М. Межкультурная коммуникация как проявление лингвистического и куль-
турного опыта: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2010. С. 33. 
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Очевидно, что недостаточная сформированность межкультурной компе-
тенции сотрудника полиции, отсутствие разнообразных фоновых знаний об 
особенностях различных культур, их обычаях и традициях, полное отсутствие 
навыков владения иностранными языками, а также неадекватная реакция на 
представителей иных культурных групп ввиду несоблюдения и интеллекту-
ального непонимания сотрудником предписаний и важности соблюдения эти-
ческих норм способно нанести существенный ущерб правоохранительным 
органам нашего государства ввиду омрачения их представителей, что недопу-
стимо и в первую очередь вредит интересам государства. 

Таким образом, профессиональная межкультурная компетенция сотруд-
ника полиции заключается в способности сотрудника полиции осуществлять 
межкультурную коммуникацию, которая будет выражаться в адекватной реак-
ции на представителей иных социокультурных групп и адекватном восприятии 
их картины мира и особенностей. Важность развития данной компетенции осо-
бенно остро проявляется у сотрудников полиции как у представителей государ-
ственной власти Российской Федерации. Несформированность профессио-
нальной межкультурной профессиональной компетенции сотрудников поли-
ции, а также игнорирование ими важности соблюдения этических требований в 
отношении представителей иных социокультурных групп приводит к значи-
тельным негативым аспектам, наносящих ущерб государственным интересам. 
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МОТИВАЦИЯ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ ПОЛИЦЕЙСКОГО 
В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИИ 

 
Правоохранительные органы в жизни общества занимают особое место, 

поскольку обеспечивают соблюдение прав и свобод человека, пресекают про-
тивоправные деяния, а также оказывают помощь гражданам, когда это явля-
ется необходимым. Полиция как любая другая организация нуждается в ква-
лифицированных и мотивированных сотрудниках, которые способны пока-
зать результат своей непосредственной деятельности, реализовать свои воз-
можности благодаря выполнению поставленных задач, а как следствие полу-
чить общественное признание со стороны неравнодушных граждан.  

По мнению В.Г Асеева, «мотивация является одной из основных про-
блем как отечественной, так и зарубежной психологии. Ее важность для раз-
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работки современной психологии связана с анализом источником активности 
человека, побудительных сил поведения. Ответ на вопрос, что побуждает че-
ловека к деятельности, каков мотив, ради чего он ее выполняет, есть основа 
ее адекватной интерпретации»1.  

Профессиональное самоопределение выступает одним из социальных 
факторов, выражающихся в определённом процессе осознанного выбора че-
ловеком вида своей будущей профессии. Изучение этой закономерности 
позволяет определить мотивы, побуждающие кандидата рассматривать по-
ступление на службу, как в полицию зарубежных стран, так и в органы внут-
ренних дел России. Одни из наиболее важных вопросов выступают перед 
кандидатом при поступлении на службу: во-первых, вопрос о самоопределе-
нии; во-вторых, социализация и взаимодействие в коллективе полицейского 
подразделения. Среди кандидатов на основе самоотбора принимаются непо-
средственно только те, кто способен успешно выполнять обязанности поли-
цейского.  

Нельзя не согласиться с мнением А.В. Осинцевой, которая утвержда-
ла, что «только при наличии устойчивой гуманистической направленности 
личности (социально одобряемых мотивов, ценностей, установок, убежде-
ний) деятельность сотрудника органов внутренних дел будет протекать эф-
фективно»2. Одним из оснований самоотбора является предоставление со-
циальных гарантий и определённых преимуществ в своей профессиональной 
деятельности. Например, рассматривая опыт международных стран, то ос-
новными гарантиями выступает оплата труда, которая превышает среднее 
жалование специалистов, работающих по найму; предоставление кредитов 
для приобретения жилья; получение бесплатного профессионального обра-
зования; оплата полного или частичного обучения в общеобразовательной 
организации, а также обеспечение стабильной занятости в определенном го-
роде или регионе. Представленные факторы являются мотивационным со-
ставляющим при выборе профессии полицейского, благодаря стимулу чело-
век способен продуктивнее и качественнее выполнят поставленные перед 
ним оперативные задачи.  

Исследовав зарубежный опыт Федеративной Республики Германии, 
стоит отметить, что мотивы поступления на службу среди женщин и мужчин 
практически не отличаются. Женщину полицейского привлекает престиж-
ность работы, высокие идеалы, финансовое составляющее, желание активно 
участвовать в поддержании правопорядка в обществе; оказание помощи по-
страдавшим, а также возможность получить хорошее бесплатное профессио-
нальное образование. 

Стоит отметить, что не только финансовое составляющее выступает 
определённым фактором при выборе профессии, но и наиболее важные фак-
торы, а именно: 

                                                           
1 Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирования личности. М., 1976. 159 с. 
2 Осинцева А.В. Мотивация сотрудников органов внутренних дел в профессиональных 
ситуациях, связанных с личностным выбором // Концепт. 2014. Спец. вып. № 15. С. 2.  
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– служение государству; 
– оказание помощи гражданам; 
– соблюдение законности и правопорядка; 
– достижение в своей профессиональной деятельности справедливо-

сти.  
Основываясь на оценке и анализа зарубежного опыта, нельзя не согла-

ситься с мнением А.В. Губанова, который отмечал, что «лица, поступающие 
на работу в полицию, в большинстве происходят из средней или высшей 
группы низшего слоя общества. Сотрудников полиции даже на низших сту-
пенях служебной лестницы относят к членам среднего слоя общества. Поэто-
му поступление на работу в полицейские органы для большинства соискате-
лей связано с индивидуальным повышением социального статуса»1.  

Социально-экономический статус человека влияет на его мотивацию. 
Исследователи провели анализ среди сотрудников, которые предпочли вы-
брать данную профессию. Результаты статистического исследования показа-
ли, что побуждающим фактором для сотрудников с низким социальным ста-
тусом, стало финансовое составляющее и предоставление льгот. Рассматри-
вая представителей среднего социального статуса, то для них решающим 
фактором являлось влияние родителей и близких, обладая самым главным 
мотивирующим рычагом.  

Помимо социально-экономического статуса, мотивирующим составля-
ющим является авторитет в обществе, выступающий в качестве доминирова-
ния. В некоторых странах отмечается тенденция, когда с повышением обра-
зовательного уровня профессия полицейского воспринимается всё негатив-
нее. Показательно, что среди опрошенных экспертами граждан Федеративной 
Республики Германии, имеющих среднее образование, хотели бы стать поли-
цейскими 36 %, а среди лиц с высшим образованием – только 15 %. 

Рассматривая систему МВД России, то мотивационным составляю-
щим для сотрудников стали следующие аспекты: мечта с детства о работе в 
полиции; рекомендация родных и близких; совет знакомых, служащих в 
территориальных органах. Проанализировав международный опыт выбора 
профессии полицейского среди женщин, стоит отметить, что на территории 
Российской Федерации основными критериями являются следующие об-
стоятельства: 

– оказание помощи гражданам, пострадавшим от противоправных дей-
ствий со стороны преступника или правонарушителя; 

– возможность иметь гарантированную стабильную работу; 
– семейная династия; 
– потребность самореализации посредством профессии в органах внут-

ренних дел; 
– возможность получить высшее образование; 

                                                           
1 Губанов А.В. Полиция государств Западной Европы: основные черты организации и 
деятельности: учеб. пособие / М-во внутр. дел СССР, ВНИИ. М.: ВНИИ МВД СССР, 
1990.  
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– стабильность заработка.  
Аргументируя свой выбор, женщины акцентировали своё внимание, 

что одним из мотивационных факторов поступления стало стремление дока-
зать, что женщины не хуже мужчин. Согласно статистическим данным «со-
отношение женщин в рядах МВД России в последнее время увеличивается, в 
некоторых подразделениях их численность доходит до 30-50 %»1. 

Современные реалии демонстрируют, что правоохранительную систе-
му без непосредственного участия женщин представить невозможно. Профес-
сии женщин незаменимы, показателем является их участие не только в слу-
жебной деятельности обеспечения безопасности и правопорядка, например, в 
дознании, следствии, криминалистике, но и преимущество на оперативной 
работе, многие офицеры – женщины.  

Стимулирование и мотивация как методы управления трудом противо-
положны по своему значению, но взаимодополняют друг друга. Мотивацион-
ное составляющее направленно на изменение существующего положения, а 
стимулирование является решающим фактором достижения поставленных 
целей и задач.  

Подводя итоги по данной теме, стоит отметить, что различные области 
выбора профессии полицейского, естественно, неодинаково предпочтительны 
для желающих служить в органах внутренних дел, для каждого человека 
формируются свои ориентиры и перспективы развития. Для одних предпо-
чтение выбора зависит от финансовой составляющей; объёма труда и уровня 
зарплаты, а для других, преобладают нравственные ориентиры: оказание по-
мощи и поддержки гражданам; обеспечение законности и правопорядка от 
неправомерных посягательств, а также служение Родине. На основе ком-
плексной оценки и вырабатывается в сознании работников структуризация 
различных сфер деятельности. Стоит отметить, что большей популярностью, 
судя по информации о соотношении претендентов и вакансий, пользуется 
патрульная служба и подразделения, выполняющие административно-управ-
ленческие функции. 
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1 В МВД России сообщили, что на службе в ведомстве растет число женщин [Элек-
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Ю.А. Петухова 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 
 

Общественный порядок – основополагающая составляющая успешного 
существования и развития любого государства.  

В современном обществе непрерывно происходят социально-экономи-
ческие изменения, что в свою очередь, влечет за собой необходимость посто-
янного совершенствования нормативно-правовой системы государства. 
Охрана общественного порядка, занимая одно из ведущих направлений во 
внутренней деятельности государства, является приоритетным направлением 
развития внутригосударственной политики. 

В Новейший период истории России в ее законодательстве произошел 
ряд существенных изменений, которые усовершенствовали существующую 
систему охраны общественного порядка, а именно: 

Во-первых, 18.04.1991 был принят Закон РФ № 1026-1 «О милиции», 
которым устанавливались права и обязанности милиции, правовой статус, 
полномочия и порядок их реализации, система и порядок ее подчиненности, 
условия применения милицией мер физического принуждения и т.д. 

Во-вторых, 06.02.1997 принят Федеральный закон № 27-ФЗ «О внут-
ренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации», ко-
торый предусматривал существование в составе Министерства внутренних 
дел РФ внутренних войск, предназначенных для обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражда-
нина от преступных и иных противоправных посягательств. 

При этом, основными задачами внутренних войск являлось участие в 
охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и 
режима чрезвычайного положения, в борьбе с терроризмом и обеспечении 
правового режима контртеррористической операции, охране важных государ-
ственных объектов и специальных грузов, в территориальной обороне Рос-
сийской Федерации, оказание содействия пограничным органам федеральной 
службы безопасности в охране Государственной границы Российской Феде-
рации1. 

В связи с изменениями в социально-экономической составляющей об-
щества, нарастанием общественного недовольства, экономической ситуацией 
внутри страны, а также в связи с ниспадающим уровнем преступности и ре-
зультатами деятельности органов милиции на государственном уровне было 
принято решения о реформировании системы правоохранительных органов. 

В целях реформирования правоохранительной системы России подраз-
деления внутренних войск были выведения из состава МВД РФ и переданы в 
                                                           
1 Сусленков Д.И. Правовые основы становления и организации службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации // Аллея науки. 2022. Т. 1, № 10 (73). С. 613.  
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ведение созданной Федеральной службе войск национальной гвардии – 
Росгвардии1. При этом в обязанности Росгвардии были включены как выше-
указанные полномочия, так и полномочия по осуществлению федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной 
и частной детективной деятельности, а также за обеспечением безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразде-
лений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразде-
лений ведомственной охраны; охрана особо важных и режимных объектов, 
объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, 
в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Фе-
дерации, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам2. 

07.02.2011 принят Федеральный закон № 3-ФЗ, в первой же статье ко-
торого закрепляется, что полиция осуществляет в первую очередь правоохра-
нительную деятельность. С принятием Федерального закона «О полиции» по-
лиция считается не составляющей механизма государственного принуждения, 
а призвана осуществлять защиту прав и свобод человека и гражданина, про-
тиводействовать преступности и охранять общественный порядок3. 

Одной из важнейших тенденций развития охраны общественного по-
рядка, затрагивающей все его стороны, выступает упрощение и универсали-
зация регулирования, структуры и отношений в данной сфере. По мере разви-
тия общества, образующиеся в нем отношения, постепенно и неумолимо 
углубляются и усложняются, что порождает перенасыщенность правовых 
связей и отношений в обществе, что в свою очередь, без должного и своевре-
менного правового регулирования, приводит к неуправляемости общества, 
что в свою очередь, может пагубно сказаться на уровне общественного по-
рядка. В связи с данной тенденцией, разрешается проблема перенасыщенно-
сти общественных (социальных) связей, выводятся неиспользуемые социаль-
ные институты, упрощаются, происходящие в обществе, процессы. 

Современная российская действительность показывает, что, несмотря 
на реформирование Министерства внутренних дел России, его структура 
осталась громоздкой и неповоротливой. При этом если в 2011 г. штатная чис-
ленность сотрудников Министерства внутренних дел России составляла 
1280000 сотрудников, то по состоянию на 01.01.2024 всего 934011 единиц, в 
том числе 781845 сотрудников органов внутренних дел Российской Федера-
ции, 18018 федеральных государственных гражданских служащих, 134148 ра-

                                                           
1 Черников В.В. Органы охраны правопорядка [Электронный ресурс]: учебник.  
3-е издание. М.: Проспект, 2016. URL: https://book.ru/book/919607 (дата обращения: 
23.02.2024).  
2 О войсках национальной гвардии Российской Федерации [Электронный ресурс]: Фе-
дер. закон Рос. Федерации от 03.07.2016 № 226-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».  
3 О полиции [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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ботников1. Указанные данные позволяют сказать, что общая численность со-
трудников полиции за 10 лет сократилась более чем на 30 %, вместе с чем 
возросла нагрузка на оставшихся сотрудников. 

Усиление позиций одной стороны ведет непременное ослабление пози-
ций другой стороны. Осуществление государством и обществом целенаправ-
ленной и последовательной деятельности, направленной на профилактику 
преступлений и правонарушений, охрану общественного порядка, соблюде-
ние прав, свобод и законных интересов человека, осуществление контроля за 
исполнением обязанностей ведет к нормальному функционированию госу-
дарства и общества. В то же время, нарушение установленных в обществе по-
рядка, норм и положений законодательства России, непременно ведет к 
нарушению общественного порядка на территориях, увеличению числа 
нарушений прав и свобод граждан, разгулу преступности. 

Одной из тенденций развития охраны общественного порядка в России 
выступает борьба двух сторон правового порядка, а именно, соблюдения 
установленных в обществе прав, свобод и обязанностей, с одной стороны, и 
их попирание, нарушение и несоблюдение с другой. 

При этом усиление позиций одной стороны ведет непременное ослаб-
ление позиций другой стороны. Осуществление государством и обществом 
целенаправленной и последовательной деятельности, направленной на про-
филактику преступлений и правонарушений, охрану общественного порядка, 
соблюдение прав, свобод и законных интересов человека, осуществление 
контроля над исполнением обязанностей ведет к нормальному функциониро-
ванию государства и общества. В то же время, нарушение установленных в 
обществе порядка, норм и положений законодательства России, непременно 
ведет к нарушению общественного порядка на территориях, увеличению чис-
ла нарушений прав и свобод граждан, разгулу преступности. 

Постоянное, хаотичное развитие общества, появление новых и услож-
нение уже существующих социальных процессов и связей, понуждает госу-
дарственные органы Российской Федерации к непрерывной деятельности по 
совершенствованию действующего законодательства, введению в действие 
новых федеральных законов, осуществлению регулирования правоотношений 
в сфере охраны общественного порядка. 

При этом развитие любой системы проходит в определенных направле-
ниях, а также может осуществляться в наиболее перспективных направлени-
ях, таких как создание, на постоянной основе действующих органов муници-
пальной милиции, что в свою очередь позволило бы снизить нагрузку на гос-
ударственные органы, обеспечивающие охрану общественного порядка. 

Таким образом, данные обстоятельства способствуют проявлению по-
стоянной тенденции к систематическому укреплению правопорядка, в связи с 
которой государство и общество на постоянной основе совместно осуществ-

                                                           
1 Об установлении предельной штатной численности органов внутренних дел Россий-
ской Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента Рос. Федерации от 05.12.2022 
№ 878. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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ляют охрану общественного порядка. Государство организует деятельность 
правоохранительных органов и устанавливает правовые основы охраны об-
щественного порядка, в то время как общество, посредством морально-нрав-
ственного внутреннего регулирования поведения свои членов, обеспечивает 
соблюдение последними норм и положений законодательства России, а также 
участвует, посредством создания и функционирования общественных органи-
заций и объединений граждан, в сфере обеспечения прав и свобод человека и 
охраны общественного порядка. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО  
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ СОТРУДНИКА  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Служба в органах внутренних дел (далее – ОВД) порой сопряжена с по-

сягательствами на жизнь и здоровье сотрудников. В случае причинения вреда 
данной категории лиц, ст. 953 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК) определены равные со всеми гражданами возможности его воз-
мещения1. Однако такое равенство не учитывает специфику потенциального 
причинителя вреда, которым зачастую является неплатежеспособное лицо, то 
есть не способное устранить все возникшие материальные последствия. 

В настоящее время на устранение материальных потерь, возникших в 
результате увольнения в запас (отставку) сотрудников ОВД, которые стали 
инвалидами вследствие полученного ими вреда, при исполнении служебных 
обязанностей, направлены пенсии, надбавки к пенсии, ежемесячные пособия 
и иные меры. 

Наряду с ними, в целях обеспечения социальных интересов сотрудни-
ков, получивших служебную травму, в системе действующего правового ре-
гулирования создан специальный публично-правовой механизм – обязатель-

                                                           
1 Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: от 07.12.1998 
№ 218-З. Доступ из справ.-правовой системы «ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь». 
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ное государственное страхование сотрудников ОВД, которое в настоящее 
время осуществляется на основании ст. 40 Закона Республики Беларусь от 
17.07.2007 «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» (далее – Закон 
об ОВД)1. Однако, на наш взгляд, компенсация материальных потерь, связан-
ных со служебной травмой, данным правовым средством не всегда обеспечи-
вается в полном объеме. 

Во-первых, перечень оснований применения данного правового меха-
низма закреплен в ст. 40 Закона об ОВД. В ней одним из оснований законода-
тель выделяет категорию «заболевание». При этом конкретные категории за-
болеваний в законодательстве не определены. В связи с этим можно предпо-
ложить, что в данном случае имеются в виду все заболевания, вследствие ко-
торых лицу может быть установлена инвалидность. Установление инвалид-
ности в свою очередь, как правило, приводит к увольнению со службы в запас 
и отставку2. Само собой разумеется, что в связи с увольнением сотрудник 
утрачивает денежное довольствие (доход), которое имел либо определенно 
мог иметь, а также несет дополнительные расходы, вызванные заболеванием, 
такие как расходы на лечение. 

Следует отметить, что к заболеваниям, полученным при осуществлении 
служебной деятельности, при исполнении служебных обязанностей, наряду с 
прочими относят некоторые инфекционные болезни (туберкулез органов ды-
хания, вирусный гепатит и др.)3, которые могут привести к тяжелым послед-
ствиям для здоровья. При этом чаще всего по таким основаниям инвалид-
ность сотруднику не устанавливается. В ведомственных актах законодатель-
ства, определен перечень заболеваний, вероятность получения которых до-
статочно велика в связи со служебной деятельностью, исполнением служеб-
ных обязанностей4. В отношении многих из них также инвалидность не уста-
навливается.  

Так, учитывая особенности службы в ОВД, сотрудники ежедневно под-
вергают себя риску заразиться подобными заболеваниями ввиду тесного кон-
такта с правонарушителями, о которых сотрудникам заранее не известно. 
                                                           
1 Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Респ. 
Беларусь от 17.07.2007 № 263-З. Доступ из справ.-правовой системы «ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь». 
2 О вопросах прохождения службы в органах внутренних дел Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь от 15.03.2012 № 133. Доступ из 
справ.-правовой системы «ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь». 
3 Касьянчик С.С. Управление рисками в системе оптимизации обязательного госу-
дарственного страхования жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел // 
Право.by. 2016. № 4 (42). С. 80. 
4 Об утверждении Инструкции о порядке медицинского освидетельствования 
сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь, граждан, принимаемых на 
службу в органы внутренних дел Республики Беларусь, и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]: пост. Министерства внутренних дел Респ. Беларусь от 
04.03.2013 № 70. Доступ из справ.-правовой системы «ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь». 
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Следует отметить, что в системе УИС функционируют отдельные исправи-
тельные учреждения, где преимущественно отбывают наказания осужденные 
с опасными заболеваниями. Ввиду этого риск заражения данными заболева-
ниями высокий. 

С учетом изложенного следует вывод, что в настоящее время исключа-
ется возможность сотруднику ОВД получить страховое возмещение в связи с 
заболеванием, ввиду отсутствия инвалидности, что противоречит принципу 
справедливости и разумности. 

Во-вторых, определение размера страхового обеспечения, по нашему 
мнению, является не равнозначным при сходных обстоятельствах. В соответ-
ствии со ст. 40 Закона об ОВД размер страхового обеспечения определяется 
исходя:  

1) из суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет 
сотрудника, если вред наступил в результате преступного посягательства на 
его жизнь или здоровье в связи с осуществлением им служебной деятельно-
сти либо вследствие принятия им мер по предотвращению (пресечению) пре-
ступления, административного правонарушения, подтвержденной медицин-
ским заключением; 

2) размера базовой величины, если вред возник в результате иных слу-
чаев осуществления им служебной деятельности. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что зачастую со-
трудникам ОВД удается избежать получения вреда, влекущего установление 
инвалидности, ввиду чего для примера стоит указать наиболее позитивный 
исход: получение сотрудником легкого телесного повреждения не повлекшее 
за собой установления инвалидности. В первом случае сотрудник получит 
страховое обеспечение в размере полугодовой суммы оклада денежного со-
держания и надбавки за выслугу лет. А во втором – лишь 5 базовых величин, 
что по состоянию на 2024 г., составляет 200 белорусских рублей. На наш 
взгляд, такое различие не является обоснованным и не должно являться су-
щественным. В любом из случаев, сотрудник получает вред при осуществле-
нии служебной деятельности, следовательно, справедливости ради, при опре-
делении страхового обеспечения, следует уделять внимание не условиям его 
получения, так как это не может влиять на характер и размер вреда, а на сам 
факт его наличия.  

В-третьих, представляется, что фиксированный и единовременный ха-
рактер выплат не способен в полной мере обеспечить компенсацию матери-
альных потерь лиц, ставших инвалидами. Некоторые авторы считают, что 
публично-правовой механизм не всегда восполняет утраченный заработок 
либо восполняет, но лишь в течение непродолжительного периода. Тогда как 
полная или частичная утрата сотрудником трудоспособности, вызванная уве-
чьем, носит долговременный, как правило, пожизненный, характер1. С таким 

                                                           
1 Ермолкевич Н.Н. Проблемы правового механизма возмещения вреда, причиненного 
гражданину при исполнении им обязанностей службы в органах внутренних дел // Про-
блемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: 
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мнением следует согласиться, поскольку при причинении вреда сотруднику 
ОВД, влекущего установление инвалидности, данный сотрудник подлежит 
увольнению в запас (отставку), что очевидно влечет пожизненное изменение 
его материального положения. Мы поддерживаем мнение, что сама правовая 
природа данного средства не заключается в возмещении вреда, а представля-
ет собой дополнительную гарантию на случай причинения вреда. Однако со-
трудник ОВД при исполнении служебных обязанностей выполняет функции 
государства, являясь представителем власти, следовательно, интерес в воз-
мещении вреда сотруднику должен находиться именно у государства, а с уче-
том того, что данное средство является на данный момент единственным воз-
можным механизмом компенсации вреда, то такая компенсация должна обес-
печивать и функцию возмещения вреда.  

В связи с вышеуказанным, видится вполне обоснованным и заслужи-
вающим внимания мнение о том, что обязательное государственное страхо-
вание, установленное в ст. 40 Закона об ОВД, должно быть представлено в 
виде страхования ответственности государства и при наступлении страхового 
случая производиться путем ежемесячных страховых выплат, за вычетом 
размера назначенной пенсии по инвалидности либо по случаю потери кор-
мильца1. 

В Республике Беларусь уже имеется подобный механизм, представлен-
ный в гл. 16 Указа Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 
«О страховой деятельности» и действует в отношении граждан, работающих 
по трудовому договору (контракту). Так, в отношении граждан, утративших 
трудоспособность (умерших), предусмотрены ежемесячные страховые вы-
платы. По нашему мнению, данный механизм более эффективен ввиду того, 
что обеспечивает выплаты на весь период утраты трудоспособности.  

Помимо этого, предлагаемые ежемесячные страховые выплаты в воз-
мещение вреда необходимо закрепить наряду с единовременными выплатами 
по обязательному государственному страхованию. При этом выбор конкрет-
ной формы выплаты должен осуществляться самим получателем. Такие из-
менения не требуют каких-либо дополнительных финансовых вложений со 
стороны государства при их реализации, так как согласно ст. 40 Закона об 
ОВД данная сумма впоследствии должна быть взыскана с причинителя вреда.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что публично-пра-
вовой механизм, целью которого является материальная поддержка сотруд-
ников, получивших увечье в связи с осуществлением служебной деятельно-
сти, исполнением служебных обязанностей, не может гарантировать полного 
возмещения вреда, в рассмотренных случаях законодатель не достиг цели, 

                                                                                                                                                                                     
международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию милиции 
Беларуси (Минск, 10 февраля 2017 г.). Минск, 2017. С. 379. 
1 Ермолкевич Н.Н. Право на возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением 
обязанностей службы в органах внутренних дел: проблемы реализации // Методология 
частного права: современное состояние и перспективы развития: материалы респ. 
науч.-практ. конф. (Минск, 24 нояб. 2014 г.). Минск, 2015. С. 30. 
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которая преследуется при охране наивысшей ценности – жизни и здоровья 
человека. Ввиду этого считаем необходимым внести следующие изменения в 
ст. 40 Закона об ОВД: 

1. В перечень страховых случаев помимо основной категории «заболе-
вания», добавить «заболевания, не влекущие установление инвалидности, но 
являющиеся основаниями прекращения службы в ОВД». 

2. Исключить неравнозначное определение размера страхового обеспе-
чения при сходных обстоятельствах, таких как причинение вреда при непо-
средственном посягательстве на жизнь или здоровье сотрудника и причине-
ние вреда в ходе исполнения служебных обязанностей, ввиду того, что при 
определении страхового обеспечения следует уделять внимание не условиям 
его получения, а на факт наличия вреда.  

3. Переработать положения, касающиеся определения размера страхо-
вого обеспечения, в той части, что страховые выплаты должны осуществлять-
ся в объеме, определяемом ст. 954 ГК, за вычетом размера назначенной пен-
сии по инвалидности либо в случае потери кормильца с последующим взыс-
канием выплаченных сумм компенсации с виновных лиц. 

4. Добавить в ст. 40 Закона об ОВД следующее положение: «Выплаты 
страхового обеспечения производятся единовременно или ежемесячно по вы-
бору сотрудника органов внутренних дел, семьи погибшего (умершего) со-
трудника органов внутренних дел (его наследников)». 
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В.Д. Платонова 
 

МАТЕРИАЛИЗМ КАК ФИЛОСОФСКО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ 
ОСНОВА ИДЕНТИФИКАЦИИ СЛЕДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
В настоящее время философское знание является, с одной стороны, ба-

зой научного мировоззрения, с другой, общей для всей методологии научного 
познания. Однако, как и у других научных направлений, природа философии 
неоднородна. 

Слово «материализм» впервые стали использовать в XVII в. такие 
научные деятели, как Р. Бойль и Г.В. Лейбниц. Определение этого термина 
сформулировали К. Маркс и Ф.Энгельс. Философы придерживались двух то-
чек зрения, которые определяли отношение каждого к мысли о бытие. Те, кто 
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утверждал, что дух существовал до природы, представляли идеалистический 
лагерь. Те, кто считал главным принципом природу – материалистический. 

При анализе сторон марксистко-ленинской теории познания, стоит от-
метить, что они независимо от специфики той или иной обьективной реаль-
ности, например, криминалистики или практики расследования преступле-
ний, бесспорно работают. 

Отступление или отказ от диалектического материализма, отступление 
или отказ от научной теории познания неминуемо ведет к скатыванию в иде-
ализм, который «бесповоротно закрывает дверь к объективной реальности, 
как источника наших ощущений, и не в состоянии отделить объективной ис-
тины от учения о леших и домовых»1.  

В противовес этой мысли известный криминалист А.М. Ларин в своей 
работе «Криминалистика и паракриминалистика» отмечал: «Методологиче-
скую нишу, высвободившуюся от марксизма-ленинизма, авторы XX в. спо-
собны заполнить еще какой-нибудь идеологической продукцией: входящим в 
моду оккультизмом, теософией, мистикой – либо со временем возвратить 
теорию отражения в белкинско-винбергской трактовке. Принципиальной раз-
ницы нет, поскольку во всех этих вариантах знание подменяется верой»2. 
Безусловно, каждое из высказываний имеет место на существование, однако, 
достаточно опрометчиво связывать марксистко-ленинскую теорию с псевдо-
науками и приравнивать её к «идеологическому продукту». 

Многие научные деятели проводили исследования в указанной связи. 
Например, Н.Н. Китаев выяснил, что органы, ответственные за предваритель-
ное расследование уголовных дел, в 1990-х гг. пользовались помощью ука-
занных выше лиц, но официально, в документах, это никак не закрепляли, так 
как такие «нетрадиционные приемы расследования» не приносили положи-
тельных результатов.3  

Советский ученый-криминалист С.А. Голунский отмечал: «чтобы пока-
зать, до какого маразма доходят некоторые представители юридической 
науки в капиталистических странах, можно указать в виде курьеза на два но-
вейших выступления. В январском номере органа Международной комиссии 
уголовной полиции за 1955 г. помещена статья заместителя прокурора апел-
ляционного суда в Кольмаре (Франция) Андре Тренсца, в которой автор серь-
езно обсуждает возможность использования гадания в целях раскрытия пре-
ступлений. Еще дальше идет именующий себя доктором философии Уолтер 
М. Джермэйн, бывший полицейский инспектор штата Мичиган (США), кото-

                                                           
1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. М., 1968. Т. 18. С. 130. 
2 Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика: науч.-практ. и учеб. пособие. М., 
1996. С. 99. 
3 См.: Китаев Н.Н. Болгарская прорицательница Ванга как характерный пример не-
состоятельности «криминалистических экстрасенсов» // Вестник криминалистики. 
2005. Вып. 4 (16). С. 94–101; Его же. Экстрасенсы и шаманы в расследовании преступ-
лений // В защиту науки / отв. ред. Э.П. Кругляков; Комиссия по борьбе с лженаукой и 
фальсификацией научных исследований РАН. М., 2009. Бюллетень № 5. С. 52–70. 
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рый доказывает реальность приведений и связь их с имевшими место пре-
ступлениями»1.  

В середине 2010-х гг. в России реализуется «новый» способ гадания – 
тесты по отпечаткам пальцев («дерматоглифическое тестирование»), кото-
рый, по заключению Комиссии но борьбе с лженаукой и фальсификацией 
научных исследований при Президиуме РАН, от традиционной хиромантии – 
гадания по кожному рельефу ладоней – отличался лишь внешним наукообра-
зием, призванным привлечь внимание и завоевать доверие к своим услугам2. 

Материалисты весь мир воспринимают, как материю. Соответственно, 
обьективная реальность, т.е. живая и неживая природа, внешний мир, состоит 
из взаимосвязанных и взаимодействующих предметов, структурированных 
уровнем организации. Сознание человека в этом случае является высшей 
формой отражения окружающей реальности. 

Чтобы более полно раскрыть суть рассматриваемого понятия, стоит об-
ратиться к работам научных деятелей, придерживающихся противоположной 
теории, к идеалистам. М.К. Каминский в своей работе писал: «След – это 
данность; но данность возникает не сама собою, а через мыследействования. 
Она возникает как результат мыследеятельности...»3.  

Через умственную работу человек может прийти к какому-то выводу и 
определить порядок своих дальнейших действий. Это происходит за счет 
восприятия им материальных следов, которые существуют в обьективной ре-
альности вне зависимости от мышления, с помощью ощущений. А они, в 
свою очередь, непосредственно связаны с определенными происходящими 
процессами в нашем организме. Человек – обьект материального мира, обла-
дающий сознанием; бытие – человек, а его мышление – определенность, 
свойство, которое не может быть от него отделено. 

Сознание людей вторично, т.е. если мы не мыслим о предмете или о 
следе, то это не значит, что его не существует в реальности. Отражение мира 
мы производим через совокупность полученных ощущений, которые потом 
находят свое отражение в мыслях. Согласно материализму не мозг воспроиз-
водит нам внешний мир, а окружающие независимые друг от друга обьекты 
воздействуют на органы чувств субьекта.  

В качестве наглядного примера можно привести практическую ситуа-
цию. Произошло дорожно-транспортное проишествие. В первом случае сле-
дователь провел осмотр места проишествия не тщательно, халатно отнесся к 
своим обязанностям, не грамотно распределил обязанности участников след-
ственных мероприятий. Т.е. его мыслительная деятельность не была активно 
вовлечена в расследование. Во втором случае следователь тщательно иссле-
                                                           
1 Голунский С.А. Об оценке доказательств в советском уголовном процессе // Совет-
ское государство и право. 1955. № 7. С. 78. 
2 Подробнее см.: Меморандум № 1 Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальси-
фикацией научных исследований о лженаучном статусе коммерческого тестирования 
по кожным узорам пальцев рук [Электронный ресурс]. URL: http://Klnran.ru/2016/05/ 
memorandun01-dermatoglifika (дата обращения: 18.05.2016). 
3 Каминский М.К. Письмо редактору // Вестник криминалистики. 2007. Вып. 3 (23). С. 80. 
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довал место совершения ДТП, грамотно взаимодействовал со всеми участву-
ющими субьектами, что итогом стало профессиональный подход к расследо-
ванию ситуации с помощью знаний и активной мозговой деятельности. Тот 
факт, что в первом случае следы не удалось обнаружить, не значит, что в дей-
ствительности их не существует.  

Признание объективной закономерности природы – причина – и прибли-
зительно верного отражения этой закономерности в голове человека – след-
ствие – есть материализм. Это означает, что отображаемое, или окружающий 
нас мир – первично, а его отображение, т.е. мысленный образ – вторично. 

Существование независимого от отражающих – отражаемого – есть ос-
новная посылка материализма. Это значит, что все обьекты существуют неза-
висимо от внутреннего восприятия внешнего мира человеком. 

Материя оказывает воздействия на органы чувств, вызывая у нас осо-
бую реакцию в виде ощущения. Через это ощущение мы познаем или, точнее 
сказать, преобразовываем, пропуская через себя информацию о материальном 
объекте, и формируем свое отношение к нему. Благодаря ощущениям есть 
возможность двигаться от незнания к познанию обьективной реальности в 
более достоверной и полной ее форме.  

Ощущения можно определить как форму движущейся материи. Только 
через них мы можем воспринимать окружающий нас обьективный мир в пол-
ной мере, в которой возможно. 

«...С первых дней существования криминалистики как самостоятельной 
науки, – отмечал Р.С. Белкин, – одно из ее центральных понятий – понятие 
следа – лежало в основе всех криминалистических рекомендаций по раскры-
тию преступлений»1. 

Таким образом, основой криминалистической науки является изучение 
механизмов возникновения, закономерностей изменения и фиксации следов 
преступления с целью формирования доказательственной базы при выявле-
нии, расследовании, раскрытии преступлений. Для установления причинно-
следственной связи обнаруженные объекты приобретают статус результатов 
отражения. Следовательно, рассматриваемую философскую теорию можно 
назвать фундаментом, на котором основывается наука криминалистика и 
практика применения ее рекомендаций. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ 
НА УРОВЕНЬ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 
Ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий погибает 

большое количество человек. Дорожно-транспортный травматизм является 
основной причиной смертности детей и молодых людей в возрасте от 5 до 
29 лет. Несмотря на то, что на страны с низким или средним уровнем дохода 
приходится приблизительно 60 % мирового парка автотранспортных средств, 
в них регистрируется 92 % всех дорожно-транспортных происшествий со 
смертельным исходом. Более половины всех случаев смерти в результате 
ДТП приходится на уязвимых участников дорожного движения, таких как 
пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. Ущерб, который несет боль-
шинство стран в результате дорожно-транспортных происшествий, достигает 
3 % их валового внутреннего продукта. Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций приняла амбициозную цель сократить к 2030 г. вдвое 
число погибших и травмированных в результате дорожно-транспортных про-
исшествий во всем мире.  

Для снижения количества погибших и пострадавших в результате ДТП, 
в РФ на федеральном уровне принят ряд национальных проектов, реализация 
которых способствует достижению основной цели в области БДД – снижения 
смертности на дорогах, стремление к «нулевой смертности». Указом Прези-
дента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации до 2024 года» поставлена задача по 
снижению смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 г. до 
уровня, не превышающего 4 человек на 100 тысяч населения. В соответствии 
с официальным текстом Стратегии, установленный целевой показатель необ-
ходимо достичь к 2030 г. 

С целью более детального изучения вопроса в рамках общего понятия 
«транспортный травматизм» можно выделить сферы применения транспорта, 
такие как воздушный, водный и дорожный. Необходимо обратить внимание 
на то, что значительное количество травм и смертей приходится на долю до-
рожного транспорта. В связи с этим в нашей стране уделяется особое внима-
ние мерам, которые бы позволили снизить показатель дорожно-транспорт-
ного травматизма до уровня высокоразвитых стран (в 10 и более раз ниже, 
чем в нашей стране).  

С целью характеристики степени безопасности дорожно-транспортной 
инфраструктуры различных стран в настоящее время применяется понятие 
«социальный риск». Данный показатель определяется как отношение количе-
ства пострадавших на 100 тыс. человек населения страны. Помимо этого, при 
сравнительном анализе применяются понятия «транспортный риск», демон-
стрирующее количество граждан, погибших в дорожно-транспортных проис-
шествиях, на 10 тыс. зарегистрированных транспортных средств, а также «до-
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рожный риск», показывающее число погибших на дорогах на 100 километров 
протяженности дорог.  

В 2023 г. достигнуты целевые показатели федерального проекта «Без-
опасность дорожного движения». Транспортный риск составил 2,36 (про-
гнозное значение – не более 2,4), социальный риск – 9,91 (прогнозное значе-
ние – не более 9,94). Также отмечено уменьшение показателя тяжести по-
следствий, значение составило 81. 

Работа по повышению уровня БДД в России на протяжении почти 20 
лет, осуществлялась на программно-целевой основе, которая отражается в 
двух реализованных федеральных целевых программ (далее – ФЦП): ФЦП 
«Повышение БДД в 2006–2012 годах»; ФЦП «Повышение БДД в 2013–2020 
годах». Направления деятельности, в соответствии с первой ФЦП способ-
ствовали перелому негативной тенденции развития аварийных ситуаций и 
смертности на дорогах в РФ. Успешная реализация второй ФЦП позволила 
частично сократить определенное отставание, в результате целенаправленной 
работы в области подготовки водителей, состояния улично-дорожной сети, 
технического состояния транспортных средств, эффективной организации до-
рожного движения и иных мероприятий позволили снизить уровень социаль-
ного риска за рассматриваемый период. В 2023 г. впервые за последние 10 лет 
на территории Российской Федерации произошел рост основных показателей 
дорожно-транспортной аварийности2. Количество дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибли и (или) были ранены люди увеличилось на 
4,5 % (132466), число погибших в них – на 2,3 % (14504), раненых – на 4,3 % 
(166500). По-прежнему каждое 11-е ДТП (12265) приводило к смертельному 
исходу. Рост аварийности в основном связан с перераспределением транс-
портных потоков в пользу юго-восточных направлений, что обусловлено 
международными санкциями. Массовое изменение логистики привело к тому, 
что большой объем грузовых транспортных средств стал пользоваться трас-
сами в направлении южных и азиатских стран (Турция, Казахстан, Армения, 
Азербайджан, Грузия, Китай). При этом инфраструктура оказалась не готова 
к резкому увеличению трафика. В результате на ряде автомобильных дорог 
количество ДТП возросло на 80 %. 

В то же время все еще сохраняется необходимость поиска дополнитель-
ных мер по снижению количества пострадавших на дорогах, чему может спо-
собствовать выявление причин и особенностей дорожно-транспортных про-
исшествий.  

Для выработки мер, реализация которых позволит более эффективно 
влиять на дальнейшее снижение показателей аварийности, необходимо выяс-
нить, при каких условиях происходит наибольшее количество дорожно-тран-

                                                           
1 Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации в 2023 году: инфор-
мационно-аналитический обзор. М.: ФКУ «НЦ БДД МВД России», 2024. 154 с. 
2 Там же. 

https://auto.ru/mag/article/mvd-obvinila-sankcii-v-roste-chisla-dtp/
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спортных происшествий, а также определить факторы, влияющие на степень 
их тяжести1.  

С этой целью нами проведен анализ ДТП в Российской Федерации за 
2023 г. В первую очередь исследована зависимость количества и степени тя-
жести дорожно-транспортных происшествий от места их локализации. Изу-
чение данного вопроса показало, что на фоне перераспределения в предше-
ствующие годы структуры и направления транспортных потоков в 2023 г. со-
хранился тренд увеличения показателей аварийности в восточном и южном 
направлениях. Значительно большее по сравнению с общероссийскими пока-
зателями аварийности увеличение зафиксировано в Южном, Северо-Кавказ-
ском, Уральском и Сибирском, Центральном федеральных округах. Это свя-
зано с тем, что возрастает не только значение восточного вектора междуна-
родных связей, но и усиливается необходимость опоры на собственные ре-
сурсы страны и развитие самодостаточного внутреннего рынка.  

На автомобильные дороги вне городов и населенных пунктов прихо-
дится менее четверти (23,9 %) ДТП, при этом доля погибших составляет бо-
лее половины (55,3 %) от всех смертельных случаев. В 31608 (+1,7 %) проис-
шествиях погиб 8021 (+3,6 %) и получили ранения 45018 (+1,9 %) человек. 
Тяжесть последствий ДТП на автодорогах вне населенных пунктов (15,1), как 
и в прошлом году, почти в три раза выше, чем в городах. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что степень тяжести последствий дорожно-транс-
портных происшествий на треть выше в происшествиях, которые случились 
на загородных трассах. В первую очередь большее количество погибших на 
дорогах вне населенных пунктов обусловлено высокой скоростью передви-
жения по ним, а также удаленностью мест таких происшествий от станций 
скорой помощи и, как результат, несвоевременным оказанием квалифициро-
ванной помощи.  

С целью выявления причин дорожно-транспортных происшествий не-
обходимо провести сравнительный анализ видов нарушений, при совершении 
которых возникали дорожно-транспортные происшествия, с определением 
тяжести последствий в каждом из них. Как и в предыдущие годы, наиболее 
распространенными видами ДТП являлись столкновение ТС (44,3 %, или 
58724), наезд на пешехода (26,4 %, или 34944) и съезд с дороги (10,5 %, или 
13869). На эти же виды ДТП приходится и наибольшее число погибших. Так, 
при столкновениях ТС погибли 6837 (47,1 %) человек, при наездах на пеше-
хода – 3403 (23,5 %), при съездах с дороги – 2109 (14,5 %). Наибольшей тяже-
стью последствий характеризовались съезд с дороги (10,6), наезд на пешехода 
(9,3), наезд на стоящее ТС (9), наезд на животное (9) и наезд на препятствие 
(8,6). Рост всех трех основных показателей аварийности отмечен в таких ви-
дах ДТП, как столкновение ТС (ДТП – на 5 %, погибло – на 9,8 %, ранено – 
на 4,5 %), опрокидывание ТС (ДТП – на 30,8 %, погибло – на 7,5 %, ранено – 

                                                           
1 Тузов А.И., Жбанова С.А. Факторы и условия, влияющие на дорожно-транспортный 
травматизм. Пути снижения показателей смертности // Вестник Краснодарского уни-
верситета МВД России. 2023. № 4 (62). С. 104–108. 
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на 27,8 %), наезд на животное (ДТП – на 3,4 %, погибло – на 13,6 %, ранено – 
на 1,3 %). С учетом того, что наиболее тяжелые последствия возникают в ре-
зультате выезда на полосу, предназначенную для движения встречного 
транспорта, возникает необходимость более детального рассмотрения дина-
мики и сути данного нарушения. 

В 2023 г. с участием лиц в возрасте до 18 лет зарегистрировано 21531 
(+9,2 %) ДТП, в котором погибли 788 (+5,2 %) и получили ранения 23889 
(+9,2 %) несовершеннолетних. Удельный вес таких происшествий по сравне-
нию с предыдущим годом увеличился и составил 16,3 % (2022 г. – 15,6 %). 
При этом тяжесть последствий ДТП с участием несовершеннолетних снизи-
лась (3,2). 

Исходя из анализа причин и условий совершения ДТП с применением 
таблиц (разделов) многопараметрической информационно-аналитической си-
стемы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, в целях сокращения числа дорожно-
транспортных происшествий и пострадавших в них людей необходимо рас-
становку сил и средств нарядов ДПС осуществлять на основе принципа их 
концентрации на аварийно опасных участках дороги, а также в местах, харак-
теризующихся наиболее сложной дорожно-транспортной обстановкой. 

Совместно с собственниками федеральных, региональных и местных 
автодорог обследовать места концентрации ДТП и аварийно опасные участки, 
и разрабатывать план мероприятий по их ликвидации. 

В связи с тем, что основное количество погибших фиксируется на фе-
деральной сети дорог, на основе анализа аварийности за прошлый год плани-
ровать разработку и внесение мероприятий в программы Федеральных до-
рожных агентств по повышению безопасности дорожного движения. 

При формировании расстановки нарядов ДПС максимально прибли-
жать несение службы нарядов к нерегулируемым пешеходным переходам, а 
так же местам эпизодического увеличения транспортных потоков, создающих 
угрозу возникновения дорожно-транспортных конфликтных ситуаций, с уче-
том режима работы предприятий и организаций. 

На основе 5-летнего анализа аварийности пересматривать дислокации 
постов и маршрутов патрулирования нарядов ДПС, с целью приближения 
мест несения службы к аварийно-опасным и потенциально-опасным участкам 
улично-дорожной сети. 

В ходе исполнения служебных обязанностей сотрудниками ДПС необ-
ходимо акцентировать внимание на повышение безопасности пешеходов. Это 
включает проведение разъяснительной работы о необходимости использова-
ния светоотражающих элементов в темное время суток, в том числе с исполь-
зованием СГУ установленных на патрульных автомашинах. Также предлага-
ется организовать работу патрулей ДПС по профилактике дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей. Это может быть достигнуто через 
выставление патрулей в местах, где часто находятся несовершеннолетние 
участники дорожного движения. Для оптимизации использования ресурсов 
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следует исключить задействование сотрудников ДПС в задачах, не связанных 
с обеспечением безопасности дорожного движения. 

Необходимо обеспечивать ежедневный контроль за состоянием улично-
дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в 
рамках надзора за дорожным движением, включая места производственных 
дорожных работ. Также стоит продолжить работу по привлечению юридиче-
ских лиц к административной ответственности при выявлении недостатков в 
эксплуатации улично-дорожной сети. Наконец, следует осуществлять кон-
троль за искусственным освещением в городских и сельских поселениях с 
момента наступления вечерних сумерек до завершения утренних сумерек. 

Организовывать работу по транспортным средствам, осуществляющим 
пассажирские перевозки, особое внимание уделить автобусам, осуществляю-
щим школьные перевозки. 

На уровень дорожно-транспортного травматизма влияют различные 
факторы и условия. Вот некоторые из них: 

1. Индивидуальные факторы риска: принадлежность к мужскому по-
лу, молодой возраст, употребление алкоголя и наркотиков, превышение ско-
рости, неиспользование защитных шлемов или ремней безопасности. 

2. Условия: плохая видимость, нехватка опыта у водителя, отсутствие 
элементов безопасности у транспортного средства, плохая освещённость ав-
томобиля, размер транспортного средства и высота его центра тяжести. 

3. Внешние условия: использование камер контроля скорости, дорож-
ные пробки, расположение дорожных знаков, защитные ограждения и сред-
ства, регулирующие движение. 

Для снижения уровня дорожно-транспортного травматизма необходимо 
использовать системный подход, который учитывает все факторы на всех ста-
диях (до аварии, во время аварии, после аварии). К основным факторам риска, 
согласно проведенному анализу можем отнести: управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, выезд на полосу для встречного движения, 
травматизм наиболее уязвимых участников дорожного движения, ошибки в 
выборе скоростного режима движения. 
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Н.В. Пономаренко 
 

ИНСТИТУТ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА: НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ 
ПЕРЕХОДА ПРАВ И ИМУЩЕСТВА ОТ ОДНОГО ЛИЦА К ДРУГОМУ 

 
Ещё в древнее время на Руси существовал такие виды правоотношений, 

как наследственные. Нельзя не согласиться с данным высказыванием, по-
скольку вопросы о присуждении или отчуждении имущества по праву, явля-
лось очень большой проблемой. А существовала эта проблема из-за того, что 
не было как такового регулирования отдельных видов наследственных право-
отношений, в связи с чем образовывались пробелы в законодательстве. В ка-
честве решения были предприняты меры использования разъяснений Плену-
ма Верховного Суда или принимать справедливые решения, придерживаясь 
при этом здравому смыслу. 

Наследственное право регулируется различными нормативными акта-
ми. В первую очередь, оно регулируется Конституцией Российской Федера-
ции, которая является высшим законодательным актом нашей страны. В ней 
чётко прописано, что частная собственность граждан охраняется законом и 
только граждане, у кого та или иная собственность находится в законном 
владении, вправе распоряжаться и пользоваться ею. Далее непосредственно 
следует Гражданский кодекс Российской Федерации, который прямо преду-
сматривают все виды наследуемого имущества и прав. В нём отражены клю-
чевые моменты, которые возникают при разрешении конкретных споров по 
поводу наследования имущества. Порядок наследования, определенные усло-
вия и многое другое. Но долгое время в Гражданском Кодексе Российской 
Федерации были значительные пробелы в данной сфере, например, не было 
определено правового регулирования совместно завещания и наследственно-
го договора. И данный вопрос не мог долгое время находится открытым и не 
найти своего правового регулирования. 

В настоящее время всё меняется и не является исключением наш коди-
фицированный акт – Гражданский кодекс Российской Федерации. Он прошел 
долгий и периодичный путь своего становления. Он достаточно сложный и на 
первый взгляд непонятный, но на самом деле достаточно интересный, по-
скольку значение и изменение наследственных правоотношений происходило 
на каждом этапе развития нашего государства.  

Значимость наследственного права всегда будет носить актуальный ха-
рактер, ведь общество тоже не стоит на месте. Появляется всё больше и 
больше граждан, которые вовлечены в процесс наследственного права по 
разным причинам. Например, кто-то не хочет пускать свое имущество на са-
мотёк, после наступления своей смерти. У кого-то имеется очень большая, 
дорогостоящая собственность и граждане хотят, чтобы она перешла их детям 
и так далее. 

Чтобы на самом деле оценить значимость наследственного права, нуж-
но вначале разобраться со значением таких понятий, как «наследство» и 
«наследование».  
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Наследство – это определенные права, обязанности и имущество умер-
шего человека, которые непосредственно переходят во владение к наследни-
кам, при этом нельзя наследовать такие права, как алименты, личные неиму-
щественные права и так далее. 

Наследование, в свою очередь, означает непосредственный переход, в 
соответствии с действующим законодательством, прав, обязанностей и иму-
щества умершего лица к другим лицам. 

В течение долгого промежутка времени, в гражданском законодатель-
стве предусматривались две формы перехода прав, обязанностей и имуществ 
от одного лица к другому в связи со смертью первого лица. Это: 

1) наследование по завещанию, то есть по определенному письменному 
документу, который в последующем должен быть удостоверен у нотариуса, в 
котором наследодатель по своему усмотрению распоряжается своим имуще-
ством, а также прописывает, кто из наследников какую часть данного имуще-
ства приобретет, на случай его смерти. Но не стоит забывать о том, что неко-
торые родственники, которые относятся к числу обязательной доли, даже при 
отсутствии их в завещании, могут получить какую-то долю данного имуще-
ства. Завещание также существует двух видов, это:  

а) открытое завещание, в котором имеющаяся в нем информация из-
вестна наследодателю, нотариусу и определенному кругу лиц, в некоторых 
случаях. Но данная информация должна храниться в тайне. 

б) закрытое завещание, то есть то, в котором имеющуюся в нем инфор-
мацию знает только наследодатель и никто больше. 

Также в Российской Федерации предусмотрено наследование по зако-
ну, что является вторым видом перехода прав, обязанностей и имуществ от 
одного лица к другому в связи со смертью первого лица. Данный вид харак-
теризуется тем, что в силу того, что лицо не сумело или не само захотело рас-
поряжаться своим имуществом при жизни, всё имеющееся наследство будет 
переходить к другим лицам, соблюдая при этом строгую очередность. Всего в 
очередности присутствует 8 «ступеней», где первую занимают родственники, 
то есть дети, родители и супруга умершего, а последнюю – нетрудоспособные 
лица, находящиеся на иждивении. 

Но с недавнего времени, а именно с 01.06.2019, в Гражданский кодекс 
Российской Федерации было добавлено еще одно основание наследование и 
называется оно – наследственный договор. 

Наследственный договор представляет себой, в отличие от других форм 
наследования, двусторонний документ, а иногда и многосторонний, который 
заключается при жизни наследодателя с наследником. При этом существен-
ным условием является то, что наследник должен быть в курсе насчет того, 
что ему достанется и на каких условиях пользования. После этого он согла-
шается с данными условиями и ставит свою подпись в соответствующем до-
кументе. Важным условием, так же, как и в других формах перехода имуще-
ства в связи со смертью, является то, что данный договор должен быть удо-
стоверен у нотариуса.  
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Наследственный договор можно спутать или сравнить с договором по-
жизненной ренты. Оба эти договора имеют практически одинаковую направ-
ленность, которая заключается в обязанности одной стороны передать другой 
стороне определенное имущество, а другая сторона обязуется выполнить 
определенные условия. Отличие заключается лишь в том, что день перехода 
собственности по наследственному договору – это смерть наследодателя, а по 
договору пожизненной ренты все обязанности по передаваемому имуществу 
переходят ко второму лицу в момент заключения соглашения. 

Введение чего-то нового в любой нормативно-правовой акт всегда ве-
дет к возникновению определенных сложностей при практическом примене-
нии. Отсюда следует, что и наследственный договор не остался без своего 
следа. 

Стоит сказать, что при заключении наследственного договора, в Граж-
данском кодексе прописано то, что он может привести к полной или частич-
ной ничтожности завещания. Многие недобросовестные наследники могут 
оспорить данный договор, хоть он и предполагает защиту прав обеих сторон, 
так как данный процесс представляется перед нами не в таком уж и сложном 
порядке. 

Что касается совместного завещания, то данный институт относительно 
недавно ввелся в наше законодательство. Оно предполагает, что совместно 
нажитым имуществом и личной собственностью будут распоряжаться оба су-
пруга до того, как один из супругов умрёт. После смерти супруга уже нельзя 
будет каким-либо образом изменить завещание. Данный вид завещания в ка-
кой-то мере является особенным, ведь, чтобы достичь совместного мнения, 
супругам нужно подбирать какие-то компромиссные варианты, и из них вы-
бирать уже один, который пойдет в завещание. Минусом данного завещания 
является то, что при его составлении невозможно оставить его в тайне, так 
как наследодатели ознакамливаются с текстом данного завещания и при несо-
гласии могут от него отказаться. Если супруги расторгают свой брак, то дан-
ное завещание теряет юридическую силу. Данный вид завещания можно бу-
дет в последующем оспорить в суде и при жизни супруга и после его смерти, 
в тех случаях, когда оно составлялось под психическим давлением, в период 
какой-либо болезни и в состоянии опьянения.  

Таким образом, наследственное право играло и играет важную роль в 
жизни каждого человека, ведь с появлением у людей права частной собствен-
ности на имущество, граждане хотят передать все нажитое имущество своим 
детям или другим лицам, чтобы оно не оставалось бесхозным. Каждому чело-
веку должна быть предоставлена возможность распоряжаться своим имуще-
ством, после смерти, на своё усмотрение. Но в наследственных правоотноше-
ниях имеются значительные проблемы правового регулирования, решать ко-
торые обязано государство. 
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Как известно, ценность процессуальных доказательств состоит в том, 

что они являются основными средствами доказывания наличия или отсут-
ствия обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголов-
ному делу, создавая тем самым надежную основу фактов для принятия раз-
личных процессуальных решений1.  

Вопрос о классификации и отдельных видах доказательств, как особой 
уголовно-процессуальной категории, также является достаточно дискуссион-
ным вопросом современной юридической науки и практики. 

Большинство современных исследователей отмечают многоаспектность 
института доказательств в уголовном судопроизводстве, о чем также свиде-
тельствуют и многочисленные виды уголовно-процессуальных доказательств, 
выделяемых работниками органов предварительного следствия, дознания, су-
дебных органов. 

Основания для классификации и выделения видов уголовно-процессу-
альных доказательств также различны и таковыми, например, являются, ис-
точники их получения и закрепления, отношение доказательства к предмету 
доказывания, характер и особенности воспроизведения и восприятии, другие 
основания и критерии. 

Именно выделение различных оснований для классификации и выделе-
ния видов уголовно-процессуальных доказательств выступают поводом для 
существования принципа многоаспектности рассматриваемого института. 

На данное научное положение обращено внимание многих современ-
ных ученых. 

Анализ научных источников по теме исследования и материалов судеб-
но-следственной практики позволяет рассмотреть отдельные виды доказа-
тельств в уголовном судопроизводстве в соответствии с выделяемым крите-
рием источника их закрепления и получения. 
                                                           
1 Бабич Л.Н. Понятие доказательств в уголовном процессе // Проблемы права: теория и 
практика. 2022. № 57. С. 85–91. 
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В соответствии с данным критерием уголовно-процессуальные доказа-
тельства могут быть разделены на следующие виды: 

1) показания, полученные от подозреваемых; 
2) показания, полученные от обвиняемых; 
3) показания, полученные от потерпевших; 
4) показания, полученные от свидетелей; 
5) показания, полученные при даче заключения экспертом; 
6) показания, полученные при даче заключения специалистом; 
7) материалы протоколов следственных и иных уголовно-процессуаль-

ных действий; 
8) иные показания, материалы и сведения. 
Стоит отметить, что для отдельных видов уголовно-процессуальных 

доказательств, выделяемых в соответствии с критерием источников их полу-
чения и закрепления, имеет смысл их рассмотрения на конкретной стадии 
уголовного судопроизводства. Так, например, показания подозреваемых мо-
гут быть получены только на стадии уголовного судопроизводства, а кон-
кретнее – на ее первоначальном этапе. 

Рассматривая критерий восприятия и воспроизведения информации в 
качестве основания для классификации уголовно-процессуальных доказа-
тельств, стоит отметить, что выделяют первоначальные и производные дока-
зательства. 

Так, например, следы пальцев рук (ног) полученные при осмотре места 
происшествия и направленные на экспертизу (дактилоскопическую или тра-
сологическую), будут исследованы экспертом, показания и заключения кото-
рого будут выступать в данном случае производными доказательствами по 
делу, т.к. получены производно после получения первоначальных доказа-
тельств (следов преступления). 

В частности, в настоящее время разграничение доказательств на обви-
нительные и оправдательные осуществляется в зависимости от их отношения 
к обвинению. Некоторыми специалистами высказано мнение о существова-
нии «нейтральных» доказательств, которые в момент их получения нельзя 
причислить ни к обвинительным, ни к оправдательным. Такая точка зрения 
представляется довольно спорной. С одной стороны, если под «нейтральным» 
отношением к обстоятельствам, подлежащим установлению, понимается от-
сутствие связи полученных сведений с соответствующими фактами, это озна-
чает, что данные сведения не обладают свойством относимости и вообще не 
могут быть причислены к доказательствам. С другой стороны, если собран-
ные сведения имеют отношение к делу, они в любом случае либо подтвер-
ждают, либо опровергают обвинение. Например, даже копия паспорта обви-
няемого, относящаяся к иным документам, будет выступать обвинительным 
доказательством, поскольку она, не имея отношения к действию или бездей-
ствию, образующему объективную сторону состава преступления, устанавли-
вает личность обвиняемого, подтверждает его возраст, достаточный для при-
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влечения к уголовной ответственности, то есть характеризует такой элемент 
состава преступления, как субъект1.  

Также актуальным по мнению большинства современных ученых явля-
ется вопрос о выделении конкретного основания, в соответствии с которым в 
науки и практике выделяются прямые и косвенные уголовно-процессуальные 
доказательства. 

Как полагаем, в данном случае следует использовать такой критерий, 
как роль и весомость доказательств в механизме расследования преступлений 
и уголовном судопроизводстве в целом. 

Деление доказательств на прямые и косвенные имеет своим основанием 
их отношение к устанавливаемому обстоятельству. Прямыми доказатель-
ствами будут являться сведения, которые напрямую указывают на доказыва-
емое обстоятельство. То есть содержание данных сведений и будет являться 
этим обстоятельством. Например, свидетель являлся очевидцем преступления 
и поэтому его сведения будут прямым доказательством. Косвенными же до-
казательствами будут являться сведения, которые напрямую не связанны с 
доказываемым обстоятельством. Они будут указывать на какой-то факт, вы-
воды которого смогут подтвердить это обстоятельство. Например, свидетель 
не являлся очевидцем преступления, но видел, как подозреваемый клал укра-
денный телефон к себе в сумку. Но в то же время данные сведения относи-
тельно именно этого действия подозреваемого являются прямыми. Таким об-
разом, можно сделать выводы, что доказательство может быть и прямым, и 
косвенным одновременно, в данном случае необходимо смотреть относитель-
но чего мы оцениваем его2. 

Также следует рассмотреть такой критерий для классификации уголов-
но-процессуальных доказательств, как механизм или способ формирования 
доказательств. 

Данное основание наиболее часто встречается при делении доказа-
тельств на личные и вещественные. Именно данный подход принят и в дей-
ствующем уголовно-процессуальном законодательстве. 

Практика показывает, что личные доказательства, как правило, могут 
быть получены или приняты в качестве таковых, при условии, что их носите-
лем выступает конкретный человек (как правило, участник уголовного судо-
производства), который воспринимает, сохраняет в памяти и затем воспроиз-
водит какие-либо факты, имеющие значение для уголовного дела. 

Наиболее объемным и весомым в уголовно-процессуальной науке и 
практике является блок вещественных доказательств, особенности которых 
подробно регламентированы положениями уголовно-процессуального зако-

                                                           
1 Стельмах В.Ю. Классификация доказательств: некоторые теоретические и практи-
ческие аспекты // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2021. № 1 
(29). С. 36–40. 
2 Винник Ю.С., Першина Е.А.  К вопросу о классификации доказательств на прямые и 
косвенные // WISSENSCHAFT UND BILDUNG: IN-UND AUSLäNDISCHE 
ERFAHRUNG. 2023. 25 дек. С. 25–28. 
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нодательства, и представляют собой, прежде всего, объекты материального 
мира. 

К таким доказательствам относятся следы преступления, обнаруженные 
на месте происшествия, обыске, выемке, освидетельствовании, предъявлении 
для опознания и т.д. 

Стоит отметить, что в данном случае в советской научной уголовно-
процессуальной литературе было принято выделять смешанные доказатель-
ства, которые обладают специфическим способом их формирования. 

Так, например, С.В. Курылёв к смешанным уголовно-процессуальным 
законодательствам, которые выделялись им наряду с личными и веществен-
ными доказательствами, относил заключение эксперта, факты опознания, 
факты-результаты следственного эксперимента. 

Итак, можно сделать вывод о том, что критерии классификации доказа-
тельств достаточно различны, что позволяет судить о наличии разных видов 
уголовно-процессуальных доказательств, встречающихся в судебно-следст-
венной практике. 

Критериями классификации уголовно-процессуальных доказательств 
выступают: структура и функции доказательств, очередность их получения и 
пр. Так, выделяют вещественные и наличные доказательства, которые выде-
ляются в соответствии с таким критерием, как способ формирования факти-
ческих сведений и обстоятельства. 

Как полагаем, что в соответствии с таким критерием, как отношение 
уголовно-процессуального доказательства к предмету обвинения, выделяют 
обвинительные и оправдательные доказательства, а по отношению к источ-
никам, из которых уголовно-процессуальные доказательства были получены, 
их делят на производные доказательств и первоначальные доказательства. 
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сущности. В соответствии со ст. 9 земля и другие природные ресурсы исполь-
зуются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельно-
сти народов, проживающих на соответствующей территории1.  

На протяжении существования института государства и в настоящее 
время значение земли всегда играла ключевую роль в контексте ее регулиро-
вания в рамках возникающих в связи с ней юридических отношений, таких 
как купля-продажа, аренда, установление ограниченных вещных прав и дру-
гих смежных областей. При этом стоит обращать внимание, что земля являет-
ся многофункциональным, имеющим непреходящую ценность объектом об-
щественных отношений, значимость которого для человечества в целом обу-
словлена его уникальными природными свойствами2.  

Вместе с тем с установлением института частной собственности значи-
тельно усложнилась задача правового регулирования земли вследствие появ-
ления возможности физическим и юридическим лицам приобретать и отчуж-
дать права собственности на землю, что уже представляется не совсем юри-
дически корректным. Поэтому законодательство предусматривает иное поня-
тие «земельный участок», от чего возникают некоторые вопросы правового 
регулирования соответствующих правоотношений. 

Более подробная регламентация порядка получения прав собственности 
на землю, реализацию иных вещных прав и обязательств предусмотрена нор-
мами Земельного кодекса Российской Федерации, а также некоторыми нор-
мами гражданского, административного и иного законодательства Россий-
ской Федерации, что также позволяет говорить не только о значимости земли 
как неотъемлемого от общества и государства ресурса, но и ее функциональ-
ности как объекта правоотношений.  

Так, согласно ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – 
ЗК РФ) объектами земельных правоотношений выступает земля как природ-
ный объект и природный ресурс, земельные участки и их части3. Связана по-
добная регламентация, прежде всего, с приоритетом обеспечения экологиче-
ской безопасности земли как составной части природы, необходимости регу-
лирования отношений по осуществлению сельскохозяйственной и иного вида 
деятельности, а также подробной и тщательной регламентации правомочий 
субъектов гражданско-правовых отношений по поводу земли как недвижимо-
го имущества. 

При этом для субъектов гражданско-правовых отношений важным объ-
ектом выступает не земля, а земельный участок, так как именно земельные 
участки являются объектами земельного права (ч. 2 ст. 6 ЗК РФ) и граждан-
                                                           
1 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным 
голосованием 12.12.1993: с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 
голосования 01.07.2020. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как социально-правовое явление: 
монография. М.: ИНФРА-М, 2015. С. 82–90. 
3 Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ: с изм. от 14.02.2024. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 
Плюс». 
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ского права (п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации) (да-
лее – ГК РФ), в системе правоотношений которых возможны возникновение, 
изменение или прекращение имущественных прав граждан и юридических 
лиц. Стоит обратить внимание, что помимо перечисленных субъектов право-
отношений, государство также вправе участвовать в отношениях, имея воз-
можность выступать в качестве собственника как земельных участков, так и 
непосредственно земель (ст. 16–19 ЗК РФ). 

Очевидным представляется положение, что понятия «земля» и «земель-
ный участок» являются смежными понятиями. В действительности, подобная 
точка зрения не может иметь однозначность в силу ряда причин. 

Во-первых, земля рассматривается как объект права, но не объекта 
гражданского (имущественного) оборота, что означает, что земля, в отличие 
от земельного участка, не может находиться в частной собственности, о чем 
свидетельствует положение ч. 1 ст. 16 ЗК РФ. 

Во-вторых, обращение к положениям п. 7 ст. 1 Федерального закона от 
14.02.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»1 поз-
воляет говорить о том, что принцип обязательности государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество не включает в состав недвижимого 
имущества землю.  

Возникающие разногласия в области определения правовой природы 
понятий «земля» и «земельные участки» могут быть устранены лишь внесе-
нием изменений в действующее законодательство Российской Федерации, а 
именно исключением земли как объекта имущественных прав, оставив поло-
жения о регулировании земли как природного ресурса, в контексте охрани-
тельных и иных правоотношений. Можно предположить, что законодатель 
случайно выделил их в качестве самостоятельных правовых дефиниций в свя-
зи с возникшей необходимостью регулирования соответствующих правоот-
ношений. Представляется, что в этом контексте земельный участок должен 
будет регулировать отношения сугубо имущественного характера. 

Таким образом, подводя итог проведенному анализу, хотелось бы обра-
тить внимание на тот факт, что действующее законодательство Российской 
Федерации, несмотря на приоритетность защиты конституционных положе-
ний о земле как природном ресурсе и природном объекте, все еще требует 
должной правовой проработки, ввиду неоднозначности правовой и сущност-
ной природы земли, в связи с чем, представляется целесообразным внесение 
дополняющих положений в части определения и разграничения понятий 
«земля» и «земельный участок». 

 

                                                           
1 О государственной регистрации недвижимости: Федер. закон Рос. Федерации от 
14.02.2015 № 218-ФЗ: с изм. от 01.04.2024. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

 
Смертная казнь представляет собой лишение самого главного права че-

ловека – права на жизнь. Исторически практика смертной казни имела свои 
корни в давние времена как форма мести и наказания за особо тяжкие пре-
ступления. Со временем эта форма мести перешла от частного лица к госу-
дарству как организации, которая могла обеспечить более объективное и 
справедливое применение такого жесткого наказания. Однако с течением 
времени общественное мнение по вопросу смертной казни стало меняться. 
Многие страны внедрили моратории на применение казни, сталкиваясь с кри-
тикой со стороны международного сообщества и правозащитных организа-
ций. Считается, что смертная казнь несет риск ошибочного осуждения, не 
оставляет возможности для исправления справедливых ошибок, и в целом не 
соответствует цивилизованным принципам правосудия. Сегодня тенденция в 
мире склоняется к уменьшению количества стран, применяющих смертную 
казнь, и к поиску более гуманных и справедливых альтернативных форм 
наказания, которые могли бы обеспечить безопасность общества, но при этом 
уважать человеческое достоинство и права каждого человека. 

В различных странах мира существуют разнообразные способы приме-
нения смертной казни, которые отражают традиции и законодательство каж-
дой из этих стран. Практика применения смертной казни может значительно 
отличаться от страны к стране и вызывать серьезные дебаты в международ-
ном сообществе. Так, например, в США смертная казнь применяется на феде-
ральном уровне и в некоторых штатах, используя различные методы испол-
нения, такие как повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера и 
смертельная инъекция. Некоторые из этих методов вызывают особое внима-
ние общественности и заставляют задуматься над гуманностью такого вида 
наказания. А в странах Ближнего Востока существуют древние и жестокие 
способы осуществления смертной казни, такие как забивание камнями, отсе-
чение головы мечом и повешение. В целом вопрос смертной казни остается 
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одним из самых спорных и сложных аспектов правопорядка и правосудия в 
разных странах мира. В России же после вступления в силу с 01.01.1997 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации был сокращён перечень преступле-
ний, наказанием за которые могла быть назначена смертная казнь. Это ст. 105 
УК РФ «Убийство», ст. УК РФ 277 «Посягательство на жизнь государствен-
ного или общественного деятеля», ст. 295 УК РФ «Посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование», 
ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа», ст. 357 УК РФ «Геноцид». Итого 5 составов, предусматривающих 
применение в качестве наказания смертную казнь. В 1996 г. 16 мая президен-
том России Борисом Ельциным был издан Указ «О поэтапном сокращении 
применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». 
И с августа 1996 г., в соответствии с этим указом, приговоры к смертной каз-
ни в исполнение больше не приводились. 16.04.1997 Россия подписала Про-
токол № 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод относи-
тельно отмены смертной казни. И, несмотря на то, что данный Протокол не 
был ратифицирован Россией, с этого момента смертную казнь было запреще-
но применять согласно Венской конвенции. 02.02.1999 Конституционный суд 
РФ России вынес решение, в котором признал невозможным вынесение 
смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах стра-
ны, но даже после этого смертная казнь более не применялась1. В России во-
прос смертной казни вызывает серьезные дискуссии и споры среди высших 
органов власти, общественности и правозащитных организаций. Существует 
разногласие относительно необходимости сохранения или отмены смертной 
казни в национальном законодательстве. Сегодня смертная казнь в России 
является временно забытой мерой, мораторий на смертную казнь и продлева-
ется ежегодно. В соответствии с этим мораторием Россия не применяет казни, 
но официально не отменила данное наказание. Мнения населения и экспертов 
по поводу смертной казни в России разделяются. Некоторые выступают за ее 
полное устранение, ссылаясь на недопустимость нарушения права на жизнь и 
возможность ошибочного осуждения, в то время как другие поддерживают 
возможность применения смертной казни в отношении особых категорий 
преступников. Существует два, так называемых, лагеря, которые имеют ряд 
веских аргументов «за» и «против» того, чтобы использовать смертную казнь, 
как высшую меру наказания за совершение преступления. К основным пунк-
там «против» использования относят: во-первых, возможность судебной 
ошибки – еще ни одна судебная система не работает без ошибок, известны 
сотни случаев, когда наказание было применено несправедливо; во-вторых, 
такое наказание противоречит международному праву – собственно морато-
рий ввели, чтобы ему соответствовать, а его отмена приведет к новым ослож-
нениям с Европой. 

Так, например, активный сторонник применения смертной казни в Рос-
сии А.С. Сидоркин высказывается о том, что «...требование запрета смертной 
                                                           
1 URL: https://www.istorya.ru/articles/smkazn.php (дата обращения: 06.04.2024). 

https://www.istorya.ru/articles/smkazn.php
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казни следует из неправового (нравственного, религиозного) понимания 
принципа гуманизма, когда она рассматривается как жестокое наказание, по-
сягающее на высшую ценность – жизнь человека. Однако с позиций права 
смертная казнь трактуется иначе. Право представляет собой меру свободы и 
обеспечивает каждому равные возможности для реализации этой свободы, 
которая ограничена лишь свободой других людей. При этом в случае нару-
шения права правонарушитель должен быть подвергнут неблагоприятным 
последствиям, соразмерным совершенному им противоправному деянию; 
только в таком случае ответственность будет справедливой. Право на жизнь 
является основополагающим правом, без которого невозможно осуществле-
ние других прав; ответной и справедливой реакцией на посягательство на это 
право является смертная казнь»1. Но Э.Ф. Побегайло же считает, наоборот, 
что «...мнение о том, что применением смертной казни можно добиться се-
рьёзных успехов в борьбе с преступностью является наивным. Ещё нигде, ни-
когда и никому не удавалось преодолеть её посредством физического уни-
чтожения преступников. Но другое дело – устрашающее, превентивное воз-
действие этой меры общественной безопасности на лиц, склонных к совер-
шению преступлений, а также социально-психологическое воздействие этой 
меры на население»2. Аргументы, представленные сторонниками этого вида 
наказания, обращают внимание на несколько значимых моментов. Один из 
главных доводов сторонников смертной казни – она рассматривается как 
средство устрашения и контроля над обществом. Предположительно, такое 
строгое наказание может отвратить потенциальных преступников от совер-
шения тяжких преступлений. Приведенные аргументы также подчеркивают, 
что современные методы казни могут быть более гуманными, чем длительное 
пожизненное заключение без возможности амнистии. Сторонники смертной 
казни утверждают, что ликвидация опасных преступников исключает воз-
можность рецидива и обеспечивает безопасность общества. 

Один из основных аргументов противников смертной казни – это риск 
невиновного осуждения. Несмотря на совершенствование судебной системы, 
ошибки все же возможны, и история знает случаи, когда людей осуждали за 
преступления, которые они не совершали. В случае смертной казни исправить 
такие ошибки уже невозможно, что подчеркивает непоправимость этого вида 
наказания. Важным аспектом, на который указывают противники смертной 
казни, является отсутствие возможности исправления и восстановления прав 
человека в случае ошибочного обвинения. Многие считают, что более гуман-
ными и продуктивными могут быть методы реабилитации и реинтеграции в 
общество, включая исправительные работы и образовательные программы. 
Эти аргументы подчеркивают важность обсуждения этических и правовых 
аспектов смертной казни. Для того чтобы принять обоснованное решение по 

                                                           
1 Сидоркин А.С. Проблема отмены смертной казни сквозь призму общих принципов 
права // Вестник РУДН. Серия «Юридические науки». 2010. № 4. С. 27–34.  
2 Побегайло Э.Ф. О преступности в России и проблеме смертной казни // Вестник Мос-
ковского университета. Серия 18. Социология и политология. 2010. № 3. С. 24–39.  
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этому вопросу, необходимо учитывать все стороны аргументов и действий, 
которые могут быть приняты как обществом, так и государством. 

Подводя итог, я считаю, что система должна иначе относиться к серий-
ным убийцам и прочим преступникам, которые совершили крайне жестокие 
преступления, так как у правоохранительных органов всегда остаются вопро-
сы. Однако спешка, связанная с исполнением смертной казни, приводит к то-
му, что эти вопросы просто оставляют без ответа, о них забывают, а ведь эти 
люди могли оказать колоссальную помощь, пойдя на сотрудничество со след-
ственными органами, криминалистами и т.д. Важным, на мой взгляд, является 
проведение процедуры по взятию генетического материала преступников, 
именно с точки зрения криминальной биологии. Я бы хотела, чтобы психиат-
ры и психотерапевты могли часами разговаривать с этими людьми, их не сто-
ит сразу казнить, их стоит сначала исследовать, каждую ступень их развития, 
взросления, становления как личности от детства к отрочеству и зрелости. 
Но, здесь важно понимать, является ли человек, которого обвиняют и намере-
ны применить в отношении него такой вид наказания, как смертная казнь 
действительно преступником. Ведь каждый из нас может оказаться в ситуа-
ции, в которой наши действия будут признаны преступными, каждый из нас 
может совершить убийство, будь то несчастный случай, непреднамеренное 
убийство или аффект, итог будет один – одна жертва. Убийства, включающие 
несколько жертв признаются серийными, в то же время, важно отметить, что, 
например, стрельба в школе или других местах не будет входить в категорию 
серийных убийств, поскольку люди были убиты одновременно. Серийные 
убийства же происходят более последовательно, с разрывом во времени меж-
ду отдельными эпизодами, помимо того, что жертв должно быть три или бо-
лее, важно учитывать потенциальный мотив убийцы так, например, наемный 
убийца или солдат, убивающий на войне по приказу командира – серийными 
убийцами не считаются, убийства по политическим мотивам так же относят-
ся, скорее к террору против отдельных персон. Главным мотивом серийного 
убийцы является его внутреннее интенция или потребность, типология се-
рийных убийств основывается на двух переменных и четырех константах. 
Переменные критерии зависят от того, организованное это было преступле-
ние или нет. Константы – это четыре категории убийц, в зависимости от их 
мотивов: к первой категории относятся убийцы, которые ссылаются на неко-
торое вдохновение, побудившее их совершить преступление, в качестве 
вдохновителя может выступать какая-либо личность, например, Михаил Поп-
ков, известный как «тень Чикатило», или ангарский маньяк, который хотел 
перегнать Чикатило по количеству жертв и в итоге перегнал его; вторая кате-
гория включает людей, мотивация которых заключается в претворении в 
жизнь миссии, якобы возложенную на них, ярким примером является Саид 
Ханаи, считавший, что он обязан очистить Землю от падших женщин; третья 
категория – это те, кто стремится к власти, такие люди совершают убийства, 
потому что им нравится ощущать всецелый контроль над жертвой, часто они 
подолгу издеваются над человеком, прежде чем его убить, так, например, из-
вестный американский серийный убийца Тед Банди симулировал травму или 
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выдавал себя за представителя власти, чтобы затем похитить, подвергнуть 
пыткам, изнасиловать и убить своих жертв, иногда он даже врывался в дома 
жертв, извивал их, насиловал, калечил, кусал и далее душил; четвертая кате-
гория – гедонисты, как в сексуальном, так и в финансовом планах, это люди, 
стремящиеся посредством убийств закрыть некую неудовлетворенность в од-
ной из сфер своей жизни, зачастую в сексуальной или финансовой, примером 
может послужить Махин Кадири, убивавшая состоятельных пожилых жен-
щин из-за крайней финансовой нужды. Именно по этой причине правоохра-
нительным органам нужно тщательно проводить расследования, а судебным 
органам детально изучать материалы уголовных дел. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА (ИИ) В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Одна из характеристик XXI в. – развитие цифровых технологий. Объ-

ясняется это, в первую очередь, ростом человеческих потребностей. Что каса-
ется сферы юриспруденции, теоретики и практики в данной области так же 
проявляют интерес к применению цифровых технологий, в частности к при-
менению искусственного интеллекта (далее – ИИ).  

Согласно Указу Президента от 10.10.2019 № 490 «О развитии искус-
ственного интеллекта в РФ»1, «ИИ – комплекс технологических решений, 
позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая поиск 
решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении кон-
кретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной 
деятельности человека или превосходящие их».  

М.Е. Гущев в своей работе «Перспективы использования искусственно-
го интеллекта в расследовании преступлений» рассматривает следующие ва-
рианты использования ИИ в правоохранительной деятельности: «Одно из 

                                                           
1 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации: Указ Президента 
Рос. Федерации от 10.10.2019 № 490: в ред. от 15.02.2024 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2019. № 41, ст. 5700. 
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возможных применений ИИ в расследовании преступлений – анализ больших 
данных. Правоохранительные органы могут использовать ИИ для просеива-
ния огромных объемов данных, собранных из различных источников, таких 
как социальные сети, камеры наблюдения и вышки сотовой связи. Анализи-
руя эти данные с помощью алгоритмов машинного обучения, следователи 
могут извлечь ценную информацию, которая поможет им выявить преступ-
ников и раскрыть преступления. Технология ИИ также может быть использо-
вана для прогнозирования преступной деятельности. Еще одно применение 
ИИ в расследовании преступлений – это анализ доказательств. Такие крими-
налистические методы, как профилирование ДНК, анализ отпечатков пальцев 
и баллистическая экспертиза, уже несколько десятилетий используются для 
идентификации подозреваемых и установления их связи с преступлениями»1.  

На наш взгляд, каждый из вариантов, приведенных выше, достаточно 
уместен и полезен. Но стоит понимать, что ИИ – создание рук человека, ма-
шина. ИИ обучается человеком, вследствие чего, одна допущенная ошибка 
этим человеком – неправильная или даже некачественная работа ИИ. Но, ми-
нусы использования ИИ мы затронем чуть позже, а для начала хотелось бы 
поговорить о плюсах.  

1. ИИ прежде всего механизм. Хоть он и имитирует когнитивные функ-
ции человека, но человеческими чувствами он не обладает, что как раз-таки 
делает его выносливым, сосредоточенным. Выполнение определенных задач 
на службе в правоохранительных органах, ИИ будет работать по определён-
ному алгоритму, который не изменяется, в то время как человек же может 
ощущать усталость, иметь некое предвзятое отношение или же просто быть 
невнимательным. В этом случае возможности ИИ превосходят человеческие.  

2. Более быстрое и качественное извлечение ценной информации путем 
обработки и просеивания огромного объем данных, собранных с камер ви-
деонаблюдений, из различных соц. сетей и т.д. ИИ в отличие от людей смо-
жет выполнить данную задачу быстрее, что существенно снизит нагрузку на 
следствие и поспособствует более быстрому расследованию преступлений.  

3. Помимо этого, ИИ частично сможет покрыть проблему нехватки 
кадров на службе в правоохранительных органах. Ведь если ИИ участвует в 
следственной деятельности, например, обрабатывает данные, то человек на 
выходе уже получит только необходимую ему информацию без всего лишне-
го. Следовательно, мы считаем, что ИИ может выступать как полноценный 
напарник для следователя, криминалиста и т.д. При этом рассматривать пол-
ную замену людей в следственных органах на ИИ мы считаем невозможным.  

Как мы упоминали ранее, минусы в использовании ИИ тоже имеются:  
1. Для начала стоит отметить, что цифровые ресурсы могут использо-

ваться не только во благо, но и во вред. Так называемая киберпреступность 

                                                           
1 Гущев М.Е. Перспективы использования искусственного интеллекта в расследовании 
преступлений [Электронный ресурс] // Вестник науки и образования. 2023. № 6 (137). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-ispolzovaniya-iskusstvennogo-intellekta-v-
rassledovanii-prestupleniy (дата обращения: 15.04.2024). 
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растёт и развивается с каждым годом. Для подтверждения своих слов мы бы 
хотели привести статистические данные, представленные пресс-службой ген-
прокуратуры: «Из 1,8 млн преступлений, зарегистрированных в стране за 
11 месяцев 2023 г., с использованием интернета было совершено 477 тыс.»1. 
В свою же очередь ИИ со своими алгоритмами опирается на исторические 
данные, за счет чего имеет «ограниченное понимание» и не успевает разви-
ваться на ровне с киберпреступностью.  

2. В следственной деятельности имеет место интуиция. Она необходи-
ма для решения сложных, запутанных вопросов и задач, например, при недо-
статочном количестве улик или же при их отсутствии вовсе. Как писала 
А.Д. Цветкова в своей работе «Интуиция следователя: условия формирования 
и возможности воплощения в искусственном интеллекте», «при переизбытке 
вводных данных, когда следователь попадает в ситуацию «комбинаторного 
взрыва», и его когнитивных способностей не хватает, чтобы структурировать, 
упорядочить весь тот массив сведений, которым он располагает. В этом слу-
чае интуиция, находящаяся более глубоко и не затрачивающая ресурсы для 
последовательного объяснения выводов, выдаёт сигнал, указывающий на пра-
вильную альтернативу при множественном выборе или приоритетное направ-
ление дальнейшего расследования»2. 

3. ИИ в свою очередь не имеет интуиции, а научить или же развить у 
ИИ интуицию невозможно, так как это всего лишь механизм.  

4. Беря во внимание работу раннее упомянутого М.Е. Гущева, хотелось 
бы отметить ещё один минус использования ИИ в расследовании преступле-
ний: «Разработка и развертывание инструментов на базе ИИ может быть до-
рогостоящей, причем затраты включают как их приобретение, так и техниче-
ское обслуживание, а также затраты на электроэнергию». Что опять же за-
трудняет внедрение ИИ в следственную деятельность.  

Подведем итоги. В целом ИИ, как и все, существующее в нашем мире, 
имеет свои плюсы и минусы. Дискутировать на тему использования ИИ в 
расследовании преступлений можно долго, но на наш взгляд, здесь необхо-
димо просто от теории переходить к практике. Такие страны, как Турция, 
Голландия, уже несколько лет практикуют использование ИИ в расследова-
нии преступлений, постоянно его совершенствуя. На наш взгляд, ИИ в след-
ственной деятельности – это новый свежий взгляд на правоохранительную 
деятельность. Но также важно понимать, что внедрять ИИ в деятельность 
правоохранительных органов нужно постепенно. В юриспруденции, как в 
любой науке, есть свои основы, которых необходимо придерживаться. Отсю-
да напрашивается вывод о том, что ИИ и его функционал также должен под-
                                                           
1 Информационное агентство ТАСС [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/ 
obschestvo/19669641? ysclid=luogm6igm4304191498 (дата обращения: 15.04.2024). 
2 Цветкова А.Д. Интуиция следователя: условия формирования и возможность 
воплощения в искусственном интеллекте [Электронный ресурс] // Полицейская и 
следственная деятельность. 2022. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/intuitsiya-
sledovatelya-usloviya-formirovaniya-i-vozmozhnost-voploscheniya-v-iskusstvennom-
intellekte (дата обращения: 15.04.2024). 
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держивать те фундаментальные аспекты, заложенные в юриспруденции с 
начала её существования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
На протяжении тысячелетий уголовное правосудие традиционно было 

сферой «человеческой» деятельности. Преступление – это деяние, совершен-
ное людьми, и суд над преступником – это тоже деятельность людей, профес-
сиональных и непрофессиональных; облеченных властью и защищающих 
государственные интересы, или не облеченных властью и защищающих толь-
ко себя, свои собственные права, нарушенные преступлением. 

Согласно ч. 2 ст. 84 УПК РФ к документам могут относиться материа-
лы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи, а также иные носители ин-
формации, полученные, истребованные и представленные в порядке, уста-
новленном ст. 86 УПК РФ. 

Повышая качество образования, компьютерные технологии дают воз-
можность человеку успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде 
и происходящим социальным изменениям1. 

Информационные технологии – это различные программные и аппа-
ратные средства, которые используются для обработки и хранения цифровых 
данных. В уголовном процессе они могут применяться для сбора, анализа и 
представления цифровых доказательств, например, при расследовании кибер-
преступлений или для анализа видео- и фотоматериалов. Они также могут 
использоваться для обеспечения безопасности, например, для защиты персо-
нальных данных свидетелей или для обеспечения защиты информации во 
время судебного заседания. Это включает в себя использование электронной 
почты, цифровых файлов, баз данных и видеоконференций для сбора, анализа 
и представления доказательств в уголовном процессе. 

                                                           
1 Батенова Ю.В. Психологические аспекты взаимодействия человека и информацион-
ных технологий: основные тенденции // Актуальные проблемы психологического зна-
ния. 2009. № 4. С. 3–9. 
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Информационные технологии дополняют и улучшают традиционные 
методы расследования, такие как прослушивание телефонных разговоров, 
обыски и допросы, и позволяют ускорить время расследования и сократить 
затраты на обработку и хранение данных. 

Информационные технологии приобретают все большее значение в 
уголовном судопроизводстве. Они используются для сбора, хранения, анали-
за и представления доказательств в ходе уголовных расследований и судеб-
ных разбирательств. 

Некоторые из наиболее часто используемых информационных техноло-
гий в уголовном судопроизводстве включают: 

1. Программное обеспечение для судебного анализа: 
Программное обеспечение для судебного анализа используется для 

анализа цифровых доказательств, таких как электронные письма, текстовые 
сообщения, сообщения в социальных сетях и другие формы электронного 
общения. Это программное обеспечение может помочь следователям выявить 
соответствующую информацию и составить хронологию событий. 

2. Электронное наблюдение: 
Электронное наблюдение – это использование технологии для наблю-

дения за отдельными лицами или группами. Это может включать прослуши-
вание телефонных разговоров, видеонаблюдение и устройства слежения. 
Электронное наблюдение часто используется в уголовных расследованиях 
для сбора доказательств. С помощью электронных систем уголовного процес-
са происходит оперативная обработка и хранение большого объема данных и 
другой информации, такой как улики, сведения об обвиняемом, документы по 
делу, а также информация о свидетелях и источниках. 

3. Системы управления цифровыми доказательствами: 
Системы управления цифровыми доказательствами используются для 

хранения цифровых доказательств и управления ими. Эти системы могут ис-
пользоваться для хранения аудио- и видеозаписей, фотографий и других форм 
цифровых доказательств. 

4. Биометрическая технология: 
Биометрическая технология используется для идентификации людей на 

основе уникальных физических характеристик, таких как отпечатки пальцев, 
распознавание лиц и сканирование сетчатки глаза. Биометрические техноло-
гии часто используются в уголовных расследованиях для идентификации по-
дозреваемых и жертв. 

Современные технологии затрагивают все сферы человеческой жизни, 
в том числе активно используются в уголовном судопроизводстве. Это значи-
тельно упрощает работу правоохранительных органов на всех стадиях судеб-
ного процесса. 

Например, программа «Мобильный криминалист» является важным 
инструментом в уголовном процессе. Она предоставляет множество функций, 
которые позволяют быстро и эффективно собирать и обрабатывать доказа-
тельства преступлений на месте происшествия. 

Основные функции программы «Мобильный криминалист» включают: 
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1. Съемку фото- и видеоматериалов на месте происшествия с помощью 
мобильных устройств. 

2. Оформление протоколов о происшествии в электронном виде непо-
средственно на месте события, что позволяет сократить время на оформление 
необходимой документации. 

3. Анализ полученных материалов с использованием специальных про-
грамм и технологий, таких как фотоэкспертиза и графология. 

4. Создание трехмерных моделей преступных ситуаций с помощью 
специальных программ, что помогает более точно восстановить обстановку 
происшествия и установить обстоятельства дела. 

5. Консультацию специалистов других областей, таких как эксперты по 
биологии и баллистики, с целью получения дополнительных материалов и 
экспертных заключений. 

Данная программа может играть важную роль в уголовном процессе, 
предоставляя ценные доказательства, связанные с мобильными устройствами, 
например, фотографировать следы, фиксировать положение тела жертвы и 
т.д. Он может использовать мобильные приложения для создания эскизов, 
планов помещений и других документов, необходимых для расследования. 
Также использует мобильные устройства и программное обеспечение для 
сбора, анализа и интерпретации цифровых доказательств в расследованиях 
уголовных дел. Она может проводить экспертизу мобильных устройств, изы-
маемых в рамках расследования, и извлекать с них данные, такие как сооб-
щения, фотографии, видео, контакты и другие файлы. Помогает восстановить 
удаленные данные, которые могут быть важными для расследования; может 
анализировать метаданные, чтобы определить местоположение устройства во 
время совершения преступления, а также время и дату отправки сообщений 
или совершения звонков. 

Использование программы «Мобильный криминалист» в уголовном 
процессе может значительно улучшить качество сбора доказательств и по-
мочь выявить и наказать преступников. 

Также одним из самых распространенных и известных способов полу-
чения информации, необходимой для следствия, является дактилоскопия. 

Дактилоскопия – это метод исследования отпечатков пальцев, который 
широко используется в уголовном процессе для установления личности 
должника, подсудимого или свидетеля. 

Дактилоскопические данные могут использоваться для идентификации 
человека на основе сравнения его отпечатков с отпечатками, найденными на 
месте преступления, на оружии или других предметах. 

В целом дактилоскопия в уголовном процессе является одним из важ-
нейших методов, которые помогают раскрыть преступления, установить по-
дозреваемых. 

Раньше дактилоскопия проводилась вручную, при помощи специаль-
ных устройств или с помощью простой лупы. Дактилограмма, представляю-
щая собой отпечатки пальцев, снималась на бумажной поверхности, затем 
оцифровывалась и сравнивалась с другими отпечатками вручную. Этот про-
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цесс требовал много времени и навыков. Сегодня, с развитием технологий, 
дактилоскопия проводится с помощью компьютерных программ и сканеров 
отпечатков пальцев. Данные сканируются и заносятся в базу данных, где про-
изводится автоматический поиск совпадений. Это значительно ускоряет про-
цесс и позволяет более точно определить личность человека по отпечаткам 
пальцев. Кроме того, современные технологии позволяют проводить дактило-
скопию даже в условиях, когда не сохранился исходный отпечаток, например, 
по фотографиям, оставленным на поверхности. 

Таким образом, основными тенденциями развития информационного 
обеспечения для предотвращения, раскрытия и расследования преступлений в 
современных условиях являются не отдельные персональные компьютеры и 
соответствующее программное обеспечение, а «их симбиоз в виде автомати-
зированных информационных систем, автоматизированных рабочих мест и 
информационно-телекоммуникационных сетей»1. 

Информатизация уголовного процесса включает в себя широкий спектр 
мероприятий, начиная от электронного документооборота и заканчивая ис-
пользованием специализированных программных средств и систем искус-
ственного интеллекта. Подводя итоги, следует сказать, что с развитием тех-
нологий появились новые методы идентификации, такие как компьютерная 
реконструкция лица, анализ ДНК и другие. Процесс информатизации и циф-
ровизации активно развивается и будет развиваться с каждым днем, будут 
появляться новые технологии и концепции, которые значительно облегчат 
работу уполномоченных органов в процессе сбора и использования улик и 
информации..Они существенно упрощают и ускоряют процесс обработки ин-
формации, повышают точность сбора и анализа доказательств, что в целом 
способствует более эффективной работе в сфере борьбы с преступностью. 
И таким образом, развитие технологий сегодня играют важную роль в повы-
шении эффективности правовой деятельности и содействии в борьбе с пре-
ступностью. 
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Д.О. Рябых 
 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 7.27 
КоАП РФ И СТАТЬИ 158.1 УК РФ 

 
На протяжении всего периода существования Российской Федерации, 

принимавшиеся нормативно-правовые акты уделяли внимание защите соб-
ственности граждан. Не исключением является и Конституция РФ, которая 
своим содержанием закрепляет право собственности как одно из основных 
прав. Согласно ст. 35 Конституции РФ «Каждый имеет право на собствен-
ность, которая может находиться в частной, государственной муниципальной 
и иных формах»1. Действующее законодательство предусматривает уголов-
ную, административную и гражданскую ответственность за покушение на 
собственность. 

Каждый гражданин РФ наделен правом владения, пользования и распо-
ряжения своей собственности, если это прямо не противоречит действующе-
му законодательству. При этом для создания баланса и защиты интересов 
других граждан, основной закон предусматривает, что использование соб-
ственности ни в коем случае не может противоречить интересам общества и 
может быть ограничено для защиты окружающей среды, здоровья населения, 
исторического и культурного наследия. Среди всего количества преступле-
ний против собственности самым распространённом и представляющим наи-
большую общественную опасность являются хищения2. Неслучайно в дей-
ствующем законодательстве преступления против собственности располага-
ются после преступлений против личности, что говорит о важности защиты 
права на собственность. 

В настоящее время одним из наиболее распространенных посягательств 
на собственность является мелкое хищение. 

Согласно официальным статистическим данным МВД России за 2023 г. 
всего зарегистрировано 1947161 преступление (АППГ – 1966795), что мень-
ше на 1 % в сравнении с прошлым годом, 1136957 преступлений против соб-
ственности (АППГ – 1169495), что меньше на 2,8 % в сравнении с прошлым 
годом. Всего зарегистрировано в 2023 г. 583343 кражи (АППГ – 697567), что 
на 16,4 % меньше в сравнении с прошлым годом. Всего в 2023 г. совершено 
41407 мелких хищений, совершенных лицом, подвергнутым административ-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993: 
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тельства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
2 Баженов О.Н., Афонина Ю.В. К вопросу о формах хищения чужого имущества в уго-
ловно-правовой науке и действующем законодательстве // Современное научное зна-
ние: теория, методология, практика: сборник научных трудов по материалам X Меж-
дународной научно-практической конференции, 2019. С. 54–56. 
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ному наказанию (ст. 158.1 УК РФ) (АППГ – 37432), что на 9,6 % больше, чем 
в аналогичном периоде1.  

На протяжении последнего десятилетия, в Российской Федерации идет 
формирование совершенно новой уголовно-правовой политики, направлен-
ной на гуманизацию и либерализацию действующего уголовного законода-
тельства. 

В этой связи 03.07.2016 был принят Федеральный закон № 323-ФЗ, 
внесший изменения в УК РФ и была введена в законодательство ст. 158.1 УК 
РФ, предусматривающая уголовную ответственность за мелкое хищение чу-
жого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному на-
казанию за мелкое хищение, предусмотренное ст. 7.27 КоАП РФ2.  

Таким образом, с принятием данного закона ст. 158.1 УК РФ преврати-
лась в норму с административной преюдицией, при этом ранее, до 2016 г. ад-
министративный проступок предусматривающий совершение кражи и уго-
ловно наказуемое деяние кража соотносились по признаку причиненного 
ущерба, с учетом положений ст. 14 УК РФ. 

Согласно пояснительной записке, введение в УК РФ ст. 158.1 УК РФ 
соответствует реальному развитию социальных и экономических отношений 
и будет обеспечивать справедливость привлечения к уголовной ответствен-
ности3.  

С момента введения в действие ст. 158.1 УК РФ споры относительно 
важности и необходимости ее существования в УК РФ и административной 
преюдиции в уголовном праве не останавливаются. Большинство авторов 
склоняются к точке зрения, что административная преюдиция имеет положи-
тельный характер, так как предупреждает совершение преступлений в даль-
нейшем и способствует правильному применению действующего уголовного 
законодательства4.  

По нашему мнению, введение административной преюдиции и ст. 158.1 
в УК РФ, предусматривающей ответственность за мелкое хищение является 
правильным и своевременным, так как в связи со сложной внешнеполитиче-
ской и экономической обстановкой может увеличиться количество хищений. 
Наличие в законе ст. 158.1 может оказать действующее предупреждающее 
воздействие на преступления против собственности. 

                                                           
1 Официальная статистика МВД России за 2022–2023 гг. [Электронный ресурс]. URL:  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/14696015 (дата обращения: 10.04.2024). 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования основа-
ний и порядка освобождения от уголовной ответственности: Федер. закон Рос. Феде-
рации от 03.07.2016 № 323-ФЗ // Рос. газ. 2016. 8 июля. № 149. 
3 Пояснительная записка к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации (в части установления уголовной ответст-
венности за мелкое хищение, совершенное неоднократно)» [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 Санташов А.Л., Миронов А.В. Преступления с административной преюдицией (на 
примере ст. 158.1 УК РФ) // Журнал прикладных исследований. 2023. С. 155–160. 
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Точность проведения сравнительно-правового анализа между преступ-
лениями и правонарушениями зависит от правильности оценки опасности со-
вершенных деяний, эффективности выбора мер реагирования на их соверше-
ние, а также качества приемов и средств законодательной техники, использу-
емой для выражения различий правонарушений и преступлений. 

Давая сравнительно-правовой анализ ст. 7.27 КоАП РФ и ст. 158.1 УК 
РФ, важное значение имеет представление о понятии хищения, которое явля-
ется обобщенным понятием и относится как для целых групп уголовных пре-
ступлений, так и для некоторых административных правонарушений. 

До настоящего времени КоАП РФ в своем составе не содержит опреде-
ление понятия хищения, что является основательным недостатком, указыва-
ющим на отсутствие самостоятельности, независимости и целостности адми-
нистративного законодательства. При решении данного вопроса мы сталкива-
емся с аналогией права, так как основные признаки мелкого хищения уста-
навливаются уголовным законодательством, и при квалификации таких дей-
ствий необходимо обращаться к п. 1 примечания ст. 158 УК РФ. 

Легальное определение понятия хищения закреплено законодателем в 
п. 1 Примечания к ст. 158 УК РФ, в соответствии с которым под хищением 
понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное 
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других 
лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имуще-
ства1.  

Содержащееся в УК РФ легальное определение относится ко всем ви-
дам хищений, предусмотренных действующим законодательством. В самом 
общем виде хищение представляет собой незаконное изъятие или присвоение 
имущества любого другого человека против его воли или без его разрешения.  

В своей статье Л.И. Насыбуллин и П.П. Пирогов справедливо отмеча-
ют, что общее понятие хищения, содержащееся в примечании к ст. 158 УК 
РФ позволяет явно представить все признаки деяния, отличающие его от мно-
гих других преступных деяний, и помогает из большого числа правонаруше-
ний вычленить те, которые посягают на право собственности. Понятие хище-
ния обладает уникальной уголовно-правовой характеристикой, которая пред-
ставляет собой изъятие и (или) обращение чужого имущества в свою пользу 
или других лиц2.  

Многие административные правонарушения имеют похожие составы 
преступлений. И в практической деятельности приходится сталкиваться с 
тем, что в одном случае это будет являться правонарушением, а уже во вто-
ром – преступлением. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: в ред. от 23.03.2024 // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954. 
2 Насыбуллин Л.И., Пирогов П.П. Проблемы определения понятия и признаков хище-
ния чужого имущества в уголовном законодательстве РФ // Sciences of Europe. 2021. 
№ 84-2 (84). С. 15–21. 



 270  
 

Вопрос разграничения и соотношения преступления и административ-
ного правонарушения имеет очень важное практическое значение, так как при 
принятии решения о привлечении к ответственности уполномоченные на это 
субъекты должны видеть грань, отделяющую преступление от правонаруше-
ния, посягающего на один и тот же объект общественных отношений1.  

Статьей 158.1 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение 
повторного мелкого хищения. В соответствии со ст. 7.27 КоАП РФ мелкое 
хищение представляет собой хищение на сумму не более 2500 руб. при отсут-
ствии квалифицирующих признаков хищения2.  

Таким образом, принято выделять 3 условия для назначения данного 
административного наказания: 

- размер похищенного имущества должен быть небольшим, установ-
ленным в самой статье; 

- соблюдение установленного способа совершения наказуемого деяния; 
- отсутствие квалифицированных признаков, составов преступлений, 

предусмотренных ст. 158–160. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Важнейшая структурная составляющая государственной политики – 
правовая политика. Она включает в себя в качестве одного из элементов уго-
ловную политику, неотъемлемой частью которой является уголовно-про-
цессуальная политика. 

Так исторически сложилось, что государство является самым влиятель-
ным регулятором общественных отношений. Современная отечественная 

                                                           
1 Свиридов М.К. Особенности разграничения составов преступлений и администра-
тивных правонарушений, выявляемых участковыми уполномоченными полиции. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ: в ред. от 11.03.2024 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 
(ч. 1), ст. 1. 
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уголовно-процессуальная политика является результатом деятельности орга-
нов государственной власти, направлена на обеспечение реализации положе-
ний уголовного закона на всех этапах уголовного судопроизводства, находит 
свое отражение в отраслевом законодательстве и правоприменительной прак-
тике. «Власть определяет, на каких принципах будет строиться уголовный 
процесс, каким образом должны устанавливаться обстоятельства преступле-
ния, каков порядок привлечения лица к уголовной ответственности, каковы 
возможные меры процессуального принуждения, в каком порядке виновному 
лицу назначается наказание, а невиновное – реабилитируется и т.д.»1. 

Уголовно-процессуальная политика не принимает застывшие, статич-
ные формы, развиваясь, постоянно изменяется, поэтому даже на коротких 
временных отрезках истории она не может быть идентичной, несмотря на со-
хранение каких-то базовых тенденций. Общеизвестно, что главные составля-
ющие уголовно-процессуальной политики – борьба с преступностью, а также 
защита прав и свобод человека. Между двумя этими конкурирующими полю-
сами и происходит «вечный поиск необходимого баланса»2.  

Немалое количество ученых-юристов в своих исследованиях обращает-
ся к тематике, связанной с изучением направлений уголовно-процессуальной 
политики, при этом подавляющее большинство авторов выделяют в качестве 
таковых гуманизацию, либерализацию и демократизацию3, обращение к об-
щечеловеческим ценностям, использование достижений мировой цивилиза-
ции4 и тому подобное. 

Представляется, что такая общая характеристика в равной степени от-
носится и к правовой системе, и к уголовной политике и ее составным эле-
ментам, в том числе уголовно-правовой политике, уголовно-исполнительной, 
уголовно-процессуальной и так далее. Но очевидно, что содержание уголов-
но-процессуальной политики имеет свою специфику, отличную от содержа-
ния даже уголовно-правовой политики, с которой существует неразрывная 
                                                           
1 Александров А.И. Уголовно-процессуальная политика Российской Федерации на со-
временном этапе: понятие и основные направления // Ученые записки Санкт-Петер-
бургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2011. № 3 
(40). С. 311.  
2 Курс уголовного процесса / под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко; Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова, юридический фак., кафедра уголов-
ного процесса, правосудия и прокурорского надзора. 3-е изд., испр. и доп.  М.: Статут, 
2021. С. 55. 
3 Зайцев О.А. Современная уголовно-процессуальная политика Российской Федера-
ции // Уголовное судопроизводство: современное состояние и основные направления 
совершенствования: сборник материалов Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященной 50-летнему юбилею доктора юридических наук, профессора 
А.В. Гриненко. Московский государственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 2016. С. 23. 
4 Александров А.И. Уголовно-процессуальная политика Российской Федерации на со-
временном этапе: понятие и основные направления // Ученые записки Санкт-Петер-
бургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2011. № 3 
(40). С. 318. 
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связь. Именно поэтому при определении направлений политики в той или 
иной области должна учитываться специфика именной этой области.  

Проведенный анализ основных юридических источников и научной ли-
тературы, посвященных исследуемому вопросу, позволяет нам выделить сле-
дующие основные направления развития современной уголовно-процессу-
альной политики в досудебном производстве:  

• расширение объема прав и законных интересов лиц, вовлеченных в 
производство по уголовным делам;  

• расширение возможностей применения компромиссных способов 
уголовно-правовых конфликтов;  

• дифференциация уголовно-процессуальной формы; 
• более широкое применение альтернативных заключению под стражу 

мер процессуального принуждения.  
Кроме того, внедрение цифровых технологий в отечественное уголов-

ное судопроизводство обозначено многими учеными (О.А. Зайцевым1, 
Л.А. Воскобитовой2 и др.) в качестве одного из современных направлений со-
вершенствования уголовно-процессуального кодекса. Полагаем, что исполь-
зование наукоемких технических средств и технологий – важнейший инстру-
мент эффективной реализации уголовно-процессуальной политики, посколь-
ку способствует максимально объективному расследованию преступления, 
что ведет к повышению качества предварительного следствия, вынесению 
справедливого судебного решения, обеспечению прав и свобод, безопасности 
участников уголовного процесса. 

Таковыми, на наш взгляд, являются основные направления отечествен-
ной уголовно-процессуальной политики в досудебном производстве на со-
временном этапе. Очевидно, что в соответствии с обозначенными направле-
ниями и следует осуществлять дальнейшее совершенствование отечественно-
го уголовного процесса. 
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С.М. Сенина 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 

В конце ХХ в. в российском государстве произошли глобальные изме-
нения, которые оказали огромное влияние на дальнейший вектор развития 
всех сфер человеческой деятельности. Данные изменения характеризуются 
активным переходом от индустриального общества к постиндустриальному. 
Одним из характерных признаков постиндустриального общества является 
всестороннее развитие информационных технологий. В настоящее время 
очень сложно представить свою жизнь без использования различных элек-
тронных носителей. Развитие современного государства непосредственно свя-
зано с прогрессом в области информационных и технологических инноваций.  

Переход к постиндустриальному обществу послужил неким стартовым 
этапом к началу огромных преобразований в области юриспруденции. Разви-
тие общества сопровождается развитием преступной деятельности и появле-
нием новых видов преступлений. Условия цифровизации способствовали из-
менению вектора различных правонарушений в сферу киберпространства. 
В связи с этим возникла огромная необходимость в усовершенствовании уго-
ловно-процессуального законодательства. В первую очередь это необходимо 
на стадиях досудебного производства.  

Возбуждение уголовного дела и осуществление предварительного рас-
следования напрямую связаны с процессом установления истины. В связи с 
эти возникает вопрос о возможности использования электронных носителей в 
качестве доказательства по уголовному делу. Данный вопрос имеет дискусси-
онный характер в связи с отсутствием официального закрепления понятия 
«электронное доказательство». Необходимость внедрения данного термина в 
современное законодательство находит своё отражение в работах различных 
учёных1. Действующее уголовно-процессуальное законодательство допускает 
возможность признания в качестве доказательств по уголовному делу данных, 
полученных с применением технических средств аудио-, видеозаписи, фото- и 
киносъемки. Несмотря на это, в УПК РФ отсутствуют указания о правомер-
ности использования электронных доказательства как основного источника в 
процессе доказывания. Также нет официального закрепления, регламентиру-
ющего процедуру собирания данных доказательств и приобщения их к уго-
ловному делу для последующей передачи в суд. В связи с этим возникает во-
прос о том, возможно ли отнести электронные носители к доказательствам.  

                                                           
1 Черецких А.В. Цифровые (электронные) доказательства в уголовном судопроизвод-
стве // Правопорядок: история, теория, практика. 2023. № 4 (39). С. 110–116.  

https://%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA74.%D1%80%D1%84/files/content/39/LEGAL_ORDER_2023_4_110-117.pdf
https://%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA74.%D1%80%D1%84/files/content/39/LEGAL_ORDER_2023_4_110-117.pdf
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Для этого необходимо исходить из определения доказательства. Соглас-
но ст. 74 УПК РФ1, доказательствами по уголовному делу признаются любые 
сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в поряд-
ке, определённом УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а 
также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Ключе-
вым в данном определении является то, что законодатель прописал вариатив-
ность обстоятельств, имеющих значение в процессе установления истины. Из 
определения следует, что и электронные доказательства также могут учиты-
ваться уполномоченными субъектами при работе с уголовным делом.  

Для того чтобы доказательства были приобщены к уголовному делу, 
они должны соответствовать свойствам доказательств. Данный перечень яв-
ляется исчерпывающим и представляет собой относимость, допустимость, 
достоверность и достаточность. Несоответствие хотя бы одному требованию 
является достаточным основанием для того, что данное доказательство стало 
недопустимым. В связи с этим возникает необходимость в решении вопроса о 
том, являются ли электронные доказательства допустимыми. Многие учёные 
и правоведы ведут активную работу с предложениями о нововведении данно-
го термина2. Сложностью в данной работе является то, что для признания 
электронных доказательств в качестве допустимых необходимо установить 
критерии допустимости. Данные положения не являются официально закреп-
лёнными. Они представляют собой собирательный образ на основе работ раз-
личных правоведов в области теории государства и права. К данным критери-
ям относятся: 1) источник получения информации; 2) субъект, посредством 
которого данная информация получается; 3) способ получения информации; 
4) её процессуальное оформление.  

При рассмотрении электронных доказательств с точки зрения указан-
ных критериев возникает сложность при работе с источником получения ин-
формации. Это обуславливается тем, что зачастую возникает вопрос о том, 
что же необходимо признать электронным доказательством информацию, со-
держащую в себе определённые сведения, или же источник её получения. 
В качестве источника выступает любой электронный носитель или же нако-
питель, посредством которого добывается данная информация.  

Мы считаем, что электронные доказательства представляют собой  ин-
формацию и данные, которые хранятся, принимаются или передаются элек-
тронным устройством. На электронном носителе они могут существовать в 
виде файлов, журналов, метаданных или сетевых данных. По нашему мне-
нию, необходимо внести понятие электронных доказательств в перечень, ука-
занный в п. 2 ст. 74 УПК РФ. 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001: в ред. от 
14.02.2024 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 249, ст. 4921.  
2 Меркулова М.С., Калентьева Т.А. Электронные доказательства в уголовном процессе: 
проблемы допустимости // Юридические науки. 2022. № 5-3 (68). С. 139–143. 
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Таким образом, в настоящее время становится очевидным, что развитие 
цифровизации носит прогрессивный характер. Инновационные технологии в 
области электроники находят своё отражение в каждой сфере человеческой 
деятельности. Используя электронные данные можно с лёгкостью получить 
необходимый объём информации, который будет иметь огромное значение 
при производстве по уголовному делу. В связи с этим легализация электрон-
ных доказательств позволит законодательству идти в ногу со временем и 
намного упростит уголовный процесс. 
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Н.М. Сидорова 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ-ПЕШЕХОДОВ 
 

В условиях современной жизни, с учетом увеличения количества 
транспорта, развития улично-дорожных сетей, повышения интенсивности и 
темпа жизни, любой человек в процессе передвижения становится участников 
перемещения в пределах дорог. 

Свобода передвижения является одним из неотчуждаемых конституци-
онных прав любого человека, однако дети не всегда могут безопасно данное 
право реализовать1. 

Дети являются наиболее уязвимыми субъектами данных процессов, так 
как в силу возрастных особенностей не способны в полной мере оценивать 
окружающую их обстановку, не способны серьезно и внимательно вести себя на 
дорогах и рядом с ними. Кроме того, часто дети допускают нарушения ПДД РФ, 
связанные с переходом дорог вне специализированных мест или на запрещаю-
щий сигнал светофора в результате повторения указанных действия за взрослы-
ми людьми, как правило, родителями. Также необходимо обратить внимание на 
то, что дети не только не знают правил дорожного движения, но и не знакомы с 
мерами личной осторожности при участии в дорожном движении. 

Следует отметить, что детский травматизм и смертность в ходе участия 
детей в процессе движения по дорогам на данный момент являются наиболее 
острой проблемой. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993: 
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020. 
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Так, по данным, представленным на официальном портале Госавтоин-
спекции МВД РФ о показателях состояния безопасности дорожного движе-
ния1, за февраль 2024 г. произошло всего 7315 дорожно-транспортных про-
исшествий и 1013 ДТП с участием детей, в которых погиб 641 несовершен-
нолетний из которых 1991 ребенок-участник получил травмы различной сте-
пени тяжести, среди которых 21 погибший и 883 раненых являются лицами, 
не достигшими шестнадцатилетнего возраста. 

Следует обратить внимание, что в основном объеме дорожно-транс-
портных происшествий за рассматриваемый период 87,7 % приходится на ви-
ну данных участников дорожного движения2. Кроме того, следует отметить, 
что 80,7 % случаев виновниками дорожно-транспортных происшествий, в ко-
торых пострадали дети являются именно водители средств транспорта. 

Так, наиболее часто от ДТП страдают дети-пассажиры – в 41,1 % слу-
чаев от общего количества таких происшествий с участием детей. При этом 
почти в трети таких случаев фиксируется пренебрежение водителями, пере-
возящими детей в средствах транспорта, требований по безопасной перевозке 
таких пассажиров, установленными ГОСТом Р 41.44-20053. 

Данную проблему предлагается решить проведением профилактиче-
ских мероприятий, направленных на повышение уровня знаний о стандартах 
безопасности при движении по дорогам, а также на повышение уровня персо-
нальной правовой и моральной ответственности за перевозку несовершенно-
летних пассажиров. Крайне важно разъяснить таким водителям степень зна-
чимости применения сертифицированных ГОСТом Р 41.44-2005 устройств 
удержания детей. 

Кроме того, необходимо увеличить количество проводимых рейдовых 
мероприятий по проверке применения водителями данных устройств без-
опасной перевозки пассажиров-детей. 

Однако в большинстве случаев дети при участии в дорожном движении 
выступают в роли пешеходов. На долю дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей-пешеходов приходится 30,9 % от общего количества ДТП, в 
которых пострадали данные участники движения. При этом следует отметить, 
что в 37,1 % таких случаев виновниками выступают сами дети, в виду соб-
ственной неосторожности или незнания правил дорожного движения4. 

Кроме того, необходимо отметить, что каждое шестое ДТП, в котором 
пострадали дети-пешеходы, было совершено в условиях темного времени су-
                                                           
1 Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения [Электронный 
ресурс]. URL:  http://stat.gibdd.ru. 
2 Научный центр безопасности дорожного движения [Электронный ресурс]. URL:  
https://нцбдд.мвд.рф/news/item/43162565. 
3 ГОСТ Р 41.44-2005 (Правила ЕЭК ООН N 44). Национальный стандарт Российской 
Федерации. Единообразные предписания, касающиеся удерживающих устройств для 
детей, находящихся в механических транспортных средствах: утв. и введен в действие 
приказом Ростехрегулирования от 20.12.2005 № 318-ст. 
4 Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 9 месяцев 2023 года. 
Информационно-аналитический обзор. М.: ФКУ «НЦ БДД МВД России», 2023. 40 с. 
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ток, при этом в 85 % случаев у пострадавших отсутствовали светоотражаю-
щие элементы.  

Также стоит обратить внимание на то, что еще большей неосторожно-
стью при участии в дорожном движении отличают дети, передвигающиеся на 
велосипедах.  

По данным, представленным НЦ БДД МВД России, из 1440 случаев 
ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов в 855 виновниками вы-
ступают последние. 

Кроме того, стремительно повышается количество дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых участвовали дети, управляющие механически-
ми средствами транспорта. Как отмечает Научный центр БДД МВД России, 
почти в 80 % случаев дети управляли мототранспортом, в частности катего-
рией «питбайков», которые не предназначены для передвижения по дорогам, 
в виду указанного в 69,8 % ДТП такого типа виновниками являются несовер-
шеннолетние мотоциклисты. 

Для решения указанных проблем и снижения травматизма детей, при-
нимающих активное участие в дорожном движении необходимо в обязатель-
ном порядке обеспечить изучение Правил дорожного движения РФ в образо-
вательных организациях различных уровней, в том числе дошкольных, по-
средством приобщения детей к правильному поведению пассажира и пеше-
хода, например, в игровой форме, либо посредством моделирования различ-
ных ситуаций, складывающихся в процессе дорожного движения. Кроме того, 
предлагается ввести обязанность по сдаче экзамена на знание ПДД РФ для 
пешеходов, особенно несовершеннолетних. 

Также следует проводить профилактическую работу с родителями, по-
скольку именно они являются источником основной информации для детей, 
именно с родителей дети списывают ту модель поведения, которую они пока-
зывают при участии в дорожном движении. Необходимо разъяснить родите-
лям важность обучения ребенка безопасному поведению в пределах дорог, в 
том числе посредством демонстрации ими должного поведения на дорогах и 
вблизи их1. 

Для решения новой проблемы, связанной с управлением механического 
мототранспорта детьми, предлагается усилить меры контроля по регистрации 
данных средств передвижения, проводить профилактические мероприятия по 
повышению уровня знаний не только правил дорожного движения, но и пра-
вил пользования данными средствами мобильности. Кроме того, следует обя-
зать водителей данных средств транспорта проходить обучение по их пра-
вильному и безопасному управлению.  

                                                           
1 Боровик Д.А. Дорожно-транспортные происшествия: причины, последствия, меры 
предотвращения [Электронный ресурс] // Исследования молодых ученых: материалы 
LXII Междунар. науч. конф. (г. Казань, июнь 2023 г.). Казань: Молодой ученый, 2023. 
С. 33–53. URL: https://moluch.ru/conf/stud/archive/494/18037 (дата обращения: 
09.03.2024). 
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Также автором предлагается введение административной ответственно-
сти за участие в дорожном движении посредством передвижения на «питбай-
ках», являющихся спортивным инвентарем. 

Далее следует обратить внимание на то, что еще одним неутешитель-
ным статистическим показателем является установленный факт увеличения 
более чем на 55 % количество ДТП, которые были совершены по вине лиц, не 
имеющих права на управление средством транспорта в виду недостижения 
данными лицами возраста 18 лет1. 

Данная проблема вызвана различными причинами, к которым можно 
отнести безответственное отношение взрослых к допуску детей к управлению 
автомобилем в нарушение ст. 26 ФЗ от 10.12.1995 № 196, регламентирующей 
исчерпывающий перечень условий, при которых можно реализовать право на 
получение правомочия по управлению средством транспорта, в том числе 
устанавливается, что водителем легкового автомобиля на законных основани-
ем можно стать лишь по достижении совершеннолетнего возраста, то есть 18 
лет2. Особенно часто данный вид нарушения встречается в сельской местно-
сти, где контроль со стороны Госавтоинспекции за безопасным состоянием 
дорожного движения в разы ниже, чем в городах, что указывает и на высокий 
уровень латентности таких правонарушений, выявляемых, к сожалению, 
только при условии причинении вреда жизни или здоровью ребенка. Кроме 
того, на обострение данной проблемы влияет кадровый недостаток среди со-
трудников Госавтоинспекции, к частности в подразделениях ДПС, что не де-
лает возможным повысить территориальный охват надзорной деятельности в 
сфере обеспечения безопасного передвижения по дорогам. 

Резюмируя все вышеуказанное, следует сделать вывод о том, что, к со-
жалению, законодательно не закреплена обязанность знания детьми ПДД РФ, 
что негативно сказывается на их отношении к участию в процессе дорожного 
движения. Кроме того, в образовательных организациях дошкольного и сред-
него образования теме обеспечения личной безопасности и знаний положе-
ний ПДД РФ в процессе участия в дорожном движении совсем не уделяется 
внимания, не проводится работа по приобщению детей к культуре поведения 
в пределах дорог. 
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1 Научный центр безопасности дорожного движения [Электронный ресурс]. URL:  
https://нцбдд.мвд.рф/news/item/43162565. 
2 О безопасности дорожного движения: Федер. закон Рос. Федерации от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ: в ред. от 25.12.2023. 
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О.А. Скоркина 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ДОПРОСА 
 

Изучая историю допроса, можно выделить три этапа развития, каждый 
из которого, соответствует определенному историческому типу уголовного 
процесса. В доклассовом обществе допрос никак не регулировался, тогда ни-
чего не было известно ни о процессуальном порядке его производства, ни о 
тактике. Однако уже на тот момент, при возникновении споров, совершении 
преступлений, важное значение имело показание очевидцев, а также сторон, 
которое заслушивалось перед вынесением решения1.  

Например, в сборнике Ману имеется информация о том, чьи показания 
могли быть учтены при вынесении решения, а также излагались причины, по 
которым некоторые люди не допускались к свидетельству. В комментариях к 
законам Ману указывается на то, что судья должен уделять особое внимание 
поведению лиц, дающих показания, и знать те признаки, которые помогли бы 
разоблачить лжесвидетельство. К таким признакам можно отнести переступы 
с места на место, лицо, покрывающееся потом, дрожащий голос и другие.  

В Древней Греции, чтобы исключить попытки какого-либо влияния, 
допрашиваемого на судью, получение показаний происходило в ночное вре-
мя, чтобы было только слуховое восприятия, без визуального. Так как своим 
выражением лица, определенной мимикой лицо, дающее показание, могло 
оказывать на судью психологическое воздействие.  

В Римском праве вообще не содержалось упоминания о таком процес-
суальном порядке действии как производство допроса подозреваемого, обви-
няемого, только с того момента, как пытка начинает использоваться, как 
главное средство получения доказательств, допрос приобретает правовую ре-
гламентацию2. 

На втором этапе допрос начинает получать определенную регламента-
цию и законодательное закрепление. Доказательством признаются показания 
свидетелей, собственное признание обвиняемого, а также важное значение 
теперь имеет присяга. Главным средством получения показаний продолжает 
оставаться пытка. Весь процесс допроса отражался в протоколе. Количество 
свидетелей должно было быть не менее двух, чтобы показания были приня-
ты3. Свидетелями выступали лишь свободные люди, был введен запрет на 
получение показаний у несовершеннолетних и у родных обвиняемого. Пытка 
                                                           
1 Тарасова О.М. Исторический опыт развития российского процессуального законода-
тельства о следственных органах // Научный вестник Орловского юридического инсти-
тута МВД России имени В.В. Лукьянова. 2019. № 2 (79). С. 81–85. 
2 Порубов Н.И. Из истории допроса // Вестник криминалистики. 2008. № 2 (26). С. 14–17. 
3 Панкратова В.Н. История деятельности следственных органов в России и за рубежом: 
институт допроса // Материалы всероссийской научной студенческой конференции, 
посвященной памяти выдающегося ученого Дмитрия Олеговича Серова (1963–2019 гг.) 
Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ», 2021 С. 31–38. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38594356
https://elibrary.ru/item.asp?id=38594356
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38594332
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38594332
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38594332&selid=38594356
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34399451


 280  
 

применялась только к рабам, в случае нанесения им тяжелых увечий, ущерб 
возмещался хозяину данного раба за счет проигравшей стороны.  

В последующем, во время правления Юлия Цезаря, с помощью пытки 
стали получать показания и от свободных граждан, совершивших государ-
ственные преступления. О состязательности процесса не могло идти и речи, 
пытка стала решающим фактором признания допроса доказательством. Перед 
судьями, а также иными лицами, имеющими право на производство допроса, 
стояла цель получения от обвиняемого признательных показаний во что бы то 
ни стало. Так как в этом случае больше не нужно было собирать никакие до-
казательства, признание являлось самым лучшим доказательством в уголов-
ном деле. Нельзя не отметить, что определенную роль начало играть произ-
водство допроса, основанное на житейской психологии. В данном случае 
учитывалось поведение лица, дающего показания, обращалось внимание на 
его жесты, проявление чувств, все это находило свое отражение в протоколе.  

В XI–XII вв. в приоритете оказываются стороны уголовного процесса, 
которые предстают перед судом и дают устные показания, придерживаясь 
определенной регламентации. Судья выносил итоговое решение, основанное 
на данных в судебном заседании устных показаниях. Самым весомым доказа-
тельством все также считается признание обвиняемого. Свидетели, в свою 
очередь, подразделялись на три группы: очевидцы, свидетели, которые вос-
принимали информацию из других уст и свидетели, выражавшие собственное 
мнение. Пытка никуда не исчезла, а продолжала активно применяться, но уже 
в отношении подозреваемых лиц, а также лиц, о которых ходили злые слухи.  

Французский Ордонанс 1498 г. признавал пытки и регламентировал 
случаи их применения, так, например, запрещалось подвергать лицо повтор-
ной пытке, если не было новых доказательств. А также лицо допрашивалось 
на следующий день после применения к нему пытки, чтобы тем самым под-
твердить и закрепить показания.  

Детальная регламентация производства допроса была закреплена в 
Большом уголовном ордонансе Людовика XIV. Лицо должно было быть до-
прошено не позднее 24 часов с момента задержания. Допрашивались обвиня-
емые раздельно, перед дачей показаний принимали присягу. Отвечать допра-
шиваемые должны были на вопросы, заданные судьей в судебном заседании, 
ответ должен был быть дан быстро. Допрос мог быть в любой момент возоб-
новлен, когда это требовалось для раскрытия уголовного дела, по решению 
судьи. Процедура, ход допроса отражался в протоколе с последующим про-
чтением его обвиняемым. Данный документ являлся подтверждением допро-
са и выступал доказательством. В случаях, если в отношении обвиняемого 
было собрано недостаточно улик либо же он не признавал свою виновность, 
когда на это указывали все доказательства, он подвергался пытке. Не могли 
быть подвергнуты допросу лица, не достигшие 14 лет, глухонемые, «нероди-
вые», безумные. Допросу теперь могли быть подвергнуты близкие родствен-
ники обвиняемого, соучастники, женщины, но из показания являлись непол-
ноценными. Теперь свидетели не могли давать показаний, состоявших из ин-
формации, которую лицо воспринимало не непосредственно, а со слов других 
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лиц1. В случае, когда ранее данные показания, допрошенное лицо изменяло, 
это считалось лжесвидетельством, за которым следовала ответственность в 
виде наказания.  

Уголовно-судебное уложение Карла V под названием «Каролина» было 
принято в 1532 г. и опубликовано в 1533 г. Данное уложение содержало по-
ложения о тактике производства допроса. Вопросы, которые задавались об-
виняемому, должны были быть четко сформулированы и поставлены таким 
образом, чтобы «подловить» его на даче ложных показаний. Обстоятельства, 
ставшие известны в ходе расследования, должны были содержаться в тайне 
от обвиняемого. 

Что касаемо допроса отечественного права, то начало формирования 
допроса уходит своими корнями в Древнюю Русь, данное следственное дей-
ствие имеет одну из продолжительных историй среди других следственных 
действий. В истории Киевской Руси упоминается о том, что разрешение во-
проса о виновности лица происходило с помощью ордалий, это когда допрос 
происходил при помощи воды и железа. Русская правда признавала свиде-
тельские показания как одно из средств получения доказательств, она делила 
свидетелей на видков и послухов2. Первые представляли собой тех, кто был 
очевидцем произошедших событий, то есть видел все своими глазами, а по-
слухами, в свою очередь, являлись те, чьи показания основывались на слухах, 
то есть информация о событиях была воспринята не воочую, а от других лю-
дей. В Русской Правде отмечалось, что более значимыми были показания 
свободных людей.  

Во время царствования Ивана IV в 1549 г. Земским собором был прият 
Судебник, а в 1551 г. он был утвержден Стоглавым собором. Царский Судеб-
ник признавал только свидетельские показания, которые были получены из 
первоисточника, а все послушества признавались недопустимыми. Распро-
странение и значимость начало приобретать получение показаний большой 
группы людей, ими являлись соседи, которые знали подозреваемого, обвиня-
емого и могли его охарактеризовать. Обвиняемые подвергались расспросу, а 
в целях получения признания в совершенном преступлении применялись 
пытки.  

В 1715 г. в период правления Петра I было издано «Краткое изображе-
ние процессов и судебных тяжб», в котором был детально регламентирован 
допрос. Если кому-либо становилось что-то известно о произошедшем собы-
тии, необходимо было давать показания, нельзя было отказываться от свиде-
тельства, в противном случае, судья с помощью принуждения и наказания 
мог получить данные показания.  

                                                           
1 Порубов Н.И. Из истории допроса // Вестник криминалистики. 2008. № 2 (26). С. 14–17. 
2 Капустина К.Н., Петров В.С. История становления отечественного законодательства, 
регламентирующего производство допроса // Современные проблемы теории и практи-
ки права глазами молодых исследователей. Улан-Удэ: Восточно-Сибирский государст-
венный университет технологий и управления, 2020. С. 70–74. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34399451
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Таким образом, допрос – это сложное многогранное следственное дей-
ствие, имеющее свою историю, которая уходит своими корнями еще в до-
классовое общество. Данное процессуальное действие прошло сложный путь 
своего развития. В законодательство вносилось немало изменений, появля-
лись новые статьи, регулирующие и детализирующие производство допроса, 
а также его протоколирование. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 
 

Эффективность деятельности правоохранительных органов обусловле-
на требованиями общества и развитыми условиями социальной и экономиче-
ской сфер государства. В свою очередь она обеспечивается качественной под-
готовкой действующих сотрудников. Одним из основных показателей высо-
кой подготовки полиции является разносторонняя физическая подготовка, со-
стоящая в высоких координационных, силовых, скоростных показателях. 
В большей степени данные навыки формируются в рамках тактико-специ-
альной подготовки и психологической подготовки сотрудников к несению 
службы. 

Вопрос о применении в ходе несения службы сотрудниками полиции 
физической силы достаточно обсуждаем в научных кругах с точки зрения 
практической и теоретической составляющих. В первую очередь отметим, что 
применение физической силы регламентируется ФЗ от 07.02.2011 № 3 «О по-
лиции» и осуществляется в строгом соответствии с данной правовой базой. 

В свою очередь применение сотрудником физической силы, в том чис-
ле боевых приемов борьбы обуславливается ситуацией, представляющей 
угрозу жизни и здоровью граждан и сотрудника полиции, при этом степень 
применения тех или иных приемов обосновывается тяжестью и степенью 
опасности1. В данном ключе необходим высокий профессионализм сотрудни-
                                                           
1 Кушнаренко И.А., Малараева Ю.М. Нравственные основания правового принужде-
ния // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 6. С. 239. 
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ка полиции с начальных этапов начала службы (в т.ч. и обучения в ведом-
ственной образовательной организации) для качественного и обоснованного 
применения предоставленных полномочий, вввиду чего важным становится 
процесс развития тактико-специальной подготовки сотрудников полиции в 
рамках как первоначальной подготовки, так и обучения по программам выс-
шего образования. 

Тактико-специальная подготовка является ключевым компонентом 
подготовки сотрудников ОВД для действий в экстремальной ситуации и в 
особых условиях. Помимо высокой физической подготовленности она вклю-
чает умение применять различные тактические приемы в непредвиденных си-
туациях, требующих быстрого, но верного решения, умелое обращение с та-
бельным оружием, психологическую готовность к действиям в особых усло-
виях и иные навыки, необходимые в служебной деятельности. Так, курсанты 
образовательных организаций МВД России под грамотным педагогическим 
руководством осваивают определенные алгоритмы действий в различных си-
туациях. Комплекс дисциплин специальной тактики, такие как «Огневая под-
готовка», «Физическая подготовка» и «Тактико-специальная подготовка» ор-
ганизованы по методическим рекомендациям и программам, нацеленным на 
всестороннюю подготовку курсантов к достижению поставленной цели с по-
мощью специальных приемов и методов1.  

Занятия в рамках специальной подготовки включают: 
- отработку навыков применения специальных средств в различных 

служебных условиях как единолично, так и в составе группы; 
- отработку навыков по обеспечению в служебной деятельности личной 

безопасности, а также безопасности личного состава в условиях нестандарт-
ной ситуации, в т.ч. стихийной и техногенной ЧС; 

- освоение и отработку умений по ориентированию на местности, рабо-
те с картами2. 

Занятия организовываются в форме практических и лекционных заня-
тий, что позволяет изучить механизм приемов, с учетом всех особенностей 
оперативной обстановки и специфик применения физической силы в особых 
условиях. 

Практические занятия организовываются, основываясь на комплексном 
подходе, который подразумевает отработку полученных на предыдущих за-
нятиях в том числе и других дисциплин навыков и знаний путем их объеди-
нения. Именно в ходе практических занятий курсанты могут усовершенство-
вать навык оценки оперативной обстановки, выбора конкретных средств и 
методов работы, принятия оперативного решения относительно сложившейся 
обстановки. Также стоит отметить, что подобные формы занятий улучшают 

                                                           
1 Батхаев В.В., Кушнаренко И.А. Междисциплинарный характер тактико-специальной 
подготовки курсантов образовательных организаций МВД России // Вестник Майкоп-
ского государственного технологического университета. 2021. № 1. С. 35. 
2 Там же. С. 36. 



 284  
 

взаимодействие в коллективе, повышают чуство коллективной ответственно-
сти, что положительно влияет на психологический климат подразделения. 

Говоря о психологическом аспекте, важным является вопрос о психоло-
гической готовности курсанта, а в будущем действующего сотрудника под-
разделения, к выполнению обязанностей, связанных с применением тактиче-
ских действий. Нередки случаи, когда сотрудники сталкиваются с тревогой и 
стрессом непосредственно перед приступлением к выполнению обязанностей 
в особых условиях. Такую тревогу в науке принято называть реактивной, т.е. 
той, что возникает «как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и 
может быть различна по интенсивности и времени»1. В целом тревогу 
Р.М. Грановская определила как «реакцию на непонятную, сомнительную си-
туацию, в которой человек чувствует себя неопределенно, а также на собы-
тия, несущие в себе потенциальную опасность»2. Безусловно, служебные об-
стоятельства, требующие применения навыков тактико-специальной подго-
товки, непредсказуемы, в связи с чем и возникает тревожная реакция. Однако 
это лишь означает, что комплекс подготовки курсантов должен включать не 
менее важный блок психологической подготовки к применению физической 
силы, специальных средств или огнестрельного оружия. Он может содер-
жаться в качестве отдельных тем в рамках имеющихся дисциплин, либо быть 
дополнительным к основной программе. В рамках обучения преподавателям 
также необходимо обращать внимание на психологическую готовность кур-
сантов, и в случае необходимости применять техники и методики психологи-
ческой адаптации и регуляции. 

Теоретический анализ основных направлений подготовки курсантов 
ведомственных образовательных организаций высшего образования, таких 
как тактико-специальная, огневая, физическая подготовка, психологическое 
развитие позволяет выявить черту общей профессиональной подготовки со-
трудника полиции, а именно тесное переплетение данных направлений и вза-
имодополнение. Успех в физических показателях не может быть обеспечен 
без развитой психической стороны, т.е. проработанных комплексов, страхов и 
развитых качеств, таких как сила воли, мотивация, усидчивость, настоичи-
вость. Занятия по тактико-специальной подготовке в ведомственных образо-
вательных организациях построены с учетом особенностей психических про-
цессов, свойственных возрастной группе курсантов, благодаря чему удается 
выстроить образовательный процесс максимально результативно. Сама пси-
хологическая подготовка без материальной базы в виде определенных ка-
честв психики не имеет смысла. Так, Е.Б. Кужевской отмечено, что «сочета-
ние психологической и тактико-специальной подготовки характеризуется не 
параллельным сопровождением обучения, а тесным взаимодействием и осо-

                                                           
1 Психологические тесты. В 2 т. / под ред. А.А. Карелина. М.: Владос, 2013. С. 112. 
2 Грановская Р.М. Психологическая защита. СПб.: Речь, 2010. С. 136. 
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бым влиянием психологической составляющей на освоение курсантами зна-
ний и будущее применение их в практической деятельности»1.  

Таким образом, психологическая подготовка курсантов образователь-
ных организаций МВД России занимает важное место в системе подготовки 
обучающихся по различным направлениям деятельности, в т.ч. и в рамках 
тактико-специальной подготовки. Именно благодаря психологическому ас-
пекту становится возможным выстроить педагогический процесс максималь-
но эффективно. Подготовка будущих сотрудников практических подразделе-
ний требует от педагогов богатого педагогического и практического опыта, в 
том числе психологических навыков для качественного и успешного образо-
вательного процесса. В связи с этим становится актуальным вопрос организа-
ции постоянного повышения квалификации педагогического состава в обла-
сти психологической поддержки обучающихся. Для этого необходим ком-
плексный подход к организации данного курса. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС КРИПТОВАЛЮТ 
 

Актуальность данной темы формируется в связи с динамичностью раз-
вития современного общества и внедрения цифровых финансовых активов в 
его жизнедеятельность. Таким образом, необходимость консолидации суще-
ствования настоящего законодательства и создающихся инструментов и ат-
рибутов манипуляции цифровыми активами, в том числе и криптовалютами 
является неотъемлемым элементом востребованности. 

В юридическом контексте законодателя Российской Федерации, термин 
«собственность» обозначает связь лица с имеющимся у него объектом как с 

                                                           
1 Кужевская Е.Б., Смык Е.И., Панурова Н.С. Формирование морально-психологической 
устойчивости у сотрудников правоохранительных органов, выполняющих служебные 
обязанности в особых условиях // Психология и педагогика служебной деятельности. 
2020. № 1. С. 54. 
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собственным и отражает все права на собственность, что полностью приме-
нимо к криптовалютам1.  

С уголовно-правовой точки зрения рассмотрение криптовалют как 
имущества также помогло бы избежать правовых противоречий относительно 
того, являются ли виртуальные активы предметом преступления, средством 
или способом его совершения, а сами общественные отношения, связанные с 
криптовалютами или возникающие по поводу криповалют — объектом защи-
ты уголовного закона. 

Все деяния, содержащие признаки преступления, представляют собой 
определенное поведенческое проявление человека, осуществляемое в опреде-
ленные временные рамки и обладающее началом и завершением2. Корректное 
установление этих временных границ имеет важное значение как для квали-
фикации преступлений, так и для различия между завершенными и незавер-
шенными преступлениями.  

Для того чтобы утверждать наличие признаков состава конкретного 
преступления в деянии, необходимо определить, окончено ли преступления, 
что обычно подразумевает момент, когда в деянии полностью выражаются 
все характерные черты, предусмотренные составом преступления»3. Это по-
ложение закреплено и законодательно в ч. 1 ст. 29 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации4 (далее – УК РФ). 

Каждая конструкция состава преступления представляет собой уни-
кальный набор характеристик элементов, закрепленных в диспозиции соот-
ветствующей уголовно-правовой нормы. Эта правовая конструкция представ-
ляет собой важное средство законодательной техники. Упомянутые процессы 
обусловлены структурированностью отдельных уголовно-правовых норм, а 
также общими нормами права в целом. 

Что также немало важно, особенной характеристикой преступлений, 
совершаемых с применением криптовалюты, является частичная автономия 
операций блокчейн-сети, внутри которой осуществляется оборот криптова-
лют5. Эти действия сети, хотя происходят в результате волевого воздействия 
человека и совместно с человеческими действиями, составляют объективную 

                                                           
1 Никонорова Ю.В., Акимов П.А. Вопросы квалификации неправомерного оборота 
средств платежей // Вестник Рязанского филиала Московского университета МВД Рос-
сии. 2022. № 16. С. 158–163.  
2 Никонорова Ю.В. Вопросы квалификации хищений с незаконным проникновением в 
помещение либо иное хранилище // Вестник Московского университета МВД России.  
2021. № 5. С. 96–98. 
3 Хорошилова О.С. Классификация составов преступлений по моменту окончания прес-
тупления // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 2 (62). 
С. 223. 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 13.06.1996 № 63-ФЗ: 
с изм. от 06.04.2024. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5 Василевская Л.Ю. Токен как новый объект гражданских прав: проблемы юридической 
квалификации цифрового права // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 5 
(102). С. 111–113. 
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сторону конкретного состава преступления, в тоже время подчинены выпол-
нению (или невыполнению) конкретных процессов вне зависимости от воли 
человека. Таким образом, конечный результат не всегда зависит исключи-
тельно от действий человека. 

Оборот криптовалюты находится в правовом вакууме, где он не имеет 
четкого запрета, но также не подпадает под полную регламентацию, установ-
ленную Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)»1. Отсутствие признания криптовалю-
ты в качестве средства платежа в Российской Федерации не означает, что ее 
оборот ограничен. Граждане могут вложить свои сбережения в криптовалюту, 
покупать ее, дарить и сохранять, что фактически означает владение крипто-
валютой как формой имущества. Следовательно, с криптовалютой, как и с 
любым другим имуществом, могут быть совершены противоправные дей-
ствия. 

В соответствии с выявленными недостатками в уголовно-правовой си-
стеме Российской Федерации, включение терминов «криптовалюта» или 
«криптоактив» в состав объектов гражданских прав в качестве одного из ви-
дов иного имущества или другого официального признания их как таковых 
позволит законодателю: 

1) избежать использования терминов, которые могут вводить в заблуж-
дение относительно классификации криптовалюты как денежного или пла-
тежного средства; 

2) однозначно определить соответствующие объекты как предметы 
преступного посягательства при совершении преступлений против собствен-
ности или объекты взятки при совершении коррупционных преступлений; 

3) определить признаки и цифровую природу криптовалюты и крипто-
активов как новых объектов гражданских прав, а также средств, используе-
мых для их управления; 

4) указать на возможность заключения гражданско-правовых сделок с 
криптовалютой и криптоактивами; 

5) четко разграничить понятие «криптовалюта» от традиционных элек-
тронных денежных средств, цифровой и виртуальной валюты, а также «де-
нежных суррогатов». 

Таким образом, установление уголовно-правового статуса криптовалют 
как предмета посягательства или инструмента совершения преступлений 
прямо зависит от определения этих понятий в гражданском праве, что в свое 
время облегчит применение отечественного законодательства, в том числе и 
уголовного. 

 

                                                           
1 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: 
Федер. закон Рос. Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ: с изм. от 01.02.2004. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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К ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМ 

 
В статье рассматриваются аспекты физической подготовки сотрудни-

ков полиции, имеющие значение для формирования навыков и умений закон-
ного применения мер насильственного воздействия к правонарушителям, и их 
влияние на эффективное выполнение полицейскими профессиональных обя-
занностей. 

Деятельность сотрудников органов внутренних дел связана с риском 
для жизни, здоровья и благополучия как самих полицейских, так и других 
лиц. Чтобы быть готовыми в любой ситуации отразить нападение, сотрудни-
ки ОВД постоянно совершенствуют свои физические качества и навыки. 

Физическая подготовка полицейских имеет огромное значение для их 
профессиональной деятельности. Она способствует развитию выносливости, 
силы, гибкости, скорости, координации движений, а также улучшает общее 
состояние здоровья, поэтому в настоящее время необходимость в совершен-
ствовании навыков физической подготовки не вызывает сомнений. 

При выполнении профессиональных обязанностей, сотрудники могут 
столкнуться с различными вариантами неповиновения граждан. В таких слу-
чаях, в первую очередь, полицейский должен предупредить правонарушителя 
о том, что его действия являются незаконными и, в случае дальнейшего про-
должения противоправных действий, он будет привлечён к административ-
ной ответственности (при отсутствии признаков уголовно-наказуемого дея-
ния) по ст. 19.3 КоАП РФ. Однако далеко не для всех данный аргумент явля-
ется убедительным для прекращения незаконных действий. Напротив, это 
может вызвать ещё большую агрессию и побудить к дальнейшей преступной 
деятельности, направленной против сотрудника полиции.  

Именно поэтому Конституция РФ предусматривает возможность огра-
ничения прав и свобод человека и гражданина, но лишь в случаях, прямо 
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предусмотренных законом, в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства1. 

Примером является Федеральный закон «О полиции», а именно глава 5 
указанного нормативного правового акта, предоставляющая специальное 
право сотрудникам полиции на применение физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия. 

Необходимость применения вышеперечисленных мер принуждения, 
как правило, возникает при задержании лиц, совершивших или совершающих 
административные правонарушения или преступления, пытающихся скрыть-
ся с места происшествия и не выполняющих законные требования сотрудни-
ков ОВД о прекращении противоправных действий.  

Физическая подготовка играет важную роль в способности сотрудников 
полиции грамотно применять меры насильственного воздействия к правона-
рушителям. Профессиональное обучение в образовательных учреждениях, а 
также самостоятельное совершенствование приобретённых навыков являются 
основой правомерного применения техник самообороны и контроля ситуации 
с соблюдением принципа минимизации ущерба.  

Знание правовой основы применения физической силы – неотъемлемая 
часть физической подготовки. Только зная основания применения мер при-
нуждения можно выполнить свои обязанности быстро и в то же время с чёт-
ким соответствием закону.  

На практике сотрудники полиции часто забывают, что для применения 
физической силы достаточно оснований, указанных в ст. 20 ФЗ «О полиции». 
При оказании сопротивления или неповиновения со стороны граждан закон-
ным требованиям сотрудников, полицейские имеют право на применение фи-
зической силы в отношении всех категорий граждан с учётом сложившихся 
обстоятельств2. 

Специалисты рекомендуют подразделениям МВД России использовать 
учебно-методические материалы для повышения эффективности процесса 
подготовки сотрудников к применению физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия. Необходимо совершенствовать методиче-
ское обеспечение органов внутренних дел в целях повышения их готовности 
к насильственному пресечению противоправных действий3. 

Конечно, в некоторых ситуациях наиболее эффективно использовать 
специальные средства и огнестрельное оружие, например, при освобождении 
заложников, пресечении совершения особо тяжкого преступления, пресече-
                                                           
1 Конституция Российской Федерации // Рос. газ. 1994. 8 дек. № 238–239. 
2 О полиции [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Баркалов С.Н. Совершенствование физической подготовки сотрудников полиции к 
применению мер насильственного воздействия на основе моделирования типовых ситу-
аций оперативно-служебной деятельности [Электронный ресурс] // Наука-2020. 2022. 
№ 4 (58). С. 64–80. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-fizicheskoy-
podgotovki-sotrudnikov-politsii-k-primeneniyu-mer-nasilstvennogo-vozdeystviya-na-osnove. 
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ния побега из-под конвоя и так далее. Однако сотрудник полиции может 
столкнуться с ситуацией, когда специальные средства и огнестрельное ору-
жие применить нет возможности или их использования неэффективно. 
Например, при внезапном нападении с холодным оружием у полицейского не 
будет времени на то, чтобы извлечь оружие из кобуры и сделать прицельный 
выстрел. Любое промедление может стоить сотруднику жизни. Успех обеспе-
чения собственной безопасности зависит от навыков самозащиты. Поэтому 
важным элементом физической подготовки сотрудников органов внутренних 
дел является обучение их боевым приёмам борьбы. 

Первоначальный этап обучения направлен на формирование базовых 
умений. Курсанты изучают техники самостраховки, а также контроля асси-
стента при его падениях и бросках в целях обеспечения безопасности во вре-
мя выполнения приёмов. Также курсанты изучают основные удары и способы 
защиты от них, чтобы понимать, с чем они могут столкнуться на практике. 
Это помогает будущим сотрудникам чувствовать себя более подготовленны-
ми к опасностям и быть более уверенными в стрессовых ситуациях. Защит-
ные действия включают в себя различные методы защиты, к которым отно-
сятся уклонение, блокирование, отбивание и др. Каждый вид удара требует 
конкретного ответного защитного действия, что является основой для форма-
лизации процесса обучения и установления стандартов выполнения приёмов. 
При этом важно уделять внимание скорости и уверенности в выполнении за-
щитных действий. Приобретённые навыки служат основой для будущей слу-
жебной деятельности1.  

При освоении курсантами техники выполнения ударов и защиты от 
них, под руководством преподавателей они переходят к болевым и удушаю-
щим приёмам, а затем и к правилам сопровождения задержанного лица2. 
Данный этап является наиболее важным с точки зрения международных и 
внутригосударственных нормативных правовых актов, так как на нём ограни-
чиваются права и свободы человека. 

Не менее важным аспектом подготовки сотрудников полиции к приме-
нению мер насильственного воздействия на правонарушителя является пси-
хологическая подготовка к действиям в экстремальных ситуациях.  

Стресс – это состояние психологического напряжения. Он представляет 
собой реакцию организма, вызванную неблагоприятными физическими или 
психологическими факторами, в том числе, и в случае применения физиче-
ской силы в отношении других людей. Применение мер принуждения приво-
                                                           
1 Губанов Э.В. Методика освоения курсантами образовательных организаций МВД Рос-
сии боевых приемов борьбы и пути ее совершенствования [Электронный ресурс] // 
Наука-2020. 2019. № 7 (32). С. 73–77. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-
osvoeniya-kursantamiobrazovatelnyh-organizatsiy-mvd-rossii-boevyh-priemov-borby-i-puti-
ee-sovershenstvovaniya. 
2 Подрезов И.Н. К вопросу о применении боевых приемов борьбы при задержании пра-
вонарушителя [Электронный ресурс] // Наука-2020. 2020. № 1 (37). С. 114–118.  URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-primenenii-boevyh-priemov-borby-pri-zaderzha 
niipravonarushitelya. 
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дит к усиленному возбуждению нервной системы, которое приравнивается к 
состоянию дистресса. Находясь в таком состоянии, у полицейского наблюда-
ются трудности с вниманием и критическим (адекватным) восприятием 
окружающей обстановки.  

Психологическая подготовка является необходимой составляющей 
профессиональной подготовки сотрудников полиции, которая помогает им 
управлять своими эмоциями, а также правильно и быстро реагировать в экс-
тремальных ситуациях, в том числе при необходимости применения мер на-
сильственного воздействия. Она также способствует формированию правиль-
ного понимания целей профессиональной деятельности, что повышает про-
фессионализм сотрудников и доверие к ним со стороны общества.  

Таким образом, можно сделать вывод, что грамотное обучение физиче-
ской подготовке начинающих сотрудников формирует базу знаний правовых 
основ применения мер принуждения в отношении правонарушителей, а кроме 
того, важнейшие навыки по применению боевых приёмов борьбы в ситуациях 
неподчинения законным требованиям сотрудников полиции. Именно благо-
даря занятиям физической подготовкой полицейские учатся действовать в 
экстремальных ситуациях оперативно, но при строгом соблюдении норм за-
конодательства, что является весомым показателем их профессионализма. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Давая оценку современной ситуации, эксперты отмечают, что имеющая 

место прокси-война Запада против России требует от нашей страны, ее руко-
водства, всей системы обеспечения национальной безопасности принятия 
адекватных мер по защите личности, общества и самого государства в опера-
тивном плане и в перспективе. 

Одним из основных элементов, составляющих государственный меха-
низм минимизации и устранения угроз и опасностей настоящего времени, ос-
таются органы внутренних дел. Однако современные представления об орга-
низации деятельности ОВД при выполнении задач в особых условиях бази-
руются на практике проведения в 1990-х гг. контртеррористической операции 
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на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и не учи-
тывают современных особенностей.  

В связи с этим вопросы содержания и последовательности работы (ал-
горитм) руководителя территориального органа МВД России в особых усло-
виях являются проблемными и требуют своего разрешения. Постановка про-
блемы: для повышения эффективности деятельности ОВД в современных 
условиях руководящему составу необходимо иметь достаточный уровень 
компетентности для принятия решений, наиболее точно соответствующих 
особенностям сложившейся обстановки. В связи с этим в статье рассмотрены 
основные угрозы и опасности общественному порядку и общественной без-
опасности, возникновение которых может оказать существенное влияние на 
деятельность ОВД. 

Полагаем достаточно важным аспектом в этой деятельности именно 
определение алгоритма работы руководителя территориального органа 
МВД России в особых условиях, в случае агрессии против Российской Феде-
рации. Кроме того, расширение военных угроз и опасностей предполагает 
развитие содержания отдельных этапов при организации работы руководите-
ля ОВД по обеспечению общественной безопасности в период действия осо-
бых правовых режимов и в процессе участия в организации территориальной 
обороны Российской Федерации.  

К вопросу описания особых условий обращались многие российские 
ученые и их коллеги за рубежом. Говоря об определении понятия «особые ус-
ловия», представляется обоснованным ранее предложенное на основе прове-
денного исследования профессором А.Ф. Майдыковым и доцентом В.Б. Кня-
жевым, которые под особыми условиями понимали «повышенную по степени 
опасности и последствиям обстановку, вызываемую явлниями (событиями) 
социального, природного, техногенного, биологического характера и требу-
ющую от органов государственной власти, органов местного самоуправления 
принятия (реализации) специальных правовых, организационных, тактиче-
ских мер и всестороннего обеспечения для защиты интересов личности, об-
щества, государства в мирное или военное время»1.  

Подготовка сотрудников полиции к действиям в особых условиях на 
сегодняшний момент является приоритетным направлением в деятельности 
МВД РФ2.  

В настоящее время в системе профессиональной подготовки сотрудни-
ков полиции сложилась противоречивая ситуация: резкое возрастание по-
требности в новых приемах, формах и методах формирования у сотрудников 
различных подразделений органов внутренних дел, компетенций в области 
                                                           
1 Княжев В.Б., Майдыков А.Ф. О некоторых особенностях правового регулирования 
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в особых условиях // 
Труды Академии управления МВД России. 2018. № 3 (47). С. 91–96. 
2 Горелов А.А., Виноградов И.Д. О подготовке курсантов образовательных организаций 
высшего образования системы МВД России к выполнению оперативно-служебных 
задач в особых условиях // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 
2023. № 2 (98). С. 176–186. 
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личной безопасности и незначительное количество научно-исследовательских 
работ, направленных на эффективное решение этой проблемы.  

Анализ ведомственных нормативных актов и научно-методической ли-
тературы не позволил выявить наличие разработанной педагогической мето-
дики, направленной на формирование у сотрудников полиции тактико-тех-
нических действий для эффективного обеспечения личной безопасности в 
условиях огневого контакта при выполнении оперативно-служебной задач. 
Согласно данным, отраженным в решении коллегии МВД России в 2023 г., 
практически каждый четвертый сотрудник, привлеченный к проверке, неуве-
ренно владеет табельным оружием или продемонстрировал слабую физиче-
скую подготовку, девять проинспектированных в период с 2018-го по 2022 г. 
территориальных органов МВД России на транспорте были оценены неудо-
влетворительно1.  

Для проверки актуальности рассматриваемой проблемы профессорско-
преподавательским составом кафедры тактико-специальной подготовки Бел-
городского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина было 
проведено анкетирование2 с целью:  

– выявления проблемных вопросов, касающихся обеспечения личной 
безопасности сотрудников полиции в процессе оперативно-служебной дея-
тельности в ситуациях применения огнестрельного оружия;  

– поиска современных альтернативных подходов к подготовке сотруд-
ников полиции к эффективным действиям по обеспечению личной безопас-
ности при решении профессиональных задач в процессе осуществления по-
вседневной оперативно-служебной деятельности, резком осложнении опера-
тивной обстановки и при привлечении к несению службы в особых условиях; 

– выработке более эффективных приемов и методов проведения прак-
тических занятий, направленных на совершенствование тактико-технических 
действий сотрудников с оружием по обеспечению личной безопасности при 
выполнении оперативно-служебных задач.  

В анкетировании приняли участие 223 практических сотрудника орга-
нов внутренних дел (в период с 2022-го по 2023 г. проходивших обучение в 
Белгородском юридическом институте МВД России имени И.Д. Путилина на 
факультетах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации, заочного обучения) и 125 курсантов 3–4 курсов Белгородского 
юридического института МВД России имени И.Д. Путилина.  

                                                           
1 Об объявлении решения коллегии МВД России от 30.05.2023 № 2км [Электронный 
ресурс]: приказ МВД России от 03.07.2023 № 480. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
2 Тарасенко А.А. Альтернативные подходы к формированию навыков обращения с ог-
нестрельным оружием у слушателей факультета профессиональной подготовки // Акту-
альные проблемы огневой, тактико-специальной и физической подготовки сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации: сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции. Белгород: Белгородский юридический институт 
МВД России имени И.Д. Путилина, 2020. 
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Для выражения своего мнения и обозначения уровня готовности к со-
вершению тактико-технических действий по обеспечению личной безопасно-
сти в условиях применения огнестрельного оружия достаточно было выбрать 
наиболее приемлемый вариант ответа на предлагаемые вопросы анкеты.  

В целях объективности анкетирование проводилось анонимно. После 
проведенного анализа и математической обработки содержащейся в анкетах 
информации были получены данные, характеризующие оценку респондента-
ми отдельных вопросов своей готовности к эффективным действиям при воз-
никновении огневого контакта (см. рис. 1). 

Так, на вопрос «Как вы оцениваете уровень своей подготовки к ско-
ростному приведению оружия в боевую готовность?» ответы распределились 
следующим образом: курсанты: высокий – 30 чел., средний – 84 чел., низ-
кий – 11 чел.; слушатели: высокий – 25 чел., средний – 123 чел., низкий – 
75 чел. На вопрос: «Как вы оцениваете уровень своей готовности к использо-
ванию защитных свойств местности/элементов интерьера и оборудования 
помещений в качестве укрытия при возникновении огневого контакта?» были 
получены следующие результаты: курсанты: высокий – 18/19 чел., средний – 
78/81 чел., низкий – 27/26 чел.; слушатели: высокий – 27/26 чел., средний – 
97/90 чел., низкий – 99/107 чел. Как мы можем видеть, значительная часть 
курсантов и слушателей оценивают свой уровень тактико-технической подго-
товленности к эффективным действиям в условиях огневого контакта, как 
средний и низкий.  

При ответе на вопрос «Как вы оцениваете свой уровень готовности к 
осуществлению тактико-технических действий во время огневого контакта по 
уходу с линии огня противника?» голоса респондентов разделились следую-
щим образом: курсанты: высокий – 24 чел., средний – 75 чел., низкий – 
26 чел.; слушатели: высокий – 12 чел., средний – 138 чел., низкий – 73 чел. 
При оценке собственной готовности к ведению огня со сменой положений 
для стрельбы (стоя, на колене, лежа) от респондентов были получены следу-
ющие ответы: курсанты: высокий – 22 чел., средний – 65 чел., низкий – 
38 чел.; слушатели: высокий – 11 чел., средний – 129 чел., низкий – 83 чел. На 
вопрос «Как вы оцениваете степень своей готовности для ведения огня с не-
удобной руки (неудобного плеча)?» были получены следующие результаты: 

курсанты: высокий – 26 чел., средний – 43 чел., низкий – 56 чел.; слу-
шатели: высокий – 35 чел., средний – 141 чел., низкий – 47 чел. При оценке 
уровня готовности к осуществлению замены магазина в условиях ограничен-
ного времени при ведении огневого контакта голоса респондентов раздели-
лись следующим образом: курсанты: высокий – 42 чел., средний – 51 чел., 
низкий – 32 чел.; слушатели: высокий – 28 чел., средний – 154 чел., низкий – 
41 чел.  

Исходя из полученных в ходе проведенного исследования данных, 
можно сделать вывод, что только незначительная часть респондентов, как из 
числа курсантов, так и из числа слушателей, оценивают свой уровень такти-
ко-технической подготовленности к эффективным действиям с оружием при 
вступлении в огневой контакт с преступником как высокий. Основная же 
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масса респондентов оценивает свою готовность на среднем либо низком 
уровне, что в целом совпадает с объективной картиной и подтверждается ис-
следованиями других авторов1.  

Таким образом, подводя итог исследования, следует отметить, что дея-
тельность органов внутренних дел в особых условиях требует детальной под-
готовки, которая заключается в определении алгоритма действий, подготовки 
личного состава, путем отработки типичных ситуаций в условиях повседнев-
ной деятельности, а также нормативного закрепления организации взаимо-
действия всех элементов государственной системы обеспечения функциони-
рования режима особых условий. 
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КРИПТОВАЛЮТЫ 

 
Уникальность цифровых активов в последние годы привела к созданию 

нового поколения цифровых активов, которые стали особенно популярны – 
криптовалюта. В ее основе лежит специальная система обмена информацией 
без участия третьих лиц, основанная на криптографических и технологиче-
ских разработках блокчейн. Несмотря на то, что криптовалюта является осо-
бым финансовым инструментом, она не контролируется государством или 
какой-либо другой финансовой организацией. 

Возможность получения прибыли на основе таких цифровых техноло-
гий является уникальным проявлением, которое несет за собой, во-первых, 
сложности законодательного регулирования, а, во-вторых, установление юри-
дической ответственности гражданско-правового характера2.  

С каждым годом наблюдается рост числа пользователей, которые рабо-
тают с данной цифровой системой. Соответственно, встает вопрос о должном 

                                                           
1 Байкин Р.Ф. Особенности техники и тактики применения оружия сотрудниками по-
лиции в условиях огневого контакта // Научный компонент. 2019. № 2 (2). С. 130–137. 
2 Криптовалюты: Тренды, риски, меры (доклад, подготовленный Банком России) [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/132241/Consultation_ 
Paper_20012022.pdf (дата обращения: 29.04.2024). 
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гражданско-правовом регулировании данного явления. Государство решает 
огромную задачу по внедрению новых цифровых технологий в экономиче-
скую сферу страны для того, чтобы обеспечить с одной стороны финансовую 
стабильность, с другой стороны защиту финансовых активов субъектов поль-
зования.  

В ряде развитых стран криптовалюта занимает лидирующие позиции 
по накоплению и обмену цифровыми денежными средствами. В нашем госу-
дарстве из-за отсутствия четкой законодательной регламентации становится 
затруднительным использование таких цифровых технологий1. 

Стоит обратить внимание, что в настоящее время в гражданско-право-
вом законодательстве отсутствует четкое определение криптовалюты и все, 
что связано с ней. Данная проблема имеет место и в ряде других стран, так 
как каждое государство пытается вводить свои собственные правила исполь-
зования цифровых денежных систем.  

Нельзя отрицать того факта, что криптовалюта используются для осу-
ществления и проведения незаконной деятельности, а именно ее финансиро-
вания. Поскольку криптовалюта не изучена государством в полном объеме, 
имеются повышенные риски, выражающиеся в росте преступности и угрозе 
финансовой системе страны. Соответственно каждое государство нуждается в 
должном правовом регулировании таких аспектов.  

Еще одна проблема, которая обсуждается в правовом поле – это невоз-
можность качественной проработки защиты прав потребителей криптовалю-
ты. При преступном посягательстве на цифровую валюту, в государстве прак-
тически отсутствуют должные механизмы и правовые гарантии ее защиты. 
Соответственно ни один субъект не имеет должных прав на компенсацию та-
ких денежных активов.  

Также существует проблема налогообложения криптовалюты, которая 
также касается гражданско-правового регулирования. Отношение к налого-
обложению криптовалют отличается от отношения к налогам на традицион-
ные финансовые инструменты, так как имеет ряд технических и правовых от-
личий. Государство фактически не имеет прав на привлечение к ответствен-
ности субъектов пользования криптовалютой, так как такая цифровая валюта 
не является субъектом налогообложения. 

Основными проблемами в регулировании криптовалюты являются: не-
определенность в содержании понятия, риск финансового кризиса и отсут-
ствие защиты прав потребителей. Кроме того, существуют проблемы налого-
обложения. Чтобы эффективно разрешить возникшие противоречия, необхо-
димы специальные нормативные акты или отдельные правовые нормы, охва-
тывающие все аспекты криптовалюты в рамках гражданского права. Должное 
законодательное регулирование позволит решить многие правовые аспекты, 

                                                           
1 Солнышкова Ю.Н. Налогооблажение операций с криптовалютой: проблемы и перс-
пективы развития [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nalogo-
oblozhenie-operatsiy-s-kriptovalyutoy-problemy-i-perspektivy-razvitiya (дата обращения: 
29.04.2024). 
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связанные с криптовалютой1, а именно закрепление ее как объекта граждан-
ских прав и включение в налоговую и финансовую систему страны.  

Сегодня криптовалюта является одной из наиболее актуальных и об-
суждаемых тем в гражданско-правовых отношениях. Она отличается от 
обычной валюты тем, что она существует только в цифровом формате и не 
имеет официального признания ни одной страной2. Это вызывает разные точ-
ки зрения на ее место и регулирование в гражданском праве. 

Один из наиболее обсуждаемых вопросов – это статус криптовалюты в 
правовой системе. Сторонники того, чтобы считать криптовалюту имущест-
венным правом и подчинять ее гражданскому праву, утверждают: каждая опе-
рация с криптовалютами сопровождается соблюдением определенных правил 
и обязательств сторон и порождает имущественные права и обязанности.  

С другой стороны, есть мнение о том, что нельзя признать криптовалю-
ту имущественным правом из-за отсутствия официального признания и госу-
дарственной поддержки этого феномена. Нестабильность и неопределенность 
связаны с отсутствием законодательной защиты такого вида собственности. 

Другие правовые споры затрагивают вопрос о правильном регулирова-
нии операций с криптовалютой. Во многих странах все еще отсутствует спе-
циальное законодательство, регламентирующее область криптовалют, а это 
создает пробелы в других законах и вызывает юридическую неопределен-
ность. В таких условиях владельцы и пользователи цифровых денег остаются 
без должной правовой защиты. 

Законодательное регулирование криптовалют является сложным во-
просом, требующим баланса между поддержкой новых технологий и обеспе-
чением безопасности гражданских прав.  

Однако при разработке законодательных актов необходимо учитывать 
быстрое развитие технологий и переменные условия на рынке криптовалюты. 
Такие законы должны быть гибкими и адаптивными, чтобы обеспечить соот-
ветствующую защиту и регулирование. 

Также следует учесть международный аспект правового регулирования 
криптовалюты. Поскольку криптовалюта существует и функционирует в меж-
дународном масштабе, необходимо обеспечить согласование правовых норм 
и стандартов между государствами для эффективного регулирования опера-
ций с криптовалютой и защиты прав и интересов граждан3. 

Таким образом, проблемы гражданско-правового регулирования крип-
товалюты связаны с определением ее статуса в правовой системе, разработ-
кой законодательства, учетом быстрого развития технологий и международ-
ных аспектов. Для решения этих проблем необходимо активное взаимодейст-

                                                           
1 Солнышкова Ю.Н. Указ. соч. 
2 Cambridge Bitcoin Electicity Consumption Index [Электронный ресурс]. URL: 
https://ccaf.io/cbeci/mining_map (дата обращения: 29.04.2024). 
3 Криптовалюты: Тренды, риски, меры (доклад, подготовленный Банком России) 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/132241/ 
Consultation_Paper_20012022.pdf (дата обращения: 29.04.2024). 



 298  
 

вие государства, общества и граждан с целью разработки эффективных и 
адаптивных правовых механизмов регулирования криптовалюты. 
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ЭКСТРАДИЦИЯ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
Экстрадиция представляет собой ключевой элемент международного 

сотрудничества, направленного на обеспечение правосудия путем передачи 
лиц, обвиняемых или осужденных за совершение преступлений, из одного 
государства в другое для привлечения к ответственности или отбывания нака-
зания. Этот процесс является важнейшим инструментом в рамках мировых 
усилий по борьбе с преступностью, выступая механизмом взаимопомощи 
между государствами. В теории экстрадиция подразумевает солидарность и 
взаимную поддержку в пресечении преступности, однако на практике ее эф-
фективность зачастую подрывается из-за политических и экономических дис-
сонансов между странами1. 

На сегодняшний день рост международной преступности усугубляется 
ввиду политической напряженности, преобладающей на мировой арене, что 
затрудняет процессы экстрадиции. В связи с этим, представляется необходи-
мым детально рассмотреть механизмы и условия, при которых осуществляет-
ся экстрадиция. 

В основе процедуры экстрадиции лежит межгосударственный запрос о 
выдаче лица, подозреваемого или осужденного за совершение уголовного 
преступления. Такое лицо, как правило, объявляется в международный ро-
зыск. В этом контексте значимую роль выполняет Международная организа-
ция уголовной полиции – Интерпол, основанная в 1923 г. Интерпол способст-
вует обмену оперативной информацией и координирует сотрудничество меж-
ду правоохранительными органами разных стран в контексте противодейст-
вия преступности. 

Существует три основных обстоятельства, при которых может быть 
инициирован процесс экстрадиции: 

                                                           
1 Богаткина Р.Ш. Проблемы и перспективы правового регулирования международного 
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства Российской Федерации // Вест-
ник Уфимского юридического института МВД России. 2021. № 4 (94). С. 75. 
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- преступление совершено на территории государства, инициирующего 
запрос на экстрадицию; 

- лицо, подлежащее экстрадиции, является гражданином государства-
инициатора запроса; 

- преступление повлекло за собой ущерб интересам запросившего госу-
дарства. 

Важность экстрадиции в контексте международных отношений неоспо-
рима, поскольку она позволяет предотвращать безнаказанность лиц, замешан-
ных в преступной деятельности, при этом способствуя укреплению принци-
пов правосудия и законности на межгосударственном уровне. В то же время 
сложности, возникающие в процессе ее осуществления, подчеркивают необ-
ходимость дальнейшего совершенствования механизмов международного со-
трудничества в этой области1. 

Экстрадиция, как механизм межгосударственного взаимодействия, име-
ет ряд обязательных условий и исключений, которые регламентируются как 
международным, так и национальным законодательством. В частности, при-
менение экстрадиции ограничивается в отношении лиц, получивших статус 
беженцев или политическое убежище. Существенным ограничением является 
также запрет на применение смертной казни к экстрадированным лицам в тех 
юрисдикциях, где данное наказание сохраняется. 

Одной из ключевых трудностей при реализации процесса экстрадиции 
выступает различие в законодательном регулировании определения преступ-
лений и назначения наказания между странами. Это означает, что передача 
лица возможна лишь в случае, если действие, совершенное на территории го-
сударства запрашивающего, также классифицируется как преступление на 
территории государства, от которого требуется экстрадиция. 

В контексте Российской Федерации, конституционные положения уста-
навливают невозможность выдачи российских граждан иностранным госу-
дарствам, тем самым гарантируя гражданам защиту на государственном уров-
не. Основываясь на ст. 61 Конституции РФ, Россия обеспечивает покрови-
тельство своим гражданам, не допуская их высылку или экстрадицию. 

В дополнение Уголовный кодекс РФ предусматривает, что граждане, 
совершившие уголовные преступления за пределами России, не подлежат вы-
даче иностранным государствам, однако это не освобождает их от уголовной 
ответственности согласно российскому законодательству. 

Также, в соответствии с ч. 2 ст. 13 Уголовного кодекса РФ, экстрадиция 
может быть применена исключительно к лицам без гражданства или ино-
странным гражданам, преступившим законы за пределами РФ и находящимся 
на ее территории. Важным условием является принцип взаимности, закреп-
ленный в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, согласно которому экстра-

                                                           
1 Гацаева Д.М. Проблемы реализации экстрадиции в международном и уголовном 
праве Российской Федерации // Актуальные проблемы современного права: соотноше-
ние публичных и частных начал: Научно-исследовательский институт актуальных про-
блем современного права, 2021. С. 107. 
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диция предполагает взаимные обязательства по выдаче на основании предва-
рительных обязательств между РФ и запрашивающим государством. 

Таким образом, регулирование вопросов экстрадиции в Российской 
Федерации и на международном уровне затрагивает широкий круг правовых 
норм и принципов, направленных на соблюдение основополагающих прав и 
свобод человека, при одновременном обеспечении эффективности противо-
действия преступности. 

На текущий момент Российская Федерация является участником не-
скольких международных соглашений, связанных с процедурой экстрадиции. 
Среди них выделяются следующие договоры: 

1. Договор между Российской Федерацией и Республикой Ангола о вы-
даче (2006 г.); 

2. Договор между Российской Федерацией и Федеративной Республи-
кой Бразилией о выдаче (2002 г.); 

3. Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о 
выдаче (1998 г.). 

Эти договоры демонстрируют приверженность российской стороны к 
международному сотрудничеству в сфере правосудия и борьбы с преступно-
стью на основе взаимности. 

Принцип экстрадиции, подразумевающий межгосударственную пере-
дачу лиц, обвиняемых или осужденных за совершение преступлений, для це-
лей привлечения к ответственности или исполнения приговора, ныне являет-
ся важной составляющей международного сотрудничества. Россия активно 
сотрудничает в данной области с множеством государств на основе ратифи-
цированных договоров и конвенций. 

Однако существуют государства, которые установили более строгие 
критерии при взаимодействии с Российской Федерацией в вопросах экстра-
диции. В частности, США и Великобританию можно отнести к числу стран, 
придерживающихся таких рамок сотрудничества. Согласно мнению ряда экс-
пертов, Великобритания лидирует по количеству отказов в выдаче, достигая 
порога в 90 % случаев. Эта практика привела к тому, что среди российских 
правоведов Великобритания получила репутацию прочного юридического 
бастиона. 

Примером сложностей в сфере экстрадиции может послужить ситуация 
с отказом Магистратского суда Вестминстера (декабрь 2016 г.) в выдаче Рос-
сийской Федерации лица, причастного к делу «Тольяттиазот». В судебном 
решении о невыдаче отмечалось отсутствие политической подоплеки дела, но 
высказывались опасения относительно возможной рейдерской захвата компа-
нии и сомнения в беспристрастности российской судебной системы. 

Такие мотивации часто становятся ключевыми аргументами госу-
дарств, отказывающихся от экстрадиции граждан России. За этими офици-
альными причинами зачастую кроются глубинные политические мотивы и 
разногласия. На сегодняшний день между Россией и США действует един-
ственное соглашение, касающееся обмена преступниками – двусторонний до-
говор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный 
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17.06.1999. Американская сторона использует различные основания для отка-
за в экстрадиции, включая наличие у лица двойного гражданства. В таком 
случае, при совпадении нормативно-правовой базы по отдельным видам пре-
ступлений, лицо подлежит судебному преследованию на территории и по за-
конодательству США1. 

В современной международной практике существуют разнообразные 
обстоятельства, влияющие на решение о допустимости или недопустимости 
экстрадиции лиц, обвиняемых в совершении преступлений. Одним из таких 
критериев является указание лицом на притеснение на родине по признакам 
национальной или сексуальной идентичности, в частности, принадлежность к 
ЛГБТ-сообществу или нацменьшинствам. Помимо этого, Соединенные Шта-
ты Америки настаивают на невозможности экстрадиции собственных граж-
дан, обосновывая это различными причинами, в числе которых сомнения в 
объективности российской судебной системы и высокий уровень коррумпи-
рованности. 

На примере отношений с США и другими странами, такими как Вели-
кобритания, Китай, Япония, Эстония, Латвия, Литва и Швеция, наблюдается 
нежелание властей этих государств согласовывать выдачу обвиняемых лиц в 
Россию, что в некоторой мере коррелирует с политическими разногласиями 
между данными странами. 

Следует отметить исключения из общей картины, как, например, не-
давнее согласие польских властей на экстрадицию Вячеслава Вишневского, 
бывшего владельца торгового центра «Зимняя Вишня», обвиненного в даче 
взятки. Этот случай, ставший результатом предоставления Российской Феде-
рацией значительного объема доказательной базы, демонстрирует возмож-
ность успешного правового взаимодействия при наличии весомых доказа-
тельств вины. 

Тем не менее прецедент с «Зимней Вишней» скорее является исключе-
нием, чем правилом. Предшествующая практика показывает, что Польша, 
аналогично другим странам, редко соглашалась на экстрадицию российских 
граждан. Это свидетельствует о сложности и многогранности процесса экс-
традиции, зависимости его от множества факторов, включая межгосударст-
венные отношения. 

Изучая проблематику невыдачи преступников, важно подчеркнуть, что 
отсутствие экстрадиции не равноценно безнаказанности. В частности, для 
тяжких и особо тяжких преступлений инкриминируемых лиц могут привле-
кать к ответственности на территории убежища, если деяние там признано 
преступлением. 

Особое внимание следует обратить на проблематику наркооборота. За-
конодательства различных стран значительно разнятся в отношении наркоти-
ков: если в Российской Федерации санкции за их незаконное обращение стро-
ги, то в ряде государств, таких как Испания, Ямайка, Австралия, Люксембург 
                                                           
1 Ибраев И.Б. Институт экстрадиции: проблемы правоприменения // Молодой ученый.  
2021. № 21 (363). С. 206. 
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и Португалия, нормы могут быть менее жесткими или допускать легализацию 
определённых наркотических веществ1. 

Примером служит инцидент с россиянином, представителем рэп-куль-
туры, обвиняемым в распространении наркотиков, который обрёл убежище в 
Испании, находясь вне досягаемости российского правосудия из-за отсут-
ствия соответствующих санкций в испанском законодательстве. 

Такие ситуации подчёркивают необходимость глобального сотрудниче-
ства в борьбе против преступности независимо от политических аспектов. 
Эффективность международного правопорядка напрямую связана с готовно-
стью государств совместно работать над решением проблем экстрадиции. 

Развитие института международной экстрадиции требует совершен-
ствования нормативно-правовой базы взаимодействия стран. Устранение 
пробелов и расхождений в законодательствах поможет более эффективно бо-
роться с международной преступностью, включая оборот наркотиков, что яв-
ляется одной из главных целей международного сообщества. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 
МОЛОДЕЖИ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В последние годы в России наблюдается устойчивая тенденция к со-
вершенствованию правового регулирования вопросов защиты прав и закон-
ных интересов молодежи. Отмечается, что прогнозирование тенденций раз-
вития уголовного законодательства невозможно без учета факторов полити-
ческого, социального и экономического развития общества, которые опреде-
ляют уголовную политику страны. Государство предпринимает комплексные 
меры, направленные на создание безопасной среды для подрастающего поко-
ления, а также на его социализацию и вовлечение в конструктивную деятель-
ность. Одним из ключевых направлений является ужесточение ответственно-
сти за преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних. При-
мером могут служить изменения в Уголовном кодексе РФ, предусматриваю-
щие более суровые наказания за такие деяния, как:  
                                                           
1 Гацаева Д.М. Указ. соч. С. 106. 
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1.Убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, по-
хищение человека, совершенные в отношении несовершеннолетних. 

2. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. 
3. Торговля людьми, в том числе в отношении несовершеннолетних. 
4. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров, совершенные с использова-
нием несовершеннолетних. 

Значительное внимание уделяется профилактике правонарушений с 
участием молодежи. Расширены полномочия органов и учреждений системы 
профилактики, усовершенствована система межведомственного взаимодей-
ствия. Анализируется современное состояние и тенденции уголовно-правовой 
политики России в сфере охраны несовершеннолетних от преступных посяга-
тельств. Уделяется дополнительное внимание информационным ориентирам, 
позволяющим объективно оценить положение детей в современной России; 
проблемам уголовного законодательства как условию эффективной политики 
в сфере охраны несовершеннолетних от общественно опасных деяний; пред-
лагается совершенствование мер уголовно-правовой политики в сфере охра-
ны несовершеннолетних от преступных посягательств. 

Важную роль в защите прав молодежи играет институт уголовного пре-
следования. Сотрудники прокуратуры наделены полномочиями по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних в суде, в том числе в случа-
ях, когда они сами не могут или не хотят их защищать. Существенные изме-
нения внесены в законодательство о условно-досрочном освобождении от от-
бывания наказания. Установлены дополнительные условия, при которых воз-
можно применение данной меры к лицам, совершившим преступления в от-
ношении несовершеннолетних. Необходимо отметить, что законодательные 
меры по защите прав и интересов молодежи не исчерпываются вышеуказан-
ными примерами. Постоянно ведется работа по совершенствованию законо-
дательства, разрабатываются новые меры, направленные на создание благо-
приятных условий для развития и самореализации подрастающего поколения. 

Вместе с тем, остаются проблемы, требующие решения. Не всегда ме-
ры, принимаемые государством, оказываются эффективными. Часть молоде-
жи не имеет доступа к необходимой социальной и правовой помощи. Сохра-
няется проблема вовлечения несовершеннолетних в противоправную дея-
тельность.  

Для дальнейшего совершенствования системы защиты прав и интере-
сов молодежи необходимо: 

1. Продолжение работы по укреплению правового поля, направленного 
на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2. Совершенствование системы профилактики правонарушений с уча-
стием молодежи. 

3. Повышение эффективности работы органов и учреждений системы 
профилактики. 

4. Расширение возможностей для социализации и трудоустройства мо-
лодежи. 
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5. Формирование в обществе атмосферы нетерпимости к проявлениям 
жестокости и насилия в отношении детей. 

Важно понимать, что будущее страны во многом зависит от того, как 
мы воспитаем младшее поколение. Защита прав и интересов молодежи явля-
ется одной из важнейших задач, стоящих перед обществом и государством. 

В заключение хочется сказать, что защита прав и интересов молодежи 
является важной задачей деятельности уполномоченных государственных ор-
ганов. Совершенствование законодательства, реализация комплексных меро-
приятий профилактики и повышение правовой грамотности молодежи есть 
ключевые факторы обеспечения безопасности и благополучия подрастающе-
го поколения. 
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ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ АБОРТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ РОССИИ 

 
Ученый мир, занятый поиском объективизма, учит нас уходить в науч-

ном поиске от оперирования оценочными категориями этики, не прибегать к 
использованию неписаных морально-нравственных норм, всячески стремить-
ся к высушиванию фактов. Мы рассматриваем аборты как проблему совре-
менного российского общества и видим ее корень в складывающемся идеоло-
гическом климате, которым эта проблема обрастает. Используя научные ме-
тоды познания при проведении исследования, мы пришли к выводу о том, что 
решение проблемы аборта невозможно без воздействия на идеологию совре-
менного человека с целью ее соответствующей коррекции.  

 На сегодняшний момент в современном российском обществе по от-
ношению к проблеме абортов не существует единого подхода. Известны три 
основные позиции: «прочойс» (с англ. «за выбор»), т.е. за искусственное пре-
рывание беременности (далее ИПБ), позиция «пролайф» (с англ. «за жизнь»), 
т.е. против ИПБ и заключенное между ними нейтральное отношение к про-
блеме, выражающее безразличное отношение к ней. Первое движение высту-
пает в поддержку права самостоятельного репродуктивного выбора женщи-
ны. Широкое распространение получают подход понимания репродуктивных 
прав, как части прав на неприкосновенность частной жизни, и идея защиты 
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права женщины самостоятельно принимать решение о материнстве1. Оппози-
ционное течение выступает против легализации абортов. Популярна идея се-
мьи как мощнейшего ресурса подготовки человека к жизни в обществе и 
функционировании в нем2. Основным идеологическим генератором блока «за 
жизнь» является православная церковь, так как «детоубийство» противоречит 
ее официальному учению3. Так, Паисий Святогорец, называя аборт наруше-
нием Евангельской заповеди, поясняет, что «если ее нарушает один человек, 
то ответственность падает на него одного. Однако если что-то противореча-
щее заповедям Евангелия становится государственным законом, то гнев Бо-
жий приходит на весь народ – для того, чтобы его воспитать»4. Между этими 
двумя точками зрения присутствует нейтральное отношение к проблеме. 
Именно оно в наибольшей степени лишено должного внимания как с науч-
ной, так и с обыденной точек зрения, что имеет весьма негативные послед-
ствия, которые мы смогли отметить по результатам анкетирования.  

В целях обнаружения наиболее превалирующей из идеологических по-
зиций адептов трех разных подходов к проблеме ИПБ посредством их число-
вого соотношения, а также оценки идеологического и практического осмыс-
ления проблемы, формирования представления о видении представителями 
молодого поколения причин, толкающих на проведение абортов, и их мнения 
по поводу введения запретов на ИПБ, нами был проведен социологический 
опрос 45 студентов 2-го курса Воронежского государственного медицинского 
университета имени Н.Н. Бурденко (далее – ВГМУ) и 45 курсантов 1-го курса 
Воронежского института МВД России (далее – ВИ МВД). 

Результаты опроса показали, что наиболее многочисленной из идеоло-
гических позиций относительно проблемы абортов является нейтральное от-
ношение к ней представителей современной молодежи, такую позицию зани-
мают 47 % опрошенных студентов ВГМУ и 44 % курсантов ВИ МВД. Мень-
ше всего распространено положительное отношение к процедуре ИПБ (20% и 
11 % соответственно). С практической точки зрения молодежь постарается не 
допустить прерывания беременности, однако жизненная позиция относитель-
но этого вопроса находится в хорошо ощутимой зависимости от гендерной 
принадлежности. Неоспоримое большинство девушек с обоих вузов за то, 
чтобы сохранить ребенка. Юноши обоих учебных учреждений имеют различ-
ную практическую позицию, однако показатели в целом говорят о том, что 
они склонны больше поддерживать ИПБ или же вообще не задумываются над 
этой проблемой. Такая закономерность, на наш взгляд, логична: мужчины 
                                                           
1 Франковски С., Гольдман Р., Лентовска Э. Верховный суд США о гражданских пра-
вах и свободах. Варшава, 1997. 254 c. 
2 Кучмаева О.В., Марыганова Е.А., Петрякова О.Л., Синельников А.Б. О современной 
семье и ее воспитательном потенциале // Социологические исследования. 2010. № 7 
(315). 
3 Слободский С. Закон Божий: руководство для семьи и школы / Протоиерей Серафим 
Слободский. СПб.: Сатисъ, 2000. 652 с. 
4 Монастырь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Семейная жизнь. В 5 т. 
Т 4. М.: Святая Гора, 2008. 325 с. 
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оказываются более свободными от последствий нежелательной беременности 
нежели женщины, что соответственно и делает их менее заинтересованными 
в проблеме абортов.  

Идеологическое и практическое видение проблемы представителями 
молодого поколения отличается. Наиболее ригидными оказываются те, кто 
одобряет аборты. Те, кто их не одобряют, не готовы высказаться однозначно, 
что всегда предотвратят ИПБ в реальной жизненной ситуации. Наибольший 
интерес вызывает категория нейтрально относящейся к проблеме: входящие в 
ее состав юноши при реально сложившейся ситуации чаще всего допускают 
возможность ИПБ, а девушки нет.  

Подавляющее большинство представителей молодого поколения счи-
тают неправильным введение запрета на аборты (77,7 % студентов и 75,5 % 
курантов). В числе опрошенных, кто затрудняется ответить, нет тех, кто от-
носится к абортам благосклонно; в числе респондентов, высказавшихся за за-
прет – подавляющее большинство однозначно негативно оценивали процеду-
ру ИПБ.  

Не удалось выявить единое мнение при выборе наиболее распростра-
ненных причин, толкающих, по мнению молодежи, женщину на совершение 
ИПБ. Студенты и курсанты поставили наступление беременности в результа-
те изнасилования на второе место среди возможных причин ИПБ. На первое 
место студенты ВГМУ поставили ответ «нет, это приведет к увеличению 
криминальных случаев ИПБ» курсанты ВИ МВД «нет, это нарушит права че-
ловека». Также респонденты обоих вузов одинаково определили наиболее 
маловероятные причины ИПБ: ухудшение внутрисемейных отношений и не-
знание о возможных последствиях для здоровья (риск бездетности).  

Наше мнение по поводу разрешения проблемы абортов следующее. 
Адепты идей «прочойс» и «пролайф» неправы как те, так и другие. Люди, 
фанатично бьющиеся за запрет «детоубийств» на законодательном уровне, не 
отдают себе отчет о том, что современное общество к этому не готово. Это 
подтверждают результаты опроса. Отстаивающие же свободу от последствий 
естественной биологической потребности в виде детей не задумываются об 
идеологической составляющей проблемы, ценности человеческой жизни, де-
мографическом кризисе, что говорит об упадке нравственности и смене жиз-
ненных ориентиров.  

Проблема абортов – это проблема сложившейся идеологии. Распро-
страненное стремление к получению только удовольствия, нежелание жить 
ради кого-то, приносить себя в жертву чужим интересам – причина, по кото-
рой перестают создаваться надежные здоровые семьи, в рамках которых 
аборт недопустим. Не является случайностью, что опрошенные нами пред-
ставители молодого поколения продемонстрировали разрозненное мнение по 
поводу причин абортов – у каждого они свои, но единственный честный объ-
ективный ответ «ребенок не нужен». Вуалировать его можно любыми отго-
ворками.  

Идеологическое воспитание, требующее максимально трепетного от-
ношения к сохранению преемственности поколений, в настоящее время 
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оставлено без должного внимания. Об этом свидетельствует тот факт, что 
большинство представителей молодого поколения относятся к абортам без-
различно или не думали об этой проблеме, а значит, взрослые с ними никогда 
не разговаривали на эту тему, ничего не объясняли, не призывали задумы-
ваться и высказать свое мнение. Будущее страны в руках молодых. Их воспи-
тание, выработка осознанного отношения к жизни – главная задача современ-
ного общества. Семья должна занять достойное место в иерархии жизненных 
ценностей, а дети стать ее достоянием. Тогда только проблема абортов в Рос-
сии будет решена. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА:  
РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ФУНКЦИЙ 

 
Внутренние функции государства – это жизненно важные направления 

его деятельности, без которых невозможно само существование и развитие 
общества. Они играют ключевую роль в обеспечении стабильности, порядка 
и благополучия внутри страны. 

Можно выделить несколько ключевых внутренних функций современ-
ного государства: 

1. Экономическая функция. Государство выступает главным регулято-
ром и катализатором экономических процессов. Оно создает условия для раз-
вития бизнеса, привлечения инвестиций, роста производства и занятости. При 
этом вмешательство государства должно быть разумным и сбалансирован-
ным, не подавляющим рыночные механизмы. 

2. Фискальная функция. Взимание налогов – это не просто способ по-
полнения казны, но и мощный инструмент управления экономикой и соци-
альной сферой. С помощью налоговой политики государство может стимули-
ровать одни виды деятельности и сдерживать другие, перераспределять дохо-
ды, финансировать важные проекты1. 

                                                           
1 Бардышева В.С. Налогообложение и взимание налогов как функция государства 
[Электронный ресурс] // Инновационная наука. 2016. № 6-3. С. 163–165. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/nalogooblozhenie-i-vzimanie-nalogov-kak-funktsiya-
gosudarstva (дата обращения: 17.04.2024). 
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3. Правоохранительная функция. Обеспечение законности, правопоряд-
ка, защита прав и свобод граждан – прямая обязанность государства. Эффек-
тивная работа полиции, судов, других силовых структур – залог доверия об-
щества к власти и стабильности политической системы. 

4. Социальная функция. Государство должно заботиться о благополу-
чии своих граждан, особенно наиболее уязвимых слоев. Социальные гаран-
тии, доступное образование и здравоохранение, поддержка семьи и детства – 
это инвестиции в человеческий капитал, без которых невозможно устойчивое 
развитие. 

5. Экологическая функция. В эпоху глобальных экологических вызовов 
забота об окружающей среде становится императивом государственной поли-
тики. Контроль за рациональным природопользованием, снижение вредных 
выбросов, развитие «зеленых» технологий – всё это задачи государственной 
важности. 

Содержанием природоохранительной функции, по мнению многих 
учёных, является защита и охрана экологических прав граждан. Экологиче-
скими правами граждан, согласно научным трудам Ю.А. Кнац, являются 
«признанные и закреплённые в законодательстве права физических лиц, 
обеспечивающие удовлетворение человеческих потребностей при взаимодей-
ствии с природой»1. По мнению кандидата юридических наук В.С. Миронова, 
к этим правам относятся: право на благоприятную окружающую среду, право 
на достоверную информацию о её состоянии, право на охрану здоровья от не-
благоприятного воздействия, право на возмещение ущерба, причинённого 
экологическими правонарушениями2. 

Таким образом, внутренние функции государства образуют целостную 
систему, нацеленную на поддержание гомеостаза общественного организма. 
Их эффективная реализация – необходимое условие поступательного разви-
тия страны и благополучия её граждан. 

В современном мире социальное государство выступает гарантом до-
стойной жизни для каждого гражданина. Оно стремится обеспечить людям не 
просто минимум средств к существованию, но и возможности для полноцен-
ной самореализации. Государство создает условия, при которых трудоспо-
собные граждане могут своим трудом обеспечить благополучие себе и своим 
близким, а те, кто в силу объективных причин не может работать, получают 
необходимую поддержку. 

Для реализации этих благородных целей государство формирует спе-
циальные фонды, средства которых идут на выплаты пенсий и пособий, фи-
                                                           
1 Кнац Ю.А. Содержание и значение экологической функции государства 
[Электронный ресурс] // Вестник ТГУ. 2015. № 9 (149). С. 177–180. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-i-znachenie-ekologicheskoy-funktsii-gosudarstva 
(дата обращения: 17.04.2024). 
2 Миронов В.С. К вопросу о понятии и содержании экологической функции 
государства [Электронный ресурс] // ЮП. 2007. № 1. С. 96–99. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatii-i-soderzhanii-ekologicheskoy-funk-tsii-
gosudarstva (дата обращения: 17.04.2024). 
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нансирование здравоохранения и образования. Так, в России действуют Со-
циальный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и другие по-
добные структуры. Они служат надежной опорой для миллионов людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. 

Не менее важны государственные программы поддержки семьи, мате-
ринства и детства, борьбы с безработицей. Они помогают сохранить социаль-
ную стабильность, дают людям уверенность в завтрашнем дне. Ведь крепкая 
семья и гарантированная занятость – это фундамент благополучного общества. 

Но социальная миссия государства не ограничивается заботой о людях. 
Не менее важна охрана природы – нашего общего дома. Экологическая функ-
ция государства направлена на рациональное использование природных ре-
сурсов, сохранение естественных богатств для будущих поколений. Это 
предполагает защиту экологических прав граждан – права на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, охрану здо-
ровья от вредных воздействий, компенсацию ущерба от экологических пра-
вонарушений. 

Для реализации этой функции государства принимают природоохран-
ное законодательство, регулирующее деятельность в сфере природопользова-
ния. Вводятся строгие санкции за загрязнение природы, незаконную вырубку 
лесов, браконьерство. Реализуются национальные экологические программы, 
призванные сохранить хрупкий баланс между человеком и природой. 

Таким образом, внутренние функции государства образуют единый 
комплекс, нацеленный на обеспечение достойной жизни людей в гармонии с 
окружающим миром. Это благородная и ответственная миссия, от успеха ко-
торой зависит будущее каждой страны и всего человечества. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ В РОССИИ 
 

В настоящее время Российское государство использует достаточно 
объемное количество мероприятий для защиты прав и свобод населения на 
законодательном уровне, их нормативному регулированию и закреплению на 
законодательном уровне самых влиятельных политико-юридических и соци-
альных институтов. Российская Федерация формирует системы гарантии реа-
лизации данных прав, свобод и институтов, а так же проводит профилактику 
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посягательств на них. В итоге влияния указанного инструмента защиты на-
столько, насколько это является возможным, проводятся мероприятия по 
предотвращению правонарушений и их негативных последствий, привлече-
нию виновных лиц к ответственности. Все вышесказанное должным образом 
можно и даже нужно распространить и в отношении к сотрудникам полиции, 
которые своими действиями или бездействиями смогли нарушить права и 
свободы населения Российской Федерации.  

Ответственность – правоотношения, в которые вступают государство в 
лице его компетентных органов, и правонарушители на которых возлагаются 
обязанности по соблюдению правовых норм и правил, за совершение проти-
воправного деяния.  

Как показывает практика, работа сотрудников полиции в основном 
направлена на осуществление государственного воздействия на обществен-
ные отношения в целом, а также юридической ответственности в том числе. 
Важным аспектом является то, что на протяжении всей своей рабочей дея-
тельности сотрудники полиции обязаны соприкасаться со всеми возможными 
актами юридической ответственности.  

Одним из принципов формирования профессиональной компетенции 
сотрудника полиции считается принцип постоянного повышения квалифика-
ции. На протяжении всей деятельности в органах внутренних дел сотрудни-
кам необходимо увеличивать свои знания через различные модели образова-
ния: дистанционное обучение; прохождение курсов и аттестаций дополни-
тельного образования. 

При изучении данного вопроса следует разграничивать преступления 
или правонарушения сотрудника полиции, совершенные им непосредственно 
в прямой связи с выполнением им своих должностных полномочий, и в от-
сутствии этой связи как «рядовой» гражданин. Правонарушение сотрудника 
полиции – это его виновное действие или бездействие, противоречащие тре-
бованиям нормативных актов. Общество начинает терять доверие к право-
охранительным органам из-за ряда таких явлений как коррупция, превыше-
ние должностных полномочий, необоснованные отказы должностных лиц по-
лиции в возбуждении уголовных дел, и так далее. В результате модель вос-
приятия сотрудников полиции в существенной мере изменилась, что связано 
с признанием неэффективности правоохранительных органов. 

Например, согласно российской государственной исследовательской 
организации в Российской Федерации ВЦИОМ в 2023 г. уровень доверия по-
лиции в находится на достаточно хорошем уровне по отношению к прошлым 
годам – 66 %. 

Важно заметить, что в отличие от прав и обязанностей, ответственность 
сотрудников органов внутренних дел регулируется несколькими отраслями 
права (административным, уголовным, трудовым и гражданским правом) и 
различными нормативно правовыми актами (Уголовный кодекс, Гражданский 
кодекс, Трудовой кодекс, Федеральный закон «О полиции»).  

По принципу равенства всех перед законом и судом, меры и виды юри-
дической ответственности определяются тяжестью совершенных правонару-
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шений и распространяются на сотрудников полиции вне зависимости от сте-
пени их общественной опасности.  

Отсюда следует, что авторами выделяется материальная, администра-
тивная, дисциплинарная и уголовная ответственность, за противозаконные 
действия или же бездействия сотрудников органов МВД РФ, которая в свою 
очередь регулируется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.  

Федеральный закон «О полиции» содержит ряд норм, регламентирую-
щих общие основания ответственности за противоправные действия (бездей-
ствия) сотрудника органов внутренних дел. Независимо от замещаемой 
должности, будет это начальник или подчиненный, ответственность наступа-
ет в равной степени за противоправные действия.  

Материальная ответственность – это основанная на нормах права обя-
занность возместить причиненный ущерб одной стороной другой стороне1. 
В нашем случае материальная ответственность сотрудника полиции согласно 
ч. 4 ст. 33 ФЗ «О полиции» регулируется требованиями трудового права2. 
Наступление вышеуказанной ответственности органов внутренних дел состо-
ящих на службе, нормы трудового права относят к специальным видам мате-
риальной ответственности. В данном случае проступок будет являться осно-
вание данной ответственности, который в юридической литературе носит тер-
мин имущественное правонарушение. Выражение материальной ответствен-
ности происходит в виде возмещение сотрудником полиции причиненного им 
вреда федеральному имуществу, которое закреплено за органами внутренних 
дел на условии оперативного управления. Материальная ответственность нас-
тупает только при наличии условий: прямой ущерб, противоправное поведе-
ние, причинно-следственная связь между ущербом и противоправным пове-
дением, вина. В случае причинения ущерба гражданам и организациям про-
тивоправными действиями или бездействиями то он подлежит возмещению 
согласно гражданскому законодательству (ст. 1069 и 1070 ГК РФ)3. 

Дисциплинарная ответственность – это вид юридической ответственно-
сти, при которой к государственному гражданскому служащему применяются 
меры дисциплинарного взыскания в связи с совершением им дисциплинарно-
го проступка4. Институт дисциплинарной ответственности является самым 
значимым из административно-правовых средств предупреждения наруше-
ний служебной дисциплины работником МВД РФ.  

На сегодняшний день дисциплинарную ответственность можно отнести 
к основному виду ответственности полицейского. Исходя из того, что работ-
                                                           
1 Царев Ю.Н. Административная деятельность полиции: учебник / под ред. Ю.Н. Царе-
ва. М.: Юнити-Дана, 2017. С. 108. 
2 О полиции: Федер. закон Рос. Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ: в ред. от 21.12.2021 // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 11, ст. 1591; ч. 4, ст. 33. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ: в 
ред. от 25.02.2022 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022, ст. 1069, 1070. 
4 Мацкевич О.В., Приженникова А.Н., Буянова А.В. Трудовое право: учебник для бака-
лавриата. М.: Прометей, 2022. С. 307. 
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ник МВД РФ располагает статусом государственного служащего, то он вы-
ступает субъектом специальной дисциплинарной ответственности. Порядок 
осуществления и ключевые особенности дисциплинарной ответственности 
содержатся в ФЗ от 30.11.2011 «О службе». Следует подчеркнуть, что к ра-
ботнику МВД РФ кроме того будет применена и дисциплинарная ответствен-
ность за совершение административного правонарушения. Согласно ст. 2.5 
КоАП РФ «военнослужащие и лица, имеющие специальные звания, за адми-
нистративные правонарушения несут дисциплинарную ответственность, за 
исключением правонарушений, перечисленных во второй части данной ста-
тьи»1. 

Необходимо обратить внимание и на ст. 50 Закона «О службе», в кото-
рой так же перечислены виды дисциплинарных взысканий: замечание, выго-
вор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, 
перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел, увольнение 
со службы в органах внутренних дел.  

Отдельно необходимо отметить уголовную ответственность за неис-
полнение отдельных обязанностей и приказа сотрудником2. Выражается не-
исполнение в прямом неповиновении и открытого отказа от исполнения при-
каза и обязанностей. 

Ст. 302 УК РФ регламентирует уголовную ответственность за попытки 
насилия, другое жестокое или унижающее достоинство обращение, либо при-
нуждение подозреваемого, либо обвиняемого к даче показаний. Уголовная 
ответственность наступает так же в случае нарушения сотрудником полиции 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Среди них можно 
выделить такие, как: неприкосновенность частной жизни, нарушение непри-
косновенности жилища, нарушение тайны переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, воспрепятствование к прове-
дению или участию в собраниях, митингах, шествиях, пикетированиях и 
предоставление гражданину неполную или заведомо ложную информацию3. 

Рассматривая социально-правовой характер нарушения прав и свобод 
человека и гражданина в деятельности полиции, непосредственное наруше-
ние прав граждан в правоохранительной деятельности органов внутренних 
дел и вопрос их юридической ответственности, необходимо напомнить ответ-
ственным за подбор и подготовку кадров сотрудникам, что государственная 
служба в полиции накладывает серьезную ответственность на сотрудников, а 
значит, необходима профессиональная, высококвалифицированная, психоло-
гическая и нравственная подготовка кадров.  

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ: в ред. от 06.03.2022 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 47, 
ст. 2.5.  
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: в ред. от 
25.03.2022 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 18, ст. 286.1. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: в ред. от 
25.03.2022 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 18, ст. 137–140, 149. 
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В результате изучения различных источников можно говорить о том, 
что сотрудники полиции имеют права и обязанности наравне с гражданами 
Российской Федерации, закрепленные в ст. 2 Конституции РФ. Но права, обя-
занности и свободы полицейских в отличие от обычных гражданских прав 
ограничиваются законом.  

С каждым годом происходит последовательное расширение функций 
полиции в решении задач по обеспечению соблюдению прав и свобод. Рефор-
мы государственного управления каждый раз изменяют структуру правового 
положения российских правоохранительных органов. Очевидно, что в его 
обеспечении участвуют и другие государственные органы РФ, и субъекты РФ. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
РИСОВАННОГО СУБЪЕКТИВНОГО ПОРТРЕТА 

 
Субъективный портрет играет важную роль в расследовании и раскры-

тии преступлений, поскольку помогает правоохранительным органам устано-
вить не только внешний облик преступника, но и отдельные психологический 
особенности его личности1. При составлении субъективного портрета воз-
можно определить физические характеристики преступника, его психологи-
ческое состояние, образ жизни, социальный статус и другие важные данные, 
которые могут помочь в его поимке и предотвратить совершение будущих 
преступлений. 

Субъективный портрет часто создается по описаниям очевидцев, по 
следам на месте преступления, по анализу ситуации и другим данным. Этот 
вид портрета обычно не является точным изображением преступника, но мо-
жет дать ценные подсказки о его поведении, мотивациях и способах дейст-
вий2. Важно помнить, что субъективный портрет должен использоваться в 

                                                           
1 Каменев И.И. О некоторых методах прикладной психологии, применяемых в рассле-
довании преступлений: методические рекомендации. Главное управление кримина-
листики Следственный комитет Рос. Федерации, 2017. 80 с. 
2 Зинин А.М. Внешность человека в криминалистике (субъективные изображения): 
учебное пособие. М., 2005. 102 с. 
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комбинации с другими методами расследования, чтобы получить полную ин-
формацию о преступлении и личности преступника. 

Составление субъективного портрета является особым видом деятель-
ности, требующим от специалиста умения владеть не только теоретическими 
знаниями, но и практическими навыками в общении, психологии и составле-
нии портрета на основе свидетельской информации. Субъективный портрет 
позволяет создать образ человека на основе его внешних признаков, а также 
психологических особенностей.  

В криминалистической практике субъективный портрет может быть 
рисованным, комбинированным (композиционно-рисованный), фотокомпо-
зиционным или созданным на основе реконструкции лица по черепу1. Рисо-
ванный субъективный портрет создается специалистом в результате работы с 
человеком, предоставляющим информацию о внешности разыскиваемого ли-
ца, и использует возможности рисунка для передачи всех деталей. Этот вид 
портрета может быть важным инструментом в расследовании и раскрытии 
преступлений, поскольку позволяет правоохранительным органам прояснить 
представление об искомом лице.  

Главной особенностью рисованного портрета, отличающего его от дру-
гих субъективных портретов, является более подробная и яркая передача не 
только облика человека, но и особенностей его личности. Этого можно до-
биться использованием различных техник рисования: приход плавных и рез-
ких линий, игра света и тени, что способствует отображению индивидуаль-
ных особенностей человека. 

Преимуществами рисованного субъективного портрета перед другими 
является передача большего количества деталей и черт личности. К примеру, 
при использовании специальных программ, в которых заложено определен-
ное количество деталей и элементов, действия специалиста поставлены в 
рамки и набор инструментов достаточно сжатый. При рисовании, напротив, у 
специалиста не возникает проблемы с подбором форм, размеров и деталей, 
все ограничивается только его профессиональными навыками, которые мож-
но повысить практикуясь2. 

С трудностями при составлении портрета можно столкнуться, начиная 
с общения с очевидцем. Выстраивая линию общения специалисту необходи-
мо принять во внимание множество факторов: возраст, статус, культурные 
особенности, эмоциональное и физическое состояние опрашиваемого челове-
ка. Только учитывая все факторы, специалист может прийти к наиболее точ-
ному результату. 

Не менее важную роль для специалиста будет играть установление до-
верительных отношений с очевидцем, описывающим внешность человека. 
Проявление сочувствия и понимания облегчат эту задачу. Дав понять, что ли-

                                                           
1 Зинин А.М., Подволоцкий И.Н. Габитоскопия и портретная экспертиза: учебник / под 
ред. Е.Р. Россинской. М., 2017. 288 с. 
2 Зинин А.М., Кирсанова Л.З. Криминалистическая фотопортретная экспертиза. М., 
1991. 16 с. 
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цу оказывается помощь и поддержка, специалист способствует налаживанию 
контакта, что упростит получение информации в процессе составления субъ-
ективного портрета. В наилучших условиях специалисту необходимо обла-
дать эмпатией, то есть умением чувствовать и воспринимать эмоции находя-
щегося рядом человека. 

Немалое значение имеет и своевременность изготовления субъективно-
го портрета, работать с очевидцем необходимо пока образ в памяти сохранен 
ясно, в дальнейшем некоторые элементы и черты могут стереться из воспо-
минаний1. Также память может блокировать частично или полностью облик 
человека, это связано с защитной реакцией нервной системы для избежание 
травмирующих воспоминании, чаще всего возникающих у потерпевшего или 
непосредственного очевидца. В таких случаях специалисту необходимо акти-
визировать память опрашиваемого.  

Главной проблемой в настоявшее время выступает не хватка компе-
тентных специалистов, которые владеют не только высоким уровнем художе-
ственно мастерства, но и обладают знаниями в области психологии и умени-
ем общается с различными категориями граждан. Поэтому необходимо со-
здать условия для повышения навыков и квалификации, прохождения специ-
альных курсов и программ обучения. 

Таким образом, субъективный портрет, включая рисованный портрет, 
играет значительную роль в криминалистической практике, помогая право-
охранительным органам в выявлении и идентификации преступников. Освое-
ние навыков составления таких портретов является важным элементом про-
фессиональной подготовки специалистов в области криминалистики. 
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1 Диденко О.А., Захарова Л.Ю. Оптимизация процесса составления субъективного 
портрета или психологический аспект процесса составления субъективного портрета // 
Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспек-
тивы: сборник научных трудов I международного форума. М., 2017. 127 с. 
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А.А. Ханахметов 
 

ПРОБЛЕМА УГОЛОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДАЧУ  
ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 
Проблема уголовной ответственности за дачу ложных показаний имеет 

важное значение как в теории права, так и в юридической практике. Этот ас-
пект уголовного права привлекает внимание исследователей и специалистов, 
поскольку неправдивые показания могут оказать серьезное влияние на ре-
зультаты судебного разбирательства и справедливость.  

Понятие лжи и обмана в контексте правовой сферы говорит известный 
американский психолог Пол Экман, который определяет их как умышленное 
введение в заблуждение без уведомления о целях и просьбы о нераскрытии 
правды. Важно отметить, что в юридической терминологии ложь рассматри-
вается как акт, способный исказить процесс правосудия и подорвать его до-
верие к достоверности информации. 

Анализ структуры ложных показаний выделяет две основные катего-
рии: сокрытие и фальсификацию. При сокрытии свидетель умалчивает ин-
формацию, соответствующую действительности, в то время как при фальси-
фикации он предоставляет ложные сведения, искажая истину. Оба эти факто-
ра могут серьезно повлиять на процесс судопроизводства и результат его ре-
шения. 

Вопрос об ответственности свидетелей за умолчание о существенных 
фактах вызывает разнообразные точки зрения. Большинство авторов склоня-
ются к мнению, что умолчание о существенных обстоятельствах, при опреде-
ленных условиях, может составлять преступление в рамках ст. 307 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации1. 

Для дачи адекватной правовой оценки умолчанию необходимо рас-
смотреть ряд важных аспектов. Показания свидетелей являются основным 
источником информации в уголовном процессе, однако не всякое умолчание 
можно рассматривать как ложное показание. Е. Худяков выделяет случаи 
«чистого умолчания», под которым понимается полное молчание о сущест-
венных фактах, и предлагает квалифицировать их как уклонение от дачи пока-
заний, подпадающее под ст. 308 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Важно понимать, что ст. 308 УК РФ регулирует отказ свидетеля давать 
показания в ходе расследования или судебного процесса, а умолчание о су-
щественных фактах может рассматриваться как один из видов ложных пока-
заний по ст. 307 УК РФ. Согласно точке зрения научной литературы, ответ-
ственность за умолчание несет свидетель только в случае, если ему ясно и од-
нозначно объяснены обстоятельства, по которым от него ожидают показаний. 

                                                           
1 Малышев Я.В. Лжесвидетельство: некоторые аспекты уголовно-правовой ответствен-
ности [Электронный ресурс] // Вестн. Том. гос. ун-та. 2010. № 330. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/lzhesvidetelstvo-nekotorye-aspekty-ugolovno-pravovoy-
otvetstvennosti (дата обращения: 21.05.2024). 
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Подход Н.С. Косяковой1 к допросу свидетелей в форме вопросов и от-
ветов представляется эффективным способом фиксации умолчания, что обес-
печивает правильное оформление протокола допроса. Таким образом, умол-
чание можно квалифицировать как форму ложных показаний в соответствии 
с законодательством, при условии соблюдения процедурного порядка и пра-
вил допроса. 

Необходимо подчеркнуть, что заведомо ложные показания свидетеля 
представляют собой сообщения, предоставленные органам дознания, следо-
вателю, прокурору или суду, касающиеся фактов и обстоятельств, имеющих 
существенное значение для уголовного или гражданского дела. Такие показа-
ния считаются ложными, если они полностью или частично искажают обсто-
ятельства совершенного преступления или заявленного гражданского иска. 
В контексте уголовного процесса они касаются предмета доказывания. 

В соответствии со ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, при расследовании уголовного дела необходимо установить 
следующие элементы: событие преступления, виновность лица, форму вины, 
мотивы преступления, обстоятельства, характеризующие личность обвиняе-
мого, характер и размер ущерба, причиненного преступлением, обстоятель-
ства, исключающие преступность и наказуемость деяния, обстоятельства, 
смягчающие или отягчающие наказание, а также обстоятельства, которые мо-
гут привести к освобождению от уголовной ответственности и наказания. 

В гражданском судопроизводстве важными являются показания, име-
ющие отношение к предмету и основаниям иска. Ложные показания, предо-
ставленные в этом контексте, искажают фактические обстоятельства дела и 
препятствуют достижению справедливого судебного решения, подрывая ос-
нову правосудия. 

А.Т. Гужин2, рассматривая вопрос о том, как отличить безвредную сви-
детельскую ложь от лжи, являющейся преступлением, разделяет сообщаемые 
свидетелем сведения на три вида: сведения о фактах, характеризующих пре-
ступное деяние и деятеля; данные об отношении свидетеля к обвиняемому 
или подсудимому, к другим участникам процесса и к делу в целом; сведения 
о личности самого свидетеля. А.Т. Гужин также подчеркивает, что основное 
значение имеет правдивость ответов по обстоятельствам первого рода, но и в 
этом случае он признает существование юридически безвредной лжи. 

Согласно комментарию к ст. 307 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, показания считаются ложными, если в них полностью или частично 
искажаются факты, имеющие важное значение для разрешения дела. Умолча-
ние о таких фактах также относится к ложным показаниям. Ст. 307 УК РФ 
под заведомо ложными показаниями подразумевает умышленное предостав-
ление искаженных сведений об обстоятельствах дела органам дознания, 
предварительного следствия или суда. 

                                                           
1 Косякова Н.С. Лжесвидетельство // Государство и право. 2001. № 4. С. 66-74. 
2 Гужин А.Т. Уголовно-правовая борьба с посягательствами на правосудие: дис. ... 
канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1958. 358 с. 
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Аналогичный состав правонарушения содержится в ст. 17.9 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации, которая касает-
ся дачи ложных показаний по административным делам или в ходе исполни-
тельного производства. Если заведомо ложные показания даны в ходе досу-
дебного производства, следователь или дознаватель составляет протокол о 
нарушении участниками уголовного судопроизводства процессуальных обя-
занностей, в соответствии с ч. 3 ст. 118 УПК РФ1. 

Дополнительно, правоприменительная практика показывает, что лож-
ные показания не только искажают фактическую картину происшествия, но и 
значительно усложняют процесс расследования и судебного разбирательства. 
Это приводит к затягиванию дела и увеличению затрат на проведение допол-
нительных следственных и судебных действий. В итоге ложные показания 
подрывают доверие к судебной системе, снижая ее авторитет в обществе. 

Более того, ложные показания создают значительные препятствия для 
установления истины и восстановления справедливости. Они могут повлечь 
за собой обвинение невиновных лиц, что является грубым нарушением прав 
человека. Поэтому борьба с этим явлением требует не только применения 
строгих санкций, но и проведения систематической работы по повышению 
правовой культуры и ответственности граждан. 

В заключение важно подчеркнуть, что эффективная борьба с ложными 
показаниями возможна только при комплексном подходе, включающем как 
законодательные меры, так и активную работу правоохранительных органов 
и общественных организаций. Это позволит обеспечить справедливость и за-
конность в уголовном судопроизводстве. 

Одним из ключевых признаков заведомо ложных показаний является 
наличие осознанной лживости, то есть понимания лицом, дающим такие по-
казания, их несоответствия действительности. Это осознание присутствует 
как до момента дачи показаний, так и в процессе их предоставления. Заведо-
мо ложные показания отличаются от просто ложных по нескольким важным 
аспектам. 

Во-первых, цель заведомо ложных показаний заключается в намерен-
ном введении в заблуждение органов расследования или суда. Во-вторых, та-
кие показания, данные свидетелями или потерпевшими, влекут за собой уго-
ловную ответственность. В-третьих, заведомо ложные показания характери-
зуются преднамеренностью, в то время как ложные показания могут быть ре-
зультатом недостаточной осведомленности или ошибочного восприятия со-
бытий. 

Из всего вышесказанного следует, что ложь в любой форме является 
одним из наиболее распространенных методов противодействия расследова-

                                                           
1 Карпенко О.А. Сущность дачи заведомо ложных показаний как приема противо-
действия расследованию преступлений [Электронный ресурс] // Вестник Казанского 
юридического института МВД России. 2017. № 2 (28). URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/suschnost-dachi-zavedomo-lozhnyh-pokazaniy-kak-priema-protivodeystviya-
rassledovaniyu-prestupleniy (дата обращения: 21.05.2024). 
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нию, что негативно влияет на эффективность работы правоохранительных 
органов. В ходе расследования уголовных дел часто возникают ситуации, ко-
гда свидетели и потерпевшие умышленно искажают факты или умалчивают 
информацию. В таких случаях необходимо проявлять высокий профессиона-
лизм и использовать все доступные методы для выявления ложных и заведо-
мо ложных показаний, что является необходимым условием для обеспечения 
справедливости и эффективности уголовного расследования. 

При обсуждении юридических аспектов уголовной ответственности за 
предоставление ложных показаний становится ясно несколько ключевых мо-
ментов. Прежде всего, определение заведомо ложных показаний как самосто-
ятельного преступления подчеркивает важность правдивости и достоверности 
свидетельских показаний для обеспечения справедливости правосудия. Лож-
ные показания не только подрывают основы уголовного процесса, но и могут 
иметь серьезные правовые и социальные последствия, включая неправомер-
ное осуждение невиновных и оправдание преступников. 

Согласно действующему законодательству, заведомо ложные показа-
ния представляют собой умышленное введение в заблуждение следственных 
органов или суда, что значительно усложняет процесс установления истины. 
Введение ответственности за такие деяния направлено на предотвращение 
намеренного искажения фактов, что, в свою очередь, способствует справед-
ливому и объективному рассмотрению дел. Важно отметить, что различие 
между ложными и заведомо ложными показаниями заключается не только в 
фактической неточности, но и в наличии умысла со стороны свидетеля или 
потерпевшего. 

На практике выявление заведомо ложных показаний требует тщатель-
ного анализа и сопоставления всех имеющихся доказательств. Правоохрани-
тельные органы должны обладать необходимыми компетенциями для выяв-
ления таких случаев и применения соответствующих мер. Это включает в се-
бя использование психологических и криминалистических методов, а также 
умение эффективно проводить допросы и анализировать полученные показа-
ния. В конечном итоге, укрепление правовой системы и повышение квалифи-
кации сотрудников правоохранительных органов являются важными шагами 
для обеспечения справедливости и законности в судебных процессах. 

Таким образом, уголовная ответственность за дачу заведомо ложных 
показаний играет ключевую роль в поддержании правопорядка и доверия к 
судебной системе. Необходимо продолжать совершенствование законода-
тельных и практических аспектов этой ответственности, чтобы минимизиро-
вать риск ошибочных судебных решений и обеспечить защиту прав всех 
участников уголовного процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА СОТРУДНИКА 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Значимость темы определяется повышенными требованиями к сотруд-
никам Госавтоинспекции, исполняющим служебные обязанности в особых 
условиях. Проблема значимых индивидуально-психологических различий, а 
также различий процессов саморегуляции при разных вариантах латеральных 
профилей межполушарной асимметрии, по нашему мнению, требует при-
стального внимания, так как специфика выполнения служебной деятельности 
в органах внутренних дел носит экстремальный характер, поэтому предъяв-
ляются высокие требования к личности сотрудника.  

Выполнение функциональных обязанностей сотрудником на должном 
уровне требует от него наличия определенных психологических качеств, таких 
как: психофизиологическая выносливость, эмоциональная устойчивость, само-
обладание, способность рационально действовать в особых условиях, экстре-
мальных ситуациях, способность к самоорганизации и саморегуляции и др. 

Изучение индивидуально-психологических особенностей сотрудников 
ОВД Российской Федерации, исполняющих обязанности в особых условиях 
служебной деятельности, позволит обеспечить необходимый теоретико-при-
кладной базис для совершенствования специфики данной темы.  

Реализация полномочий сотрудниками Госавтоинспекции в области 
дорожного движения сталкивается с рядом проблем, требующих внимания и 
системных изменений. Необходимо улучшить обучение сотрудников, обеспе-
чить им доступ к актуальной и достоверной информации, а также активно бо-
роться с коррупцией и злоупотреблениями полномочиями. Только тогда со-
трудники Госавтоинспекции смогут эффективно и законно осуществлять свои 
полномочия и повысить безопасность дорожного движения. 

Если обратиться к анализу законодательного отражения статуса со-
трудника Госавтоиспекции выполняющих обязанности в особых условиях, то 
мы можем смело утверждать, что данные аспекты, освещены в недостаточной 
мере, на практике возникает множество спорных моментов и проблем. 

Сперва определим, что правовой статус сотрудника Госавтоинспекции 
имеет свои особенности, поскольку граждане проходят службу в федераль-
ном органе исполнительной власти, связанной с правоохранительной дея-
тельностью.  

Сотрудники Госавтоинспекции являются государственными служащи-
ми и обладают определенными правами и обязанностями, установленными 
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законодательством. Они осуществляют задачи по обеспечению правопорядка, 
общественной безопасности и защите прав и свобод граждан. 

Особенности правового статуса сотрудников Госавтоинспекции вклю-
чают следующие аспекты: 

1. Сотрудники обладают специальными правами и привилегиями. Од-
нако законодательством регламентированы и некоторые ограничения на их 
деятельность.  

2. Сотрудникам предоставлены некоторые формы иммунитета. Однако 
это не означает полную безнаказанность, так как нарушение закона или зло-
употребление должностными полномочиями может привести к дисциплинар-
ным взысканиям, уголовной ответственности и увольнению. 

3. Сотрудники обязаны соблюдать конфиденциальность информации, с 
которой они сталкиваются в ходе своей служебной деятельности. 

4. Сотрудники подчиняются особому порядку трудовой дисциплины, 
установленному соответствующими нормативными актами. Это включает 
подчинение прямому начальнику, соблюдение установленных правил и про-
цедур, а также подвержение дисциплинарным взысканиям при нарушении 
трудовых обязанностей. 

В целом правовой статус сотрудника Госавтоинспекции отличается от 
правового статуса обычного гражданина, поскольку он обладает дополни-
тельными правами и привилегиями, связанными с выполнением правоохра-
нительных функций, но при этом также подвержен определенным ограниче-
ниям и обязанностям, включая соблюдение закона и дисциплины. 

Также отметим, что отдельного закона регламентируещего правового 
статуса сотрудника Госавтоинспекции выполняющие обязанности в особых 
условиях нет. В связи с этим их деятельность осуществляется посредством 
Федерального закона от 30.11.2011 № 342-Ф3 «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Закон о службе в ОВД). Так, 
указанный закон содержит упоминания данного режима деятельности орга-
нов внутренних дел, включает отдельные нормы, регулирующие специфику 
деятельности органов внутренних дел в особых условиях, и является, по 
нашему мнению, основным законодательным актом в данной области. 

В соответствии со ст. 35 Закона о службе в ОВД «в период действия во-
енного положения или чрезвычайного положения, в период проведения кон-
тртеррористической операции, специальных и иных определенных Президен-
том Российской Федерации операций и выполнения задач в области террито-
риальной обороны, в условиях вооруженного конфликта, при ликвидации по-
следствий аварий, катастроф природного и техногенного характера и других 
чрезвычайных ситуаций, при пресечении массовых нарушений общественно-
го порядка и угроз общественной безопасности и в иных подобных, критиче-
ских по степени опасности и последствиям для граждан, общества и государ-
ства особых условиях природного, биологического, техногенного или соци-
ального характера допускаются в порядке, определяемом федеральным орга-
ном исполнительной власти в сфере внутренних дел, на период действия осо-
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бых условий изменение режима служебного времени сотрудника органов 
внутренних дел, возложение на него дополнительных обязанностей, коман-
дирование его в другую местность, временный перевод его в другое подраз-
деление без изменения характера службы в органах внутренних дел и уста-
новление иных особых условий и дополнительных ограничений без согласия 
сотрудника»1.  

Внесение изменений в режим служебного времени сотрудника органов 
внутренних дел, возложение на него дополнительных обязанностей, коман-
дирование в другую местность, временный перевод в другое подразделение 
без изменения характера службы, а также установление особых условий и до-
полнительных ограничений могут быть осуществлены без согласия сотруд-
ника в рамках установленного законодательством порядка и на основании со-
ответствующих нормативных актов. 

Различные изменения и дополнения, связанные с работой сотрудника, 
могут быть введены органами управления органов внутренних дел, в том 
числе для обеспечения выполнения служебных задач, повышения эффектив-
ности службы, реализации государственной политики и др. 

Однако при внесении таких изменений законодательство обязывает 
учитывать интересы сотрудника, его профессиональные навыки и квалифи-
кацию. Важно, чтобы введение новых условий и обязанностей не противоре-
чило законодательству, не нарушало прав и свобод сотрудника, не приводило 
к дискриминации. 

Также необходимо соблюдать процедуру уведомления и консультации 
соответствующих профсоюзных органов и комиссий, предусмотренную зако-
нодательством. 

Все изменения и ограничения, введенные сотруднику, должны быть 
обоснованы и соответствовать целям и задачам исполнительной власти и ор-
ганов внутренних дел. 

В связи с этим считаем целесообразным более внимательно рассмот-
реть перечень возможных вводимых ограничений и особых условий службы, 
предусмотренных Законом о службе в ОВД, учитывая то обстоятельство, что 
несогласие с любым из них может стать причиной увольнения сотрудника. 
Основная часть ограничений и особых условий содержится в ст. 35 Закона о 
службе в ОВД, однако отдельные особые условия службы и дополнительные 
ограничения указаны в иных статьях рассматриваемого Закона. К ним отно-
сятся: 

1) изменение режима служебного времени сотрудника органов внут-
ренних дел (ст. 35); 

2) возложение на сотрудника органов внутренних дел дополнительных 
обязанностей (ст. 35); 

                                                           
1 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации 
от 30.11.2011 № 342-ФЗ: в ред. от 04.08.2023 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2011. № 49 (часть I), ст. 7020. 
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3) командирование сотрудника органов внутренних дел в другую мест-
ность (ст. 35); 

4) временный перевод сотрудника органов внутренних дел в другое 
подразделение без изменения характера службы (ст. 35); 

5) условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон 
(ст. 23); 

6) сотрудник органов внутренних дел может быть отозван из отпуска 
без его согласия (ст. 64); 

7) сотрудник органов внутренних дел не вправе расторгнуть контракт 
по собственной инициативе (ст. 84); 

8) установление иных особых условий и дополнительных ограничений 
(ст. 35) . 

Также приказом МВД России от 06.06.2012 № 562 «О некоторых во-
просах прохождения сотрудниками ОВД РФ службы в особых условиях» до-
полнительно предусмотрены ограничения для сотрудников органов внутрен-
них дел, вводимые на период особых условий1:  

1. Приостанавливается предоставление дней отдыха за выполнение обя-
занностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного 
времени, а также в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и 
выплаты денежной компенсации взамен дополнительных дней отдыха;  

2. Вводится ограничение выезда в свободное от выполнения служебных 
обязанностей время: за пределы территории, обслуживаемой территориаль-
ным органом МВД России; за пределы субъекта РФ, на территории которого 
находится территориальный орган МВД России, организация или подразделе-
ние, созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, возло-
женных на органы внутренних дел. Кроме того, Законом о службе предусмот-
рено ограничение расторжения контракта и увольнения со службы из органов 
внутренних дел по инициативе сотрудника ОВД (ст. 84 Закона о службе).  

Интерес представляют перечисленные в приказе особые условия служ-
бы и дополнительные ограничения, которые могут быть установлены в отно-
шении сотрудника.  

Дополнительно могут вводиться:  
- комендантский час, т.е. запрет находиться на улицах и в иных обще-

ственных местах без специально выданных пропусков и документов, удосто-
веряющих личность, в установленное время суток;  

- ограничение свободы печати и других средств массовой информации 
путем введения предварительной цензуры; допускается временный арест пе-
чатной продукции до отмены чрезвычайного положения, а также временное 
изъятие звукоусиливающих технических средств и множительной аппарату-
ры;  

                                                           
1 О некоторых вопросах прохождения сотрудниками органов внутренних дел Россий-
ской Федерации службы в особых условиях: приказ МВД России от 06.06.2012 № 562: 
в ред. от 14.11.2016 // Рос. газ. 2012. № 177. 
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- приостановление, после соответствующего предупреждения, деятель-
ности политических партий, общественных организаций и массовых движе-
ний, препятствующих нормализации обстановки;  

- проверка документов в местах скопления граждан, а в исключитель-
ных случаях при имеющихся данных о наличии у граждан оружия – личный 
досмотр, досмотр вещей, жилища и транспортных средств;  

- ограничение или запрещение продажи оружия, ядовитых веществ, 
спиртных напитков; в исключительных случаях допускается временное изъя-
тие у граждан огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов, ядовитых и 
взрывчатых веществ, а у предприятий, учреждений и организаций также и 
учебной военной техники и радиоактивных веществ;  

- выдворение нарушителей общественного порядка, не являющихся жи-
телями данной местности, к месту их постоянного проживания либо за преде-
лы территории, на которой введено чрезвычайное положение, за их счёт.  

Сравнительный анализ показывает, что приказ предусматривает воз-
можность введения следующих особых условий и дополнительных ограниче-
ний, помимо указанных в Законе о службе в органах внутренних дел: 

1) возложение на сотрудника обязанности уведомлять непосредствен-
ного руководителя о своем местонахождении в свободное от выполнения 
служебных обязанностей время; 

2) возможность переноса отпуска сотрудника; 
3) приостановление предоставления дней отдыха за выполнение обя-

занностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного 
времени, а также в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и 
выплаты денежной компенсации взамен дополнительных дней отдыха; 

4) ограничение выезда в свободное от выполнения служебных обязан-
ностей время: 

- за пределы территории, обслуживаемой территориальным органом 
МВД России; 

- за пределы субъекта Российской Федерации, на территории которого 
находятся территориальный орган МВД России, организация или подразде-
ление, созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, воз-
ложенных на органы внутренних дел1. 

Стоит также упомянуть о некоторых проблемных аспектах, так одной 
из основных проблем реализации полномочий сотрудниками Госавтоинспек-
ции в области дорожного движения является неэффективность контроля и 
наказания нарушителей. Несмотря на принятие ряда законодательных актов, 
таких как, например, введение режима административного задержания нару-
шителей правил дорожного движения, многие сотрудники Госавтоинспекции 
не могут или не хотят осуществлять полномочия, предоставленные им зако-
нодательством, тем более в особых условиях. Одной из возможных причин 

                                                           
1 Пешкова О.А. Ограничение прав сотрудников органов внутренних дел, проходящих 
службу в особых условиях // Международный журнал гражданского и торгового права. 
2017. № 3. С. 47–50. 
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такой ситуации может быть недостаточная подготовка и обучение сотрудни-
ков Госавтоинспекции.  

Реализация полномочий сотрудниками Госавтоинспекции в области 
дорожного движения сталкивается с рядом проблем, требующих внимания и 
системных изменений.  

Так, одной из проблем являются неполные или недостоверные данные, 
которыми оперируют сотрудники Госавтоинспекции для осуществления сво-
их полномочий. Однако в особых условиях такая информация может быть 
недоступной или содержать ошибки, что затрудняет работу сотрудников ГАИ 
и может привести к неправомерным действиям.  

Так, мы отмечали, что требуется регламентация правового статуса со-
трудника Госавтоинспекции выполняющие обязанности в особых условиях. 
Соответственно законодательный акт о правовом статусе сотрудника Госав-
тоинспекции, который выполняет обязанности в особых условиях, на наш 
взгляд должны включать: 

1. Сотрудники Госавтоинспекции, работающие в особых условиях, ча-
сто регулируются специальным законодательством, которое определяет их 
права, обязанности, условия работы и иные аспекты. 

2. Сотрудники Госавтоинспекции, работающие в особых условиях, мо-
гут иметь специальный статус, дающий им определенные привилегии или 
освобождения от некоторых ограничений, связанных с их профессиональной 
деятельностью. 

3. В связи с особыми условиями работы, сотрудники Госавтоинспек-
ции, например, в местах массового скопления людей или на дороге, могут 
иметь особые права на охрану своего здоровья и безопасности, а также спе-
циальное оборудование или снаряжение для выполнения своих обязанностей. 

4. Работа в особых условиях может требовать от сотрудников Госавто-
инспекции наличия дополнительных профессиональных навыков или обуче-
ния. Они могут быть обязаны проходить специальные курсы или аттестацию, 
чтобы поддерживать высокую профессиональную компетенцию. 

5. Сотрудники Госавтоинспекции, работающие в особых условиях, мо-
гут иметь право на дополнительные льготы и вознаграждения, связанные, 
например, с опасностью работы или необходимостью быть на посту в ночное 
время. 

6. Сотрудники Госавтоинспекции, работающие в особых условиях, мо-
гут иметь определенные права и обязанности, связанные с их профессиональ-
ной деятельностью. Например, они могут иметь право проверять документы, 
составлять протоколы об административных правонарушениях или прини-
мать решения о задержании нарушителей дорожных правил. 

Примечательно привести пример правового статуса сотрудников Гос-
автоинспекции выполняющие обязанности в особых условиях за рубежом. 
Например, в США для сотрудников существуют учебные курсы по специаль-
ной программе, на которых сотрудники правоохранительных органов овладе-
вают необходимыми знаниями о службе в особых условиях. Так, учёные-
специалисты разрабатывают типовые модели действий сотрудников в особых 
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условиях. В заданном контексте считаем необходимым внедрить в россий-
скую практику данное правило. Например, на базе вузов МВД РФ целесооб-
разно создать специальные отделы для подготовки, как будущих сотрудни-
ков, так и действующих в процессе повышения квалификации, а также от-
правки на службу непосредственно в районы с особыми условиями. 

Более детально и конкретно прописать все вышеизложенное на уровне 
законодательства поможет обеспечить безопасность и права граждан в ситуа-
циях, требующих особых мер и процедур. 

Таким образом, в данной статье нами были рассмотрены лишь некото-
рые общие особенности правового статуса сотрудника Госавтоинспекции вы-
полняющие обязанности в особых условиях. Но, следует отметить, что вы-
полнение некоторых обязанностей может существенно отличаться в зависи-
мости от региона применяемого законодательства, в связи с чем, считаем це-
лесообразно прописать в едином федеральном законе особые условия статуса 
для сотрудников Госавтоинспекции, выполняющих обязанности в особых 
условиях. 
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ РЕДКИХ 
И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ КАК СПОСОБ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Биологическое разнообразие и сохранение природы являются нацио-
нальными приоритетами во многих странах мира, не исключением является и 
Россия. В связи с этим в Российской Федерации принята Стратегия экологи-
ческой безопасности РФ до 2025 г., утвержденная Указом Президента РФ от 
19.04.2017 № 1761. Одним их приоритетных направлений, указанных в дан-
ном нормативном акте, является совершенствование законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования. 

                                                           
1 О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 
года [Электронный ресурс]: Указ Президента Рос. Федерации от 19.04.2017 № 176. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Уголовное законодательство России в настоящее время содержит нор-
мы по сохранению и рациональному использованию природных ресурсов, а 
именно лесных, охотничьих и водных биологических ресурсов (ст. 256–259 
УК РФ), а также сохранение экологического потенциала лесов (ст. 260, 261 
УК РФ). 

Но на практике применяется лишь ст. 260 УК РФ, например, за послед-
ние годы не было ни одного обвинительного приговора по ст. 259 УК РФ. 
Следовательно, можно сделать вывод о недостаточной эффективности уго-
ловной защиты редких растений на данный момент. 

В результате решения существующего пробела, Федеральным законом 
от 14.04.2023 № 113-ФЗ в Уголовный кодекс РФ добавлена ст. 260.1 «Умыш-
ленное уничтожение или повреждение, а также незаконная добыча, сбор и 
оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесен-
ным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым междуна-
родными договорами РФ». Это нововведение стало аналогом статьи 258.1 УК 
РФ, обеспечив уровни защиты животных и растений теперь на равных. 

Проблема становится особенно актуальной в регионах, где произраста-
ют эндемические виды растений. Редкие растения с лечебными свойствами 
уничтожаются для последующей перепродажи, в том числе за границу. При-
мером такой незаконной деятельности является нелегальный сбор и контра-
банда корня женьшеня настоящего, занесенного в Красную книгу РФ, в Ха-
баровском и Приморском краях. В 2022 г. таможенная служба предотвратила 
попытку контрабанды 8,5 кг корня женьшеня настоящего в КНР на сумму бо-
лее 14 млн рублей1. 

В связи с разногласиями мнений по поводу введения в УК РФ новой 
статьи следует проанализировать дискуссионные проблемы в определении 
признаков состава преступления и сделать соответствующий вывод. 

Предметом рассматриваемого преступления являются растения и 
грибы, их продукты, части и дериваты (производные). Некоторые трудности 
на практике могут возникнуть в том, что у большинства грибов есть «двой-
ники». И даже опытные биологи и эксперты не всегда могут с точностью 
отличить запрещенные к обороту грибы от тех, которые собирать можно. 
Перечень растений и грибов утвержден приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ (далее – Минприроды РФ) от 03.04.2023 «Об 
утверждении объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации»2, на сегодняшний день (дата обращения: 26.04.2024) 
включен 741 вид. Список постоянно корректируется, поэтому людям, кто 
профессионально занимается сбором дикоросов, следует следить за обнов-
                                                           
1 Кутепов В. Госдума приняла закон об уголовном наказании за незаконный сбор ред-
ких растений и грибов [Электронный ресурс]. URL: https://rtvi.com/news/gosduma-
prinyala-zakon-ob-ugolovnom-nakazanii-za-nezakonnyj-sbor-redkih-rastenij-i-gribov (дата 
обращения: 26.04.2024). 
2 Об утверждении Перечня объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ Минприроды России от 
23.05.2023 № 320. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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лениями. Обычному грибнику держать всех их в голове невозможно, и тем 
более отличить охраняемое растение от неохраняемого. 

Стоит отметить, если указанные предметы выращивались специально, 
под воздействием человеческого труда, например для ресторанного бизнеса, 
собственник грибов и растений наделен правом владения, пользования и 
распоряжения в соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ, не образуя 
тем самым состава преступления. Однако может возникнуть следующая ситу-
ация – краснокнижные растения выросли на частном земельном участке, без 
участия человека. В рассматриваемом примере нужно руководствоваться 
ст. 60 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», согласно которой растения, животные и другие организмы, занесен-
ные в Красную книгу РФ, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного 
использования1. Следовательно, соответствующие манипуляции с предметом 
будут образовывать состав преступления, предусмотренного ст. 2601 УК РФ. 

Объективная сторона заключается в умышленном уничтожении или по-
вреждении до степени прекращения роста. Если проводить аналогию со 
ст. 260 УК РФ, то это означает нанесение повреждений, которые необратимо 
нарушают способность растений и грибов к продолжению роста. Исследова-
ния не подтверждают, что сбор грибов влияет на жизнедеятельность грибниц. 
Грибы поддерживают симбиотические отношения с деревьями, их существо-
вание зависит от гидрологического режима данной территории, поэтому уни-
чтожение редкого вида может не выглядеть как прямое воздействие на грибы. 
В данном случае уделяется внимание механическому воздействию – уничто-
жению (например пожару) леса, где обитает редкий вид грибов.  

Одним из самых важных признаков является наличие вины в виде пря-
мого умысла. Доказательствами умысла могут выступать: сбор, анализ ин-
формации о наличии редких растений и грибов на каком-либо участке мест-
ности (регионе); публично размещенная информация посредством плакатов, 
стендов о недопустимости сбора объектов растительного мира; ограждение 
территории; игнорирование сведений, которые были доведены для узкого 
круга лиц. Также буду учитываться количество собранных редких растений и 
грибов, систематичность такого сбора, познания гражданина в сфере бота-
нике (например, выставленное объявление о продаже таких предметов явно 
подтверждают субъективную сторону). 

Несмотря на это, в правоприменительной практике, безусловно, возник-
нут сложности с установлением субъективной стороны. Другим примером 
может послужить ситуация, когда на этапе проектирования любого строи-
тельства руководитель должен документально отразить проведение оценки 
воздействия строительства на окружающую среду2. Указав также, что красно-

                                                           
1 Об охране окружающей среды: Федер. закон Рос. Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ // 
Рос. газ. 2002. 12 янв.  
2 Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду 
[Электронный ресурс]: приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 999. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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книжных растений на территории строительства нет, в случае, если такие 
растения и грибы обнаружатся, данное лицо будет привлекаться к уголовной 
ответственности. В ситуациях, не представляющих общественную опасность 
правоприменителю следует применить ч. 2 ст. 14 УК РФ и другими нормами, 
позволяющими освободить лицо от уголовной ответственности.  

Анализируя ст. 2601 УК РФ, автор приходит к выводу о том, что вве-
денная норма прежде всего направлена на пресечение незаконно вывоза ле-
карственных растений, применяемые в европейский фармацевтике и тради-
ционной китайской и корейской медицине. Ценные лекарственные растения, 
заготавливаемые на территории России транспортируются автомобильным, 
железнодорожным и речным путями, а декларируется, как показывает прак-
тика, не своими наименованиями. Неосторожные действия обычных граждан 
по сбору грибов или растений не образуются состав преступления. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Российская Федерация является одним из лидеров среди мировых стран 

по количеству автомобилей на душу населения, а сам процесс автомобилиза-
ции в нашей стране постоянно набирает обороты, выражаясь в ежегодном 
увеличении количества автомобилей и водителей. Это обусловлено высокими 
потребностями населения в транспортных услугах и в необходимости совер-
шать различные передвижения, которые удовлетворяет наличие и использо-
вание автомобиля. Однако, несмотря на данные достоинства, процесс автомо-
билизации в Российской Федерации имеет и ряд острых недостатков. 

Так, одной из главных проблем, связанных с повышением темпов авто-
мобилизации, является увеличение количества ДТП и повышение вреда от их 
последствий. К примеру, в 2021 г. произошло 132,4 тыс. дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых погибло 14,5 тыс. человек и получили различ-
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ные степени ранений 166,5 тыс. человек1. Данные показатели являются нео-
бычайно высокими и свидетельствуют о наличии целого ряда проблем в ор-
ганизации дорожного движения в Российской Федерации. Однако, согласно 
статистическим данным, показатели дорожно-транспортных происшествий 
ежегодно уменьшаются, что также связано с использованием инновационных 
технических средств организации дорожного движения. 

Другим существенным недостатком повышения темпов автомобилиза-
ции страны является повышение плотности движения по автомобильным до-
рогам, образование значительного числа дорожных пробок и заторов, нередко 
являющихся причинами ДТП, затруднительность и порой даже невозмож-
ность добраться до определенного места населению того или иного населен-
ного пункта.  

Совокупность данных факторов свидетельствует о необходимости эф-
фективной организации слаженного, стабильного и безопасного дорожного 
движения, при котором водители и пешеходы будут подвергаться минималь-
ному риску при передвижении по дорогам, а сами поездки на автомобильном 
транспорте будут максимально удобными и позволяющими своевременно до-
браться до нужного места с минимальными рисками попасть в ДТП. 

Для организации такого дорожного движения в современной Россий-
ской Федерации используются технические средства организации дорожного 
движения, показавшие высокую эффективность в ходе своего использования. 
Под техническими средствами организации дорожного движения понимаются 
специальные устройства или сооружения, которые помогают ориентировать-
ся на дороге и быть в курсе изменений в дорожном движении как водителю 
транспортного средства, так и пешеходу, а также облегчают последствия 
ДТП. 

Технические средства организации дорожного движения представлены 
различными техническими средствами, к которым относятся средства прину-
дительного снижения скорости (так называемые «лежачие полицейские»), ко-
торые в том числе могут подниматься и опускаться посредством управления 
удаленным доступом, различные осветительные технические средства, под-
свечивающие важные дорожные знаки или наиболее опасные участки трассы, 
светоотражающая дорожная разметка, хорошо видная при свете фар и помо-
гающая водителю ориентироваться на дороге и другие. 

Одним из наиболее часто встречаемых технических средств организа-
ции дорожного движения являются светофоры, представленные в современ-
ной России многочисленными видами, которые могут указывать направление 
или время разрешенного движения, регулировать движение на перекрестках 
значительного размера и регулировать движение по нескольким полосам.  

Но названные выше технические средства организации дорожного 
движения уже являются достаточно привычными для участников дорожного 

                                                           
1 Госавтоинспекция. Показатели состояния безопасности дорожного движения. Статис-
тика ДТП за 2023 год. Сведения о показателях состояния безопасности дорожного дви-
жения [Электронный ресурс]. URL: gibdd.ru. 

http://stat.gibdd.ru/
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движения и не вызывают сильного удивления1. В современной Российской 
Федерации активно реализуется программа «Безопасные качественные доро-
ги», в рамках которой законодатель и правоприменитель пытаются модерни-
зировать существующую организацию дорожного движения, в том числе по-
средством создания и добавления на дороги инновационных технических 
средств организации дорожного движения2. 

Наиболее ярким примером инновационных технических средств орга-
низации дорожного движения являются автоматизированные системы управ-
ления дорожным движением. Особенностью такого технического средства 
является то, что оно представляет собой целую систему различных техниче-
ских средств и систем с общим доступом управления из единого центра, 
представляющих собой совокупность видеокамер, оснащенных искусствен-
ным интеллектом, многочисленных табло, информирующих водителей о тех 
или иных событиях на разных участках дороги и рекомендующих совершить 
те или иные действия, детекторов транспорта, дорожных контролеров, метео-
станций и прочей технической аппаратуры, позволяющей объективно оценить 
ситуацию на определенной трассе. Система непрерывно анализирует данные, 
поступающие с метеостанций и комплексов видеонаблюдения, и сама автома-
тически выявляет любые дорожные инциденты: ДТП, остановки транспорт-
ных средств в неположенном месте, попадание на проезжую часть посторон-
него предмета или пешехода, а также многие другие случаи и события3. 

Многие участники дорожного движения скептически относятся к дан-
ному инновационному техническому средству организации дорожного дви-
жения, однако на опытном анализе и изучении ее деятельности данное техни-
ческое средство зарекомендовало себя весьма эффективной системой обеспе-
чения безопасного дорожного движения. Искусственный интеллект, использу-
емый в данной системе, способен самообучаться и перед непосредственным 
началом стабильной работы данной системы в него загружаются десятки ты-
сяч снимков различных ситуаций на дороге, которые он впоследствии учится 
самостоятельно выявлять, анализировать степень их опасности и рекомедо-
вать водителю те или иные действия. 

АСУДД выводит взаимодействие автомобильного транспорта с дорога-
ми на новый, более качественный уровень. А если рассматривать ее в ком-
плексе с технологией V2X (vehicle-to-everything, подключенный транспорт), 
которая сейчас постепенно внедряется в России, то вместе они делают трассы 
                                                           
1 Калмыкова О.М., Гармидер А.С. Повышение безопасности участия детей в дорожном 
движении // Безопасность, дорога, дети: практика, опыт, перспективы и технологии 
материалы форума, г. Ростов-на-Дону / редколлегия: Г.E. Давыдова, В.В. Зырянов, 
Б.Г. Гасанов, И.Н. Щербаков, 2015. С. 147. 
2 Ворошилов Н.В. Основные итоги реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в 2019 году // Муниципалитет: экономика и 
управление. № 3 (32). С. 128. 
3 Громов А.А. О некоторых аспектах аварийности в Ленинградской области и способах 
повышения безопасности дорожного движения в темное время суток (на основе новых 
разработок) // Молодой ученый. 2019. № 50 (288). С. 138. 
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по-настоящему «умными», связывая водителей с дорогой не только посред-
ством информационных табло, но и путем передачи данных напрямую в авто-
мобили. А это, в свою очередь, необходимо и для развития беспилотных тех-
нологий. 

Таким образом, эффективная и правильная организация дорожного 
движения в современной Российской Федерации, характеризующейся высо-
кими темпами автомобилизации, является необходимым условием повышения 
безопасности и стабильности дорожного движения, своевременности поездок, 
снижением количества ДТП, заторов и пробок на дороге. Для наиболее пол-
ной организации дорожного движения и для повышения ее эффективности 
ввиду снижения количества человеческого фактора при организации активно 
применяются технические средства, устанавливаемые практически повсе-
местно. Многие из данных технических средств уже не вызывают удивления 
у участников дорожного движения, однако, показывают высокую эффектив-
ность своего действия на протяжении многих лет. В рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные и качественные дороги» законодатель и пра-
воприменитель активно разрабатывают и внедряют инновационные техниче-
ские средства организации дорожного движения, к которым относятся новей-
шие технические средства и системы, состоящие из множества технических 
приборов и средств и основанные на действии искусственного интеллекта, 
способного самообучаться и производить самостоятельный анализ ситуаций 
на дороге. Автоматизированные системы управления дорожным движением 
являются таким инновационным средством, активно применяемым в различ-
ных регионах Российской Федерации и показывающих эффективность своего 
применения, а участниками дорожного движения зачастую называются «тех-
нологиями будущего». 
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Около 10 000 человек в России ежегодно умирают от передозировки 
наркотиками. Синтетические опиоиды, психостимуляторы и прочие подоб-
ные вещества являются одной из причин смерти среди людей в возрасте до 45 



 333  
 

лет. Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, обхо-
дятся стране в миллиарды рублей. 

Очевидные последствия злоупотребления наркотиками связаны, в пер-
вую очередь, со здоровьем. Из 391 660 пациентов с психическими и поведен-
ческими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, зареги-
стрированных наркологической службой Российской Федерации, почти 
230 000 составляют пациенты с диагнозом «синдром зависимости».  

Героин, оксикодон, кодеин, морфин, фентанил относятся к одному хи-
мическому семейству, наркотичекие вещества которого взаимодействуют с 
опиоидными рецепторами на нервных клетках как тела человека, так и голов-
ного мозга. Наркотики являются катализаторами изменений в кровяном дав-
лении, а именно приводят к его резкому снижению, и, как следствие, вызы-
вают изменения в сердечном ритме. 

Кроме того, наркотики влияют на дыхание и насыщение крови кисло-
родом. Как следствие, при передозировке у потребителей возникают трудно-
сти с дыханием, что так же может привести к летальному исходу. В 2019 г., 
по сообщениям Росстата, в России от потребления наркотиков погибли 4569 
человек, в 2020 г. – 7316, а в 2021 г. наркотики стали причиной смерти уже 
10043 человек1.  

В 2022 году наркоситуация в Российской Федерации и её субъектах 
была напрямую связана с внешнеполитической обстановкой и экономически-
ми процессами на фоне введения зарубежными государствами санкционных 
ограничений. По итогам проведения мониторинга государственным анти-
наркотическим комитетом и антинаркотическими комиссиями в субъектах 
Российской Федерации был подготовлен доклад о наркоситуации в Россий-
ской Федерации в 2023 г. При подготовке доклада использовались доклады 
антинаркотических комиссий о наркоситуацию в субъектах Российской Фе-
дерации, а также статистические данные, информационно-аналитические све-
дения и экспертные оценки государственных органов2. 

Приоритетным направлением деятельности правоохранительных орга-
нов по противодействию распространению и употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ является борьба с организованными пре-
ступными группами и сообществами.  

Чтобы определить масштабы проблемы незаконного оборота наркоти-
ческих средств в современном обществе, а также отношение населения к про-
блеме наркотизации, антинаркотические комиссии регулярно проводят опро-
сы различных категорий граждан в целях проведения социологического ис-
следования. Так, в 2023 г. было опрошено около 172 тысяч человек (0,1 % 

                                                           
1 Главные новости политики, экономики и бизнеса, комментарии аналитиков, финан-
совые данные с российских и мировых биржевых систем на сайте rbc.ru [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/society/09/07/2022/62c82a4e9a7947459362d0d5. 
2 Доклад о наркоситуации в Российской Федерации в 2022 году от 05.07.2023 
[Электронный ресурс]. URL: https://правовая-наркология.рф/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=2008:-------2022-&catid=99:--2023-&Itemid=143. 
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населения России)1. При этом возраст опрашиваемых варьировался от четыр-
надцати до шестидесяти лет. 

В результате проведённого исследования было установлено, что по 
сравнению с предыдущим годом количество человек, попробовавших какие-
либо наркотики без назначения врача, осталось на прежнем уровне – более 
восьми миллионом человек. Помимо этого, практически 40 % респондентов 
признались, что достать наркотики для личного потребления сейчас не со-
ставляет большой сложности. Причём подобное мнение складывается не 
только на основе личного опыта или опыта своих знакомых, но также и из 
информации, предоставляемой средствами массовой информации и инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет2. 

В качестве главных причин увеличения интереса населения к наркоти-
ческим средствам за последние несколько лет можно назвать: стремле-
ние испытать эйфорию, желание поэкспериментировать недовольство жиз-
нью; влияние ближайшего окружения; отсутствие хобби или организованного 
досуга. 

Употребление наркотиков ради расслабления, улучшения настроения, а 
также в связи с невозможностью интересно проводить свободное время яв-
ляются одними из самых распространённых причин наркотизации совершен-
ного российского общества. 

Но помимо причин употребления наркотиков существуют и факторами, 
ограничивающие желания людей попробовать запрещённые препараты. Сре-
ди них: осознанная возможность причинения вреда здоровью; стремление со-
хранить семью, желание вести здоровый образ жизни; страх смерти. 

Особую актуальность имеет проблема вовлечения несовершеннолетних 
в потребление наркотиков. В силу ещё не до конца сформировавшихся харак-
тера и психики подростки обладают большим риском зависимости от нарко-
тических средств. 

В связи со всем вышеизложенным становится очевидной важность пре-
дотвращения распространения наркотиков. С этой целью на сегодняшний 
день успешно совершенствуется организационно-правовой механизм выявле-
ния употребления наркотических средств в образовательных организациях, 
который включает в себя социально-психологические тестирования учащихся 
и персонала, профилактические медицинские осмотры. Кроме того, в школах 
и в высших учебных заведениях проводится пропагандистская работа со 
школьниками и студентами, благодаря которой снижается число лиц, офици-
ально отказывающихся от прохождения психологического тестирования. 

Учитывая политико-правовые процессы, огромное значение приобрета-
ет необходимость совершенствования систем таможенного и пограничного 

                                                           
1 Алтухов С.А., Ширяев А.С. Противодействие незаконному обороту наркотиков: 
анализ практики и пути повышения эффективности [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-nezakonnomu-oborotu-narkotikov-analiz-
praktiki-i-puti-povysheniya-effektivnosti. 
2 Там же. 
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контроля, укрепление государственной границы и повышения уровня её тех-
нической оснащённости. 

Вероятно, что та обстановка с незаконным оборотом наркотических 
средств, которая в настоящее время складывается в различных странах, прямо 
или косвенно будет оказывать влияние и на распространение наркотиков в 
России.  

С момента начала специальной военной операции и в связи с волатиль-
ностью курса рубля теневые (скрытые) торговые площадки по сбыту нарко-
тиков подняли цены практически на весь их ассортимент, за исключением тех 
видов, которые производятся на территории Российской Федерации. Данный 
факт послужил дополнительным стимулом для развития внутреннего произ-
водства наркотических средств, так как внимание сконцентрировалось на спе-
циальной военной операции. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы относительно нега-
тивного влияния наркотиков на общество в целом, не говоря уже о зависимых 
людях, которые даже при желании самостоятельно бороться с такой пробле-
мой не в состоянии.  

Кроме того, акцентируем внимание на том, что региональным и муни-
ципальным органам власти необходимо взаимодействовать так же с предста-
вителями общественных объединений, волонтёрских движений, религиозных 
организаций, средствами массовой информации в целях совместной деятель-
ности, направленной на формирование в обществе осознанного отрицатель-
ного отношения к употреблению наркотиков и участию в их незаконном обо-
роте. 
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О КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
 

Действия лица, находящегося в состоянии крайней необходимости, 
нельзя считать преступными, что прямо следует из положений гл. 8 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).  
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Крайняя необходимость признается УК РФ в качестве отдельного осно-
вания, исключающего преступность деяния. Крайняя необходимость, при-
знанная законодательством РФ, может быть использована в качестве отдель-
ного основания, исключающего преступность деяния, если лицо совершало 
противоправные действия в крайне экстремальных обстоятельствах, когда 
выполнение законом предусмотренных обязанностей или запретов оказалось 
невозможным. Признание крайней необходимости в качестве отдельного ос-
нования, исключающего преступность деяния, подразумевает обстоятельства, 
при которых действия лица можно оценить как необходимые для непосред-
ственной защиты его жизни, здоровья, прав и законных интересов, а также 
прав и законных интересов других лиц.  

В то же время реализация данного института уголовного права в прак-
тической деятельности сопряжена с рядом проблем, обусловленных несовер-
шенством действующего законодательства. Правовое регулирование крайней 
необходимости в ст. 39 УК РФ носит весьма фрагментарный характер, остав-
ляя без должной регламентации раскрытие условий крайней необходимости, 
превышения пределов крайней необходимости1.  

На основании вышеизложенного, можно констатировать, что при опре-
делении является ли совершенное деяние преступлением или нет, необходи-
мо учитывать обстоятельства и характер того или иного деяния. Потому что 
есть обстоятельства, когда совершенные деяния подпадают условно под со-
став преступления, наказуемого УК РФ, но преступлением не являются. По-
этому существуют критерии, по которым разграничиваются такие деяния от 
преступлений, наказуемых УК РФ.  

Чтобы необходимая оборона была признана правомерной, обязатель-
ному соблюдению подлежат определенные условия ее правомерности, такие 
как: общественная опасность посягательства, то есть данное деяние является 
преступным и представляет собой общественную опасность.  

Важным критерием обороняющегося, является причинение вреда в 
пределах необходимой обороны в данный момент, не превышая ее. Малозна-
чительность посягательства не может являться основанием для применения 
необходимой обороны.  

Наличность – является временным условием, который действует в 
определенный промежуток времени, характеризуя тем самым начало и мо-
мент окончания посягательства. Право на необходимую оборону действует до 
момента окончания посягательства. Исключением, является добровольный 
отказ лица, которое готовилось совершить то или иное посягательство. Пото-
му что объект, на который совершалось посягательство, утратило опасность 
причинения вреда. Причиненный вред посягающему лицу в целях необходи-
мой обороны должен соответствовать характеру и опасности посягательства, 

                                                           
1 Нагорный А.П. Проблемы квалификации крайней необходимости в России // Ученые 
записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические 
науки. 2023. Т. 9, № 2. С. 355–360. 
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при отсутствии этого соответствия, оно будет определяться как превышение 
пределов необходимой обороны.  

Реальность и действительность – посягательство должно быть выраже-
но в действительности и реальности, а не в предположении того, что может 
случиться и как может закончиться. При заблуждении лица в совершаемом 
посягательстве, будет характеризоваться как мнимая и тем самым образует 
мнимую оборону. При соблюдении пределов, мнимая оборона будет признана 
непреступной в состоянии необходимой обороны.  

Причинение вреда только посягающему лицу – означает, что не может 
причиняться вред тем лицам, которые не участвуют в посягательстве. Но тем 
самым, нельзя причинять вред посягающему лицу, который не будет считать-
ся равным его действиям, то есть вред должен соответствовать характеру и 
опасности посягательства. Также не является превышением пределов необхо-
димой обороны, если обороняющееся лицо при неожиданности посягатель-
ства не могло оценить степень и характер опасности нападения1.  

Крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ) является основанием примене-
ния, если существует опасность наступления вреда, и позволяет устранить эту 
опасность, тем самым причиняя вред другим законным интересам, для 
предотвращения еще большего и тяжкого вреда, но при соблюдении опреде-
ленных условий не превышающие предел. При совершении этих определен-
ных действий, лицо формально совершает преступление, но оно не подлежит 
уголовной ответственности, если причиненный вред является меньше, чем 
предотвращенный, если не было других способов для его устранения и явля-
ется общественно полезным. Основные условия: наличность; реальность; 
причиненный вред меньше, чем предотвращенный. Основным отличием от 
необходимой обороны, является то, что вред причиняется третьим лицам и не 
должен быть существеннее предотвращенного.  

Обратимся к одному делу. Так, Свердловский областной суд апелляци-
онным постановлением от 14.12.2017 по делу № 22-8028/20172 отменил при-
говор Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской обла-
сти от 22.08.2017 в отношении К., осужденного по ст. 199.2 УК РФ, и прекра-
тил производство по уголовному делу за отсутствием в деянии состава данно-
го преступления. Как следовало из материалов дела, директор завода был 
признан виновным и осужден по ст. 199.2 УК РФ. Им были сокрыты денеж-
ные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыс-
кание налогов в крупном размере. Директор мотивировал свой поступок тем, 
что предприятие было лишено государственной поддержки и в условиях убы-
точности руководством завода было принято решение сокрыть денежных 

                                                           
1 Алборов Т.А. Особенности и виды обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния // Молодежный научный форум: сборник статей по материалам CCXXXIII студен-
ческой международной научно-практической конференции. М., 2024. С. 84–91. 
2 Апелляционное постановление Свердловского областного суда [Электронный ре-
сурс]: от 14.12.2017 по делу № 22-8028/2017. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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средства с целью поддержания бесперебойного производственного цикла, 
остановка которого в связи с отсутствием сырья привела бы к утрате рабочих 
мест более 1 тыс. человек. Как заявил подсудимый, в указанный период 
предотвращен более существенный вред охраняемым уголовным законом ин-
тересам общества и государства, чем нанесенный. Апелляционный суд при-
знал, что все условия правомерности нанесения вреда в ситуации крайней 
необходимости лицом были соблюдены: опасность прекращения производ-
ства продукции была реальной, около 80 % сокрытых денежных средств были 
потрачены на приобретение сырья. Кроме того, Правительство РФ и региона 
были поставлены в известность о бедственном положении завода, просьба о 
реструктуризации долга была отклонена. Иного, не связанного с причинени-
ем вреда способа предотвратить опасные последствия не существовало. Пре-
делы крайней необходимости не были превышены.  

Моральный компонент, заключенный в уголовно-правовых отношени-
ях, возникающих при реализации положений главы 8 УК РФ, осложняет пра-
воприменительную деятельность. Моральный компонент играет значитель-
ную роль в уголовно-правовых отношениях, связанных с реализацией поло-
жений главы 8 УК РФ, которая касается отдельных видов преступлений про-
тив семьи и несовершеннолетних. Речь идет о преступлениях, таких как наси-
лие в семье, изнасилование, избиение, педофилия и другие. В таких ситуаци-
ях, моральный компонент становится особенно важным для правопримените-
лей, поскольку требуется тщательное внимание к защите прав потерпевших, а 
также к соблюдению принципов справедливости и деликатности в рассмот-
рении таких дел. Адекватное применение законов, учитывающее моральные и 
этические аспекты, может быть сложной задачей для правоприменителей и 
требует особого внимания и компетентности. 

Мотив деяния, совершенного в состоянии крайней необходимости, за-
висит от многих факторов: во-первых, от характера опасности, угрожающей 
определенным охраняемым законом интересам; во-вторых, от обстановки, в 
которой эта опасность должна быть устранена; в-третьих, от места и времени, 
при которых эта опасность устраняется.  

В отношении квалификации бездействия при крайней необходимости 
возникает вопрос о применении данной нормы к специальным субъектам, т.е. 
рассмотрения ее в связке со ст. 125 УК РФ, определяющей ответственность за 
оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и 
лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, 
старости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния, если тот, 
кто оставил без помощи, обязан заботиться об этом лице и имел возможность 
оказать ему помощь, а также в случае, когда он сам поставил потерпевшего в 
опасное для жизни состояние1.  

Наиболее сложным является определение следующего признака объек-
тивной стороны – границы причинения вреда. Из содержания действующего 
                                                           
1 Махмутова И.С. Проблемы квалификации действий (бездействия), совершенных в 
состоянии крайней необходимости // Аллея науки. 2020. Т. 1, № 9 (48). С. 424–428. 
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законодательства можно прийти к выводу, что деяние, совершенное в состоя-
нии крайней необходимости, будет признаваться правомерным и в случае, ко-
гда причиненный вред будет не только меньше предотвращенного, но и рав-
нозначным ему. Однако соразмерить устраненный и причиненный вред не со-
ставляет трудности, если он касается материального ущерба, причинение 
вреда собственности. Но не разрешимым на протяжении столетий остается 
вопрос о правомерности лишения жизни человека ради спасения другой жиз-
ни. Как отмечают современные исследователи, «коллизия жизни» при край-
ней необходимости является настолько сложной проблемой, что по существу 
выступает частью юридической философии.  

Предлагаем признавать правомерным лишение жизни одного человека 
ради спасения жизни двух и более людей в случае, если все они находились в 
состоянии крайней необходимости (и лицо, причинившее вред и потерпев-
ший) и действия потерпевшего создавали реальную угрозу жизни группы 
спасавшихся людей, то есть такое лицо своими действиями создавало опас-
ность, явившейся основанием возникновения состояния крайней необходимо-
сти для других.  

Таким образом, все эти обстоятельства, исключают наступление уго-
ловной ответственности при соблюдении определенных условий, или явля-
ются смягчающими обстоятельствами при назначении наказания за превыше-
ние пределов или нарушении этих условий. Потому что во многих жизненных 
ситуациях лицу не остается право другого выбора, как с нарушением охраня-
емых законом прав и интересов действовать в тех или иных обстоятельствах, 
но при этом, исключая уголовную ответственность за совершение этих дей-
ствий. Поэтому эти обстоятельства являются одним из важных, основных 
определяющих факторов в уголовном законодательстве, при решении вопро-
сов разграничения и признания того или иного деяния преступлением. На 
практике возникают проблемы определения и четкого разграничения обстоя-
тельств, исключающих преступность деяний от преступлений. Это связано с 
проблемами в законодательстве. Для их решения должны приниматься мето-
ды для того, чтобы охарактеризовать те или иные действия и (или) бездей-
ствия и дать им правовую оценку, от которой будет зависеть итоговый ре-
зультат определения статуса данного деяния. Для этого необходимо усовер-
шенствовать рекомендательные требования для правильного разграничения и 
правильного применения норм законодательства. Потому что очень важно 
определить, что является в той или иной ситуации преступлением с учетом 
критериев, а что обстоятельством для освобождения лица от уголовной от-
ветственности. Также важным фактором является субъективная и объектив-
ная сторона, потому что не всегда субъект при определенных обстоятельствах 
будет анализировать и следовать по каждому пункту, чтобы эти деяния 
направленные на соответствующий объект, не совершили переход в преступ-
ления. Поэтому важно уследить за гранью пресечения этой линии. В тоже 
время может быть и обратное, что при соблюдении всех требований, данное 
обстоятельство может быть определено как преступление. Именно поэтому 
это является важной частью в уголовном законодательстве и необходимо до-
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полнять и улучшать рекомендации для правильности определения и разгра-
ничения границ обстоятельств, исключающих преступность деяний от пре-
ступлений с учетом соблюдений требований. Потому что это является юри-
дически важным фактором в уголовном законодательстве.  
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:  
ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СОДЕРЖАНИЕ 

 
Ни для кого не секрет, что для нормального функционирования той или 

иной нормы, должна быть предусмотрена санкция по этой самой норме. 
В обиходе данную санкцию имеют ответственностью. Ответственность воз-
никает из неправомерного действия или бездействия одной стороны по отно-
шению к другой стороне, тем самым прямо нарушая ее неотъемлемые права. 
Отсюда следует, что одно из важных мест в структуре нормы права относится 
ответственность лица претерпевать неблагоприятные последствия, в случае 
нарушения этим лицом установленных правил. 

В зависимости от того, какую норму законодательства нарушило лицо, 
будет определяться степень и вид его ответственности и в каждой из отраслей 
права она будет разной. Говоря о гражданском праве, не возможно не упомя-
нуть о том, что на протяжении всей своей жизни мы вступаем в гражданские 
правоотношения, поскольку данный институт права является самым распро-
страненным. И так же, как и любая отрасль права, гражданское право имеет 
свою гражданско-правовую ответственность. Также как и другие институты 
права, гражданское законодательство гарантирует защиту прав потерпевшего 
лица, если на данные права будет посягать правонарушитель. 

Чтобы понять сущность и назначение данного вида ответственности, 
нужно вначале дать ей понятие, поскольку из понятия выливаются основные 
признаки и особенности той или иной рассматриваемой категории. Офици-
ального толкования гражданско-правовой ответственности нет, так как дан-
ное понятие все-таки больше является доктринальной категорией. Но, не-
смотря на это, в разных научных источниках литературы, существует множе-
ство понятий данной категории, данные абсолютно не схожими авторами, но 
все они в большинстве своём имеют одинаковый смысл. Отличия заключают-
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ся в том, что каждый из ученых делает акцент на определенном признаке, ко-
торый, по его мнению, является ключевым. 

Самым стандартным определением гражданско-правовой ответствен-
ности является следующая формулировка: «гражданско-правовая ответствен-
ность – это определенная обязанность лица давать отчет о совершенном им 
деянии и понести за них определенные ограничения со стороны государства». 
Но данная трактовка не даёт понять основных признаков и главных отличи-
тельных особенностей данной категории. Поэтому мы приобщим несколько 
другое понятие, для более точного и правильного понимания. 

Гражданско-правовая ответственность – это особые правоотношения, 
которые возникают и существуют из определенных оснований, прописанных 
в законе, результатом которых выступают неблагоприятные последствия для 
лиц, а именно, для правонарушителей, имущественного характера, в целях 
восстановления или компенсации нарушенных права потерпевшего, которые 
гарантируются со стороны государства методом принуждения и сопровожда-
ются публичным осуждением со стороны общества. Именно из этого опреде-
ления мы может выделить особенности, принадлежащие только гражданско-
правовой ответственности и вот одни из них: 

1) гражданско-правовая ответственность не подразумевает участником 
своих правоотношений государство, тогда как другие виды ответственности 
базируются на данном признаке; 

2) правонарушитель и лицо, которому противоправными деяниями был 
причинен вред, в границах Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
могут сами регулировать между собой меру и размер наказания, чего не ска-
жешь, например, об уголовной ответственности, поскольку вред, размер и 
ущерб, причиненный преступными деяниями, устанавливает и назначает суд; 

3) гражданско-правовая ответственность базируется на имущественном 
характере, в то время как уголовная ответственность большое и главное вни-
мание уделяет личности преступника; 

4) в рамках гражданско-правовой ответственности, вред причиненный 
правонарушением, может быть заглажен и исполнен лицом в добровольном 
порядке. Но такой добровольный порядок существует в формальной форме, 
так как пострадавшее от правонарушение лицо, может подать в суд на право-
нарушителя с иском о возмещении ему убытков, либо причиненного вреда; 

 Помимо всех вышеуказанных отличий, существует еще большое мно-
жество особенностей гражданско-правовой ответственности, которые невоз-
можно определить без обращения к ее функциям, так как, только раскрыв и 
поняв их, мы сможем уяснить, для чего же все-таки нужна гражданско-
правовая ответственность, и ее практическую сущность. Рассмотрим некото-
рые из ее функций: 

1) компенсаторно-восстановительная функция служит для возмещения 
причиненного вреда потерпевшему противоправным способом и привлечения 
лица за эти самые деяния к гражданско-правовой ответственности. После это-
го считается, что причиненный вред восстановлен и у лица снова появляются 
те права, которых он был лишён; 
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2) стимулирующая функция определяется тем, что наличие противо-
правного деяния в области Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
всегда ведет к возникновению гражданско-правовой ответственности, тем са-
мым стимулирует субъектов гражданских правоотношений к надлежащему 
поведению; 

3) карательная функция заключается в том, что любой участник граж-
данских правоотношений при нарушении действующего законодательства 
обязан будет понести справедливое наказание; 

4) предупредительно-воспитательная функция состоит в том, что она 
направлена на предупреждение нарушений, как в области гражданского пра-
ва, так и в других отраслях права. 

Из всего вышесказанного нам открывается цель гражданско-правовой 
ответственности и состоит она, прежде всего в компенсации всех убытков, 
которые понесло лицо, пострадавшее от правонарушения. 

Как и в любом законодательстве, в гражданском законодательстве су-
ществует условие, когда у лица исключается гражданско-правовая ответ-
ственность и формулировка его такова: «если лицо, причинившее вред, не 
может, не предвидит и не могло предвидеть наступления вредных послед-
ствий, то оно освобождается от гражданско-правовой ответственности.  

Наше государство является правовым, отсюда следует, что никто не 
может быть привлечён к ответственности без определенных оснований и 
условий. А условия, в свою очередь, должны присутствовать все необходи-
мые, а именно те, которые прописаны в статье, только тогда можно привле-
кать лицо к гражданско-правовой ответственности. 

Существенным условием для привлечения лица к гражданско-правовой 
ответственности является противоправность деяния, то есть те действия или 
бездействия, которыми прямо нарушаются нормы, прописанные в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации. 

Также существенным признаком является и наличие причиненного 
вреда или убытков. Союз или здесь является неслучайным, так как при нали-
чии одного вреда или одних убытков, не двух составляющих в совокупности, 
уже влекут гражданско-правовую ответственность. 

Третьим условием гражданско-правовой ответственности является на-
личие в деяниях правонарушителя умышленной или неосторожной формы 
вины.  

Исходя из всего вышеперечисленного, мы можем сделать вывод о том, 
что гражданско-правовая ответственность базируется на имущественном ха-
рактере и только может касаться самой личности правонарушителя и оказы-
вать на неё влияние, путём каких-либо ограничений со стороны государства. 
Абсолютно все функции гражданско-правовой ответственности похожи и за-
ключаются, в большинстве своём, в восстановлении нарушенного права и ком-
пенсации вреда и убытков. Гражданско-правовая ответственность не во всех 
случаях является обязательной, а только лишь по желанию потерпевшего. 
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Тема взаимоотношения различных этических категорий и норм права 

всегда являлась актуальной для ученых правоведов. Общественная нрав-
ственность занимает одно из важнейших положений в области взаимодей-
ствия людей. Она является первичным регулятором их поведения, а значит 
базовым для существования общества и государства. Данный социальный ин-
ститут в современной России является одновременно и важнейшим, и наибо-
лее уязвимым. Его уязвимость проявляется в том, что Российское общество с 
момента принятия всенародным голосованием в 1993 г. новой Конституции 
стало «кораблём, спущенным в открытое море мировой политики», без такого 
ориентира как идеология.  

Положения ст. 13 Конституции РФ делают специфичным формирова-
ние общегосударственных ориентиров, которые должны образовать устойчи-
вую экономическую и социальную базу для общества, а значит, и породить 
определённые модели практической деятельности индивидов при взаимоот-
ношении друг с другом. Для попытки преодоления этой проблемы Президент 
Российской Федерации издал Указ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Ос-
нов государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей»1. Актуальность данной темы 
заключается в том, что на современном этапе перестройки Российского госу-
дарства под давлением множества неблагоприятных внешних и внутренних 
факторов законодатель обязан обеспечить эффективную защиту нарождаю-
щейся новой общественной нравственности. 

Вначале стоит обозначить, что к преступлениям против данной этиче-
ской категории относятся деяния, посягающие на: общепринятые нормы по-
ловой морали, исторические и культурные памятники российского общества, 

                                                           
1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей [Электронный ресурс]: Указ 
Президента Рос. Федерации от 09.11.2022 № 809 // Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. 
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а также принципы гуманного обращения с животными. Однако в данной рабо-
те будут более детально изучены проблемы применения ст. 240–242.2 УК РФ. 

При анализе указанной группы норм, становится видно, что законода-
тель стремится оградить половую нравственность общества. Ведь в Рос-
сийской Федерации были официально закреплены основные нравственные и 
духовные ценности общества, где институт семьи играет первостепенную 
роль1. Именно для защиты фундамента традиционного социума направлены 
положения статей, перечисленных выше.  

Одна из проблем состоит в том, что законодатель не даёт чётко сформу-
лированного понятия «проституция». В своих трудах множество правоведов 
анализировали исторические формы и предпосылки развития данного соци-
ального явления. Так, Фридрих Энгельс в своей научной работе связывает 
развитие и становление отношений завязанных с продажей тела с усилением 
патриархальности общества и установлением капиталистической экономи-
ческой формации2. 

В продолжение данных идей А.М. Коллонтай приходила к выводу, что 
с упразднением товарных отношений и частной собственности в государстве, 
место для торговли телом не останется3. 

Как показало время, действительность оказалась иной, нежели пред-
ставляли себе марксисты в предыдущих столетиях. Некоторые современные 
учёные правоведы рассматривают проституцию как разновидность специфи-
ческой незаконной предпринимательской деятельности4, Г.М. Миньковский 
определяет проституцию как действие по удовлетворению сексуальных пот-
ребностей за деньги5. И.Л. Блох6 и А.Н. Игнатов7 в своих трудах при форму-
лировании понятия выделили следующие признаки: внебрачная форма отно-
шения, системность и «публичность» контактов, вознаграждаемость, неопре-
деленная множественность партнёров. 

На практике суды принимают решения по делам связанным со статьями 
240-2422, опираясь на доктринальное определение «проституции» в Рос-

                                                           
1 Там же. 
2 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с 
исследованиями Льюиса Г. Моргана. М., 1876. С. 96–110. 
3 Коллонтай А.М. Семья и коммунистическое государство. М.: Комунист. 1920. С. 15. 
4 Чарыхов Х.М. Учение о факторах преступности: Социологическая школа в науке уго-
ловного права М., 1910. С. 37. 
5 Миньковский Г.М., Брускин Г.З. Общая характеристика вовлечения несовершенно-
летних в преступную деятельность и иное антиобщественное поведение: Проблемы 
борьбы с вовлечением несовершеннолетних в антиобщественное поведение М., 1981. 
С. 27. 
6 Блох И. История проституции. М., 1994. С. 10–40. 
7 Игнатов А.Н. Проблемы правовой борьбы с проституцией / ред. и сост. Ю.М. Хотчен-
ков, отв. ред. И.В. Шмаров. М.: Юрид. лит., 1991. С. 139–148. 
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сийской Федерации, где основополагающим аспектом является системное (то 
есть не меньше трёх раз) вступление в половые отношения за деньги1.  

Фактор системности играет, безусловно, важнейшую роль в определе-
нии понятия проституция. Однако для разделения этого понятия с иным амо-
ральным поведением вроде легкомысленных половых взаимоотношений де-
вушки стоит внести ещё один критерий – договорённость о плате. В данном 
случае важно не столько конкретная цена предоставления услуг, оговоренная 
заранее, а наличие самого соглашения. 

В данном случае представляется, что для формулирования понятия 
«проституция» ненужно углубляться в исторические особенности формиро-
вания данного явления. Необходимо сделать упор на современные реалии и 
составить определение, широко охватывающее основные признаки. Напри-
мер, проституция – это внебрачная форма отношений с неопределённым кру-
гом лиц, связанная с удовлетворением сексуальных потребностей различны-
ми способами при заранее оговоренной их платности.  

Следующей проблемой является установление самого факта данной де-
ятельности. Необходимо определиться, нужен ли прямой контакт или доста-
точен иной вид сексуальных действий (показ обнажённого тела, демонстра-
ция сексуальных действий или воспроизводство звуковых эффектов). Как 
правило, в практике данные действия не относят к занятию проституцией, но 
всё же имеются и иные точки зрения. В.Б. Боровиков при анализе сущности 
данного понятия и его исторического пути развития приходит к выводу, что 
для факта совершения деяния достаточно сексуальных услуг, не связанных с 
половым сношением2. Обоснованность такой точки зрения подтверждает тот 
факт, что существует множество различных платных развратных и амораль-
ных действий, приводящих к удовлетворению сексуальных потребностей лю-
дей без полового контакта. 

Из-за данной неопределённости эффективность реагирования правоох-
ранительной системы на действия, посягающие на общепринятые нормы по-
ловой морали, снижается. На практике видно, что при сходных обстоятель-
ствах один суд приравнивает деятельность эротического массажного салона к 
организации проституции, а другой прекращает уголовное преследование. 
Так, в Омске сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий 
выявили в массажных салонах, принадлежащих Александру И., факт оказа-
ния сексуальных услуг за денежное вознаграждение путём использования 
техники эротического массажа, в обнаженном виде. Суд прекратил уголовное 
дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ в отношении владельца сети массажных салонов, 
так как не усмотрел в действиях сотрудниц проституцию из-за отсутствия 

                                                           
1 Приговор Индустриального районного суда г. Барнаула [Электронный ресурс]: от 
20.11.2017 № 1-339/2017. URL: https://sudact.ru/regular/doc/6tAQQfdJF6bC (дата обра-
щения: 17.03.2024). 
2 Боровиков В.Б. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления и иных антиобщественных действий по законодательству за-
рубежных: пробелы в российском законодательстве, 2016. С. 1–2. 
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полового контакта между ними и клиентами1. В аналогичной правовой си-
туации в Волгоградской области гражданку Б. суд привлёк к уголовной ответ-
ственности по ч. 1. ст. 241 УК РФ за организацию проституции2. Если нет 
проституции, значит, нет и вовлечения в данную деятельность, и лица, при-
частные к моральному разложению общества, уходят от ответственности. 

В заключение стоит подчеркнуть, что вопрос о защите половой нравст-
венности в Российской Федерации важен как никогда. Моральное разложение 
влечёт множество негативных последствий для существования нашего социу-
ма. Определение законодателем понятия «проституции», а также установле-
ние нормативно закреплённого содержания самого факта данной деятель-
ности, необходимы для того, чтобы оставить как можно меньше возможнос-
тей для осуществления и развития проституции как социального института.  
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ЭКСТРАДИЦИЯ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
 

Общепризнанным центром координации деятельности государств и 
международных организаций в борьбе с преступностью является Организа-
ция Объединенных Наций (далее – ООН), уставной обязанностью которой 
является решение проблем социального и гуманитарного характера3. 

Организация Объединенных Наций играет важную роль в координации 
государств и международных организаций по борьбе с преступностью. 
В рамках своих задач, прописанных в Уставе ООН, организация действует 
как форум для обсуждения и разработки международных стандартов и норм в 
области борьбы с преступностью. 

Кроме того, ООН поддерживает учреждения, занимающиеся борьбой с 
преступностью, такие как Управление ООН по наркотикам и преступности и 
                                                           
1 Новый Омск [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL: https://newsomsk.ru/news/ 123200-
vladeltsa_massajnogo_salona_figuriruyuchshego_v_de (дата обращения: 25.03.2024). 
2 Приговор Волжского городского суда Волгоградской области [Электронный ресурс]: 
от 13.09.2019 по уголовному делу № 1-1050/2019. URL: https://sudact.ru (дата обраще-
ния: 25.03.2024). 
3 Очкасова И.В. Международный розыск преступников с целью экстрадиции в рамках 
современных международных организаций // Вестник Самарской гуманитарной ака-
демии. Серия: Право. 2007. № 1. С. 131–141. 
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Интерпол. Они осуществляют оперативное сотрудничество, координацию и 
обмен информацией между государствами в целях предотвращения и борьбы 
с преступностью. 

Рассмотрим более детально экстрадицию как основное направление 
международного сотрудничества органов внутренних дел по борьбе с пре-
ступностью. 

Экстрадиция представляет собой процедуру передачи лиц, подозревае-
мых или обвиняемых в совершении преступления, из одной страны в другую 
с целью привлечения их к уголовной ответственности. Выдача лица, совер-
шившего преступление, другому государству является обязанностью того 
государства, на территории которого находится обвиняемый или подозревае-
мый в совершении преступления1. 

Соблюдение прав человека в данном процессе является важным аспек-
том при экстрадиции. Передача лица в другую страну не должна привести к 
нарушению его основных прав, таких как право на справедливое судебное 
разбирательство, запрет на пытки и жестокое обращение. 

Институт экстрадиции является важным инструментом международно-
го сотрудничества при обеспечении как национальной, так и международной 
безопасности. Экстрадицию необходимо отделять от передачи, депортации, 
высылки или выдворения. Это совершенно разные процедуры2. 

Анализ норм национального законодательства демонстрирует недоста-
точное развитие юридической техники применительно к регулированию во-
просов экстрадиции. Более того, ряд ключевых вопросов экстрадиции не 
нашел необходимого закрепления в нормах отечественного законодательства, 
что закономерно приводит к возникновению правовых пробелов. Ряд серьез-
ных противоречий выявляется также при сопоставительном анализе норм 
отечественного и международного законодательства применительно к проти-
воречивому регулированию вопросов экстрадиции.  

Становление института экстрадиции напрямую взаимозависит с разви-
тием дипломатических отношений между государствами. При этом, на теку-
щий период, некоторые государства находятся в недружественных отноше-
ниях друг с другом и не осуществляют выдачу преступников, что позволяет 
злоумышленнику заранее выяснить данный факт и после совершения пре-
ступления скрыться на территории такого государства, будучи уверенным в 
неприкосновенности.  

В правовой литературе дискуссии вызывает вопрос необходимости 
принятия специального федерального закона, регулирующего процедуру экс-
традиции и включающего полный комплекс норм и положений данного пра-
вового института. Принятие такого закона необходимо, поскольку на теку-

                                                           
1 Масленникова Е.А. Особенности экстрадиции в сфере уголовного судопроизводства // 
Право и государство: теория и практика. 2021. № 11 (203). С. 244–245. 
2 Бакаев А.А., Иванова Ю.А., Радченко Т.В., Саудаханов М.В. Особенности выдачи 
преступников (экстрадиция): международно-правовая характеристика // Вестник Мос-
ковского университета МВД России. 2022. № 1. С. 45–50. 
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щий момент нормативно-правовой комплекс института экстрадиции не обла-
дает достаточной системностью, целостностью, согласованностью. При ис-
следовании процессуального статуса лица, запрашиваемого к выдаче, откры-
тым остается вопрос допустимости применения процедуры экстрадиции к 
лицу до вынесения обвинительного приговора.  

Целесообразным считается обязательность установления не только за-
конности и обоснованности решения о выдаче лица, совершившего преступ-
ление, но и установление его виновности на основании представленных в за-
просе данных, поскольку, во-первых, выдача невиновного лица противоречит 
презумпции невиновности, во-вторых, препятствует соблюдению прав и за-
конных интересов человека, в-третьих, противоречит принципу справедливо-
сти. При этом принцип двойной преступности деяния реализуется при экс-
традиции, однако, исходя из теории уголовного права, преступление характе-
ризуется не только противоправностью, но и виновностью лица, в связи с чем 
предлагается закрепить обязательность установления вины запрашиваемого 
лица в преступлении, послужившем основанием для запроса о выдаче.  

Таким образом, экстрадиция остается важным средством для поддер-
жания справедливости, укрепления международного сотрудничества в обла-
сти правопорядка и мощным инструментом для борьбы с международной 
преступностью. Выдача преступников является сложной и юридически обос-
нованной процедурой, основанной на международных соглашениях или 
национальных законах.  

Борьба с преступностью и обеспечение правосудия в глобальных мас-
штабах требуют тесного сотрудничества, обмена информацией и ресурсами 
между странами. Кроме экстрадиции, такие механизмы, как совместные рас-
следования, обмен аналитической информацией и укрепление международ-
ных правовых норм, играют важную роль в эффективной борьбе с транснаци-
ональной преступностью. 

Процесс выдачи преступника предполагает соблюдение определенных 
правовых процедур и гарантий, чтобы обеспечить справедливость и уважение 
прав человека. Экстрадиция действительно служит актом правовой помощи в 
осуществлении правосудия, и её осуществление требует учета множества 
факторов, включая доказательства преступления, процедуры выдачи, воз-
можные ограничения по политическим правам и многое другое. 

Таким образом, можно констатировать, что соответственно актуальны-
ми проблемами института экстрадиции на современном этапе выступают 
сложность систематизации и соотношения законодательства данной сферы, 
сильное влияние политики и дипломатии на развитие взаимодействий в рам-
ках права, отсутствие специального федерального закона, регулирующего 
полный комплекс основ, принципов, порядка и процедуры экстрадиции, 
наличие правовых коллизий относительно допустимости выдачи лица до вы-
несения обвинительного приговора.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ:  
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

 
Обеспечение национальной безопасности – важное направление дея-

тельности государства. В своём выступлении Президент Российской Федера-
ции при характеристике бюджета указал на увеличение расходов на оборону 
и безопасность1. Анализ последующего текста указывает на важность именно 
внешней безопасности Российской Федерации. При этом как отметил 
В.В. Путин «…невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопас-
ности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима». Гар-
моничное обеспечение безопасности всех субъектов международного права 
позволит достичь всеобщей безопасности. Аналогичное положение актуально 
и для национальной безопасности государства. 

В настоящее время в Российской Федерации разработано и реализуется 
значительное количество государственных программ, стратегий, националь-
ных проектов, федеральных проектов, муниципальных программ, концепция 
и доктрин. Они посвящены решению задач по достижению национальных 
приоритетов. 

Современное становление понимания безопасности в нормативных 
правовых актах связано с Законом РФ от 05.03.1992 № 2446-I «О безопасно-
сти»2. Положения, содержащиеся в данном акте и Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Пре-
зидента РФ от 12.05.2009 № 5373, показывают наличие неточности в форму-
лировке определения безопасности. Определение «национальной безопасно-
сти», содержащиеся в Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
                                                           
1 Стенограмма заседания дискуссионного клуба «Валдай» [Электронный ресурс]. URL: 
http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanija-diskussionnogo-kluba-valdai-05-10-2023. 
html (дата обращения: 06.05.2024). 
2 О безопасности [Электронный ресурс]: Закон Рос. Федерации от 05.03.1992 № 2446-I. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
[Электронный ресурс]: Указ Президента Рос. Федерации от 12.05.2009 № 537. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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дерации до 2020 г. не обладает тем уровнем всеобщности, который применим 
в политической системе любого государства и на любом этапе его развития.  

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»1 указы-
вает на смежность безопасности и национальной безопасности и ее составля-
ющие – безопасность государства, общественная безопасность, экологическая 
безопасность, безопасность личности, иные виды безопасности, предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации. Законодательное понима-
ние национальной безопасности содержится в Указе Президента РФ от 
02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации»2. 

Таким образом, безопасность была введена в речевой оборот как явле-
ние, затем выросло в состояние и переросло в дефиницию, завершив свой 
путь правовой категорией. 

Стратегия национальной безопасности в отличие от Федерального за-
кона от 28.12.2010 № 390-ФЗ не уравнивает безопасность и национальную 
безопасность, но в содержании документа фигурируют оба понятия. Право-
вой системе государства свойственна иерархичность, следовательно, нацио-
нальная безопасность и безопасность могут анализироваться как правовые ка-
тегории, имеющие одинаковое содержание. Однако, принимая во внимание 
теоретико-методологический подход безопасность и национальную безопас-
ность можно разграничить. 

Содержание безопасности как правовой категории включает в себя: ха-
рактеристику состояния, национальные интересы, стратегические националь-
ные приоритеты, угрозы, цель обеспечения безопасности, субъекты обеспе-
чения безопасности, средства обеспечения безопасности, принципы обеспе-
чения безопасности. 

Характеристика состояния безопасности как правовой категории за-
ключается в анализе социальной, правовой, политической, культурной, меж-
дународной обстановки. Их исследование позволяет определить уровень 
обеспечения национальных интересов и стратегических национальных прио-
ритетов Российской Федерации, целей и задач государственной политики в 
области обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 
Российской Федерации на долгосрочную перспективу. 

Обеспечение национальных интересов является залогом обеспечения 
состояния защищенности. Так, анализ национальных интересов, перечислен-
ных в п. 25 Стратегии национальной безопасности, позволяет сформулиро-
вать следующие направления: 

− демографическое – сбережение народа России, развитие человече-
ского потенциала,  

                                                           
1 О безопасности [Электронный ресурс]: Закон Рос. Федерации от 05.03.1992 № 2446-I. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента 
Рос. Федерации от 02.07.2021 № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. 
№ 27 (часть II), ст. 5351. 
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− экономическое – повышение качества жизни и благосостояния граж-
дан, устойчивое развитие российской экономики на новой технологической 
основе, 

− государственное – защита конституционного строя, суверенитета, не-
зависимости, государственной и территориальной целостности российской 
федерации, укрепление обороны страны, поддержание стратегической ста-
бильности, укрепление мира и безопасности, 

− социальное – поддержание гражданского мира и согласия в стране, 
укрепление законности, искоренение коррупции, 

− безопасность личности и собственности – защита граждан и всех 
форм собственности от противоправных посягательств, развитие механизмов 
взаимодействия государства и гражданского общества, 

− экологическое – охрана окружающей среды, сохранение природных 
ресурсов и рациональное природопользование, адаптация к изменениям кли-
мата; 

− духовное – укрепление традиционных российских духовно-нравст-
венных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа 
России. 

Выделение указанных групп национальных интересов условно в связи с 
тем, что отдельные из них могут быть составными. Обратим внимание, что 
государство проводит политику, которая направлена на поддержание сувере-
нитета. 

Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 4001 использует термины «нацио-
нальные интересы» и «стратегические национальные приоритеты». К первым 
законодатель отнес объективно значимые потребности личности, общества и 
государства, ко вторым – направления обеспечения национальной безопасно-
сти и устойчивого развития. Положения анализируемых нормативных право-
вых актов свидетельствую о взаимосвязи интересов и приоритетов.  

Стратегические национальные приоритеты как направления обеспече-
ния национальной безопасности и устойчивого развития страны многоас-
пектны и нуждаются в защите от внешних и внутренних угроз. Их предот-
вращение или пресечение позволяет обеспечить состояние защищенности 
национальных интересов, т.е. национальную безопасность.  

Национальные приоритеты законодатель определил как важнейшие 
направления обеспечения национальной безопасности и устойчивого разви-
тия Российской Федерации. В тексте Стратегии национальной безопасности 
указано на характер национальных приоритетов – стратегический. Именно 
благодаря стратегическому характеру будут реализовываться национальные 
интересы и обеспечиваться безопасность государства в целом. 

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента 
Рос. Федерации от 02.07.2021 № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. 
№ 27 (часть II), ст. 5351. 
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Угроза – это совокупность факторов и условий, представляющих опас-
ность жизненно важным интересам личности, общества и государства1 на 
любом этапе государственного развития. 

В тексте Стратегии национальной безопасности помимо термина «угро-
за» приведен термин «вызов». Если угроза имеет изначально негативную 
окраску и представляет опасность для государства и общества, то вызов мож-
но рассматривать в положительном контексте и как фактор прогрессивного 
развития экономики, здравоохранения, внешней политики. 

Цель обеспечения безопасности заключается в достижении такого со-
стояния защищенности государства, общества и личности, при котором га-
рантируются и реализуются основные права и свободы. К идеалу стремиться 
государство в лице уполномоченных органов и должностных лиц, а также сам 
человек, который исполняет свои обязанности и соблюдает установленные 
правила. Безопасность как состояние обеспечить по всем направлениям прак-
тически невозможно, но принятие необходимых мер для ее достижения и 
наличие высоких показателей в государственно-правовом развитии свиде-
тельствует об обеспечении защищенности.  

Субъекты обеспечения безопасности зависят от уровня их функциони-
рования – федеральный, региональный, местный, население государства и 
институты гражданского общества. Особенности деятельности субъектов 
определяется тем, что кто-то осуществляет планирование и разработку меро-
приятий, а другие – их реализуют.  

Обеспечение национальной безопасности – реализация органами пуб-
личной власти во взаимодействии с институтами гражданского общества и 
организациями, направленных на противодействие угрозам национальной 
безопасности. Само обеспечение национальной безопасности представляет 
деятельность, процесс, строго регламентированную процедуру. Получается, 
деятельность, направленная на обеспечение состояния защищенности, пред-
полагает ее осуществление не индивидуально, а в рамках взаимодействия и 
сотрудничества. Именно совместность усилий позволит достичь цели – без-
опасности. 

Средства обеспечения безопасности определяются субъектом их реали-
зации. Правоохранительные органы участвуют в обеспечении состояния за-
щищенности путем предупреждения и пресечения правонарушений. Органы 
внутренних дел задействованы в обеспечении общественного порядка и об-
щественной безопасности, Федеральная служба безопасности – безопасности 
государства от террористических актов. Каждый субъект обеспечения без-
опасности государства функционирует в рамках своей компетенции и задей-
ствован в достижении целей и решении задач, предусмотренных стратегиче-
скими национальными приоритетами. 

                                                           
1 Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические 
аспекты. Словарь терминов и определений. Издание 2-е, дополненное. М.: МГФ 
«Знание», 1999. С. 285. 
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Стратегическое планирование как средства обеспечения национальной 
безопасности России представляет собой целенаправленную деятельность 
различных органов по выявлению и предотвращению угроз состоянию защи-
щенности личности, общества и государства, а также по защите националь-
ных интересов Российской Федерации.  

Реализация Стратегии национальной безопасности способствует сбе-
режению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению 
качества жизни и благосостоянию граждан, укреплению обороноспособности 
страны, единства и сплоченности российского общества, достижению нацио-
нальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международ-
ного престижа Российской Федерации. 

Но, несмотря на формирование правовой базы и исключение возмож-
ности срыва реализации положений документов стратегического планирова-
ния, иногда возникают сложности, и они обусловлены субъективным факто-
ром. Именно исполнители, допуская факты противоправного поведения, не 
позволяют обеспечить состояние защищенности на должном уровне. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ РОССИИ 
 С ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: 
СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ 

 
Одним из резервов повышения эффективности органов внутренних дел 

по реализации ею основных направлений, обозначенных ФЗ «О полиции» в 
современных условиях, следует назвать сотрудничество с общественными 
организациями и гражданами, добровольно содействующими полиции1. 

                                                           
1 О полиции [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Основное назначение добровольческой организации согласно законода-
тельству1 является содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности.  

Сегодня обеспечение безопасности дорожного движения является од-
ним из базовых элементов общественной безопасности – основополагающего 
элемента национальной безопасности российского государства. Президент 
России В.В. Путин, выступая на расширенном заседании коллегии 
МВД России, указал приоритетность работы ведомства по обеспечению безо-
пасности дорожного движения, акцентировав внимание на сложную обста-
новку на российских дорогах в 2023 г. (рост числа ДТП на 4,5 %) и призвал 
повысить уровень работы в данном направлении2. Полагаем, что одним из 
эффективных путей решения обозначенной Президентом России проблемы в 
исследуемой сфере является активное сотрудничество Госавтоинспекции 
России с Институтом добровольческой деятельности, активно функциониру-
ющим в государстве в современных условиях.  

Взаимодействие Госавтоинспекции России с добровольческими органи-
зациями в области обеспечения безопасности на дорогах носит комплексный 
характер и в основном реализуется в привлечении добровольцев к совместной 
организации и участию в мероприятиях по обеспечению безопасности дорож-
ного движения, а именно: 

- привлечение добровольцев к осуществлению мероприятий пропаган-
дистского формата, призванных к формированию повышенной культуры по-
ведения на дорогах, различных категорий участников дорожного движения, 
начиная с детских дошкольных учреждений. 

На сегодняшний день добровольческие отряды, способные оказывать 
содействие сотрудникам ГИБДД в формировании базовых основ культуры 
поведения на дорогах, сформированы на территории 14 субъектов Россий-
ской Федерации3. В 2024 г. число добровольцев в исследуемой сфере плани-
рует достигнуть полумиллиона человек в связи с ростом популяризации непо-
средственно самого добровольческого движения в России и одновременно 
проявлению особого внимания к обеспечению безопасности дорожного дви-
жения в выстраивании тесного контакта с сотрудниками ГИБДД4. 

В настоящее время особенно популярной и успешной формой воспи-
тания и обучения правилам поведения на дорогах является общественная дет-

                                                           
1 О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) [Электронный 
ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 11.08.1995 № 135-ФЗ. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Из выступления В.В. Путина на расширенном заседании коллегии МВД России от 
2 апреля 2024 года [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/mvd. 
3 Добровольный помощник инспектора ГИБДД [Электронный ресурс]. URL: 
https://юидроссии.рф. 
4 На форуме добровольцев представили план развития волонтерства до 2024 года 
[Электронный ресурс]. URL: https://sn.ria.ru. 
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ская организация отряд ЮИД. Сегодня в составе более 35 тысяч отрядов 
ЮИД по всем регионам страны1.  

На сегодняшний день отряды юных инспекторов движения играют 
важную роль в работе по формированию у участников дорожного движения 
правосознания и правовой культуры, пропаганде безопасного поведения на 
дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

ЮИДовцы оказывают большое содействие сотрудникам Госавтоинс-
пекции, проводя дежурства около школ, оказывая помощь по пресечению на-
рушений Правил дорожного движения учащимися, проводя совместные ак-
ции и мероприятия со сверстниками, младшими школьниками и воспитанни-
ками детских садов. Активно участвуют в проведении социальных кампаний 
и акций, касающихся правил перевозки детей, безопасности пешеходов и т.д. 

Юные инспекторы движения активно взаимодействуют со средствами 
массовой информации и используют возможности интернет-ресурсов и соци-
альных сетей, чтобы привлечь внимание широкой общественности к про-
блеме повышения безопасности детей в процессе участия в дорожном дви-
жении. 

Добровольческие организации активно проводят предупредительную 
работу среди населения, организуют тренинги, семинары, конференции и 
другие мероприятия, направленные на повышение осведомленности людей о 
правилах дорожного движения. Они разрабатывают и распространяют инфор-
мационные материалы, проводят просветительскую работу среди водителей и 
пешеходов. Благодаря этому, общественное сознание в отношении безопас-
ности дорожного движения постепенно меняется, что ведет к снижению 
количества дорожно-транспортных происшествий; 

- оказание помощи сотрудникам ГИБДД. Формат данного взаимодейст-
вия способствуют оказанию помощи инспекторам ГИБДД в проведении 
разъяснительной работы с владельцами средств индивидуальной мобиль-
ности и велосипедистами. Кроме того, помощь оказывается и в реализации 
отдельных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорож-
ного движения в виде совместных патрулирований. Добровольцы, получив-
шие соответствующую подготовку и имеющие опыт вождения, совместно с 
сотрудниками Госавтоинспекции проводят общий контроль на дорогах. Они 
помогают обеспечить соблюдение Правил дорожного движения, выявляют и 
предотвращают нарушения. Это позволяет оперативно реагировать на нару-
шения в исследуемой сфере;  

– оперативное информирование Госавтоинспекции о нарушениях в об-
ласти дорожного движения. Предоставление информации (фото, видео) с на-
рушениями в области дорожного движения, которые затем анализируются 
подразделениями Госавтоинспекции и используются в целях превенции пра-
вонарушений на дорогах; 

                                                           
1 Перспективы развития ЮИДовского движения в стране оценили представители 
профессиональных и экспертных сообществ [Электронный ресурс]. URL: https://мвд. 
рф/news/item. 
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- оказание помощи пострадавшим от дорожно-транспортных проис-
шествий. Добровольцы оказывают психологическую, информационную и 
юридическую поддержку тем, кто оказался в трудной ситуации из-за дорож-
ной аварии. Они помогают оформить документацию для страховой компании, 
предоставляют консультации (психологические. юридические), направляют 
на медицинское обследование и реабилитацию. Благодаря этому, пострадав-
шие получают необходимую помощь и могут вернуться к привычной жизни; 

- размещение в СМИ и социальных сетях информации о проведённых 
совместных профилактических мероприятиях, привлечение «новых добро-
вольческих ресурсов» к тесному взаимодействию с сотрудниками ГИБДД в 
области обеспечения дорожного движения и интеграции новых идей и за-
мыслов. 

Реализация ряда мероприятий даёт возможность, во-первых, расширить 
покрытие контроля за соблюдением Правил дорожного движения, учитывая 
огромное количество участников дорожного движения и ограниченные ресур-
сы правоохранительных органов, помощь со стороны добровольцев значи-
тельно улучшает обстановку на дорогах, а во-вторых, сотрудничество спо-
собствует повышению информированности общественности по вопросам бе-
зопасности на дорогах и формированию правильного отношения к дорожным 
правилам.  

Однако сотрудничество Госавтоинспекции и добровольческих орга-
низаций сталкивается с определенными трудностями. Одной из них является 
необходимость обеспечения профессиональной подготовки добровольцев, 
предоставление им необходимых знаний и навыков по обеспечению безопас-
ности дорожного движения. Еще одной трудностью является необходимость 
координации деятельности добровольцев и сотрудников Госавтоинспекции. 
Для успешного сотрудничества необходимо разработать четкие процедуры 
взаимодействия между организациями и установить механизмы обмена ин-
формацией и координации действий. 

Таким образом, взаимодействие Госавтоинспекции с добровольческими 
организациями в сфере обеспечения безопасности дорожного движения явля-
ется перспективным направлением развития. Оно позитивным образом оказы-
вает воздействие на состояние безопасности дорожного движения в современ-
ных условиях дорожно-транспортной инфраструктуры, способствует предот-
вращению ДТП, повышению общей культуре участников дорожного движе-
ния, в том числе и детей. Развитие сотрудничества может быть осуществлено 
путем расширения партнерских отношений, взаимодействия на различных 
этапах работы и использования современных информационных технологий.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 
 

Рассматривая специфику реализации правовых предписаний, принято 
выделять несколько форм реализации права. Примечательным является вклю-
чение в ряд форм реализации права такой особенной как применение права. 
С этим спорят многие теоретики, обосновывая такой подход нарушением ос-
нований классификации1. 

И в реальности эти теоретики находит себе множество сподвижников, в 
связи с осуществлением выделения по совершенно иным признакам приме-
нения права. 

Так, применение права с большей вероятностью следует определять в 
качестве конкретного способа организации реализации права. Полагается, 
оно осуществляется в формах реализации, среди которых соблюдение, испол-
нение и использование, с чем соглашаются российские деятели2. 

Весьма целесообразным является различение норм на две условные 
группы: 1) по поводу реализации которых происходит правоприменение (ус-
ловно дадим им название нормы 1); 2) в соответствии с которыми происходит 
организация реализации (условно назовем нормы 2), исходя из того, что 
«…сама правоприменительная деятельность во всех своих видах… имеет все-
гда определенные процессуально-процедурные формы»3. 

В разрешении находится вопрос: «Чем же является правоприменение?» 
Самым оптимальным вариантом, не идущим в разрез с настоящим законода-
тельством, будет ответ – организацией реализации норм 1 на основе реализа-
ции норм 2. Такая позиция обусловлена реальным представлением правопри-
менения как властной деятельности, взаимозависимой с организацией реали-
зации норм права в правоотношениях. 

Важность правоприменения определяется необходимостью установле-
ния в отношениях субъектов права особых организационных принципов. Это 
                                                           
1 Пиголкин А.С. Формы реализации норм общенародного права // Советское государст-
во и право. 1963. № 6. С. 36. 
2 См., например: Правоприменение в советском государстве / под ред. И.Н. Кузнецова, 
И.С. Самощенко. М., 1985. С. 12. Впрочем, необходимо указать, что некоторые авторы 
не придерживаются такой точки зрения. См., например: Недбайло П.Е. Применение со-
ветских правовых норм. С. 137; Горшенев В.М., Дюрягин И.Я. Правоприменительная 
деятельность // Советское государство и право. 1969. № 5. С. 24. 
3 Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом об-
ществе. М., 1979. С. 213. 
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установление определяется: 1) необходимостью подтверждения гипотезы, 
особенно, когда а) появляется юридический спор (к примеру, о праве соб-
ственности); б) существуют трудности при установлении условий действи-
тельности правовой нормы; в) присутствует возможность устранить споры и 
сложности; г) ограничивается реализация прав и свобод конституционных, в 
связи с реализацией нормы; 2) необходимостью реализации некоторых1 усло-
вий действенности нормы права; 3) там, где это возможно, совокупностью 
факторов. 

Теперь обсудим точность формулировки проблемы правомерности или 
неправомерности правоприменительной деятельности. Необходимо сказать, 
что ряд авторов соглашаются с существованием неправомерного правопри-
менения2.  

Только на основе ранее использованного разграничения юридических 
норм возможна обоснованность данной постановки вопроса. Так, противо-
правным не будет являться применение норм 2, в основе которых будут уста-
новлены нормы права, являющиеся частью той же системы права, что и нор-
мы 2. 

Но неточная постановка вопроса по поводу коллизий норм права может 
прямо признать наличие противоречивых норм. Во-первых, эта ошибка уже 
совершается при осуществлении таких условий: 1) признание действительно-
го существования коллизий; 2) утверждения о преодолении коллизий. 

На практике невозможно явление, когда поведение объекта либо субъ-
екта права одной и той же системы действительных норм признавалось бы в 
то же время и правомерным, и противоправным. 

Единственно правильным ответом будет невозможность данной ситуа-
ции, в связи с чем можно прийти к выводу о противоречии норме права лишь 
фиктивной нормы, т.е. той, которая выдает себя за настоящую норму права. 

Реализации нормы права с позиции любой нормы, входящей в ту же си-
стему, что и реализуемая норма невозможно находиться в статусе противо-
правной. Однако стоит отметить, что данное утверждение действительно 
лишь при полном отказе от признания существования коллизий в праве. 

Но возникают сомнения по отношению к применяемым нормам (нор-
мам 1). Итог решения этого вопроса будет зависеть от возможности или не-
возможности применения норм 1 без реализации норм 2. 

Высказывается мнение научных деятелей о способствовании процессу-
альной формы в целях поставленных задач достижению целей юридического 
                                                           
1 Мы полагаем, что не вполне корректна позиция, в соответствии с которой утвержда-
ется, что эффективность действия права может проявляться только через правоприме-
нение. См., например: Струмилин С.Г. Проблемы социализма и коммунизма в СССР. 
М., 1961. С. 133; Галаган И.А. Теоретические проблемы административной ответствен-
ности по советскому праву: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1971. 
2 В частности, Э. Аметистов говорит о неконституционной (т.е. незаконной) правопри-
менительной практике. См.: Аметистов Э. Защита социальных прав человека в Консти-
туционном Суде Рос. Федерации: первые итоги и дальнейшие перспективы // Вестник 
Конституционного Суда Российской Федерации. 1995. № 4. С. 11–13. 
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процесса1. Таким образом, эта форма будет содействовать реализации приме-
нения норм 1. Но умы людей продолжает волновать вопрос о явлении реали-
зации процессуальных норм единственно возможным способом применения 
норм. На этот вопрос ряд авторов не дают четкого ответа, опираясь на воз-
можность отрицательного ответа. Тем не менее для нас важно и необходимо 
понять не единственность способов достижения результатов (например, при-
менение насилия для достижения поставленных целей). Важно, что различ-
ные способы ведут к различным последствиям применения права. Так, пола-
гается, что «совершенная и целесообразно налаженная процедурно-процессу-
альная форма усиливает гарантии обеспечения прав и свобод личности»2.  

Утверждение законности признаком правоприменения обуславливает 
правоприменение действительным только, если осуществляется реализация 
всех правовых норм (2), необходимые в реализации конкретной правоприме-
нительной деятельности. Нуждаются в выделении практические возможности 
такого подхода, так как они позволяют избрать наиболее целесообразный 
способ. В свою очередь, выгодное толкование норм «материального» права 
зависит от выбранного метода, который позволяет стабильно достигать по-
ставленных целей. На примере нормы из ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража называет-
ся…) разберем толкования условий действительности нормы. Первый вари-
ант – «если некто совершил кражу, то суд обязан применить к нему…»; вто-
рой же вариант предполагает такую формулировку, как «если суд полага-
ет...». 

Первый вариант характеризует данное явление со стороны объективной 
реальности, в то время как второй – со стороны субъективной. Событие явля-
ется уже оконченным, и никто не имеет к нему отношения ко времени работы 
над делом. Тем не менее, возможно обнаружение следов, и изучающий это 
событие субъект (например суд) восстановит событие через обнаруженные 
следы. Так, правоприменитель оперирует не следами, а собственным пред-
ставлением в процессе реконструкции события по следам. Иначе говоря, 
здесь ведется речь только о субъективной реальности, поэтому возможны 
различные последствия в виду различия представлений субъектов права. Та-
ким образом, за истину будет приниматься то, что субъект признал, даже если 
события не было. Так продолжается, пока уполномоченный субъект не уста-
новит иное, что будет принято за истину, безотносительно в каком отноше-
нии новая субъективная реальность находится к объективной реальности.  

Итак, привлекательным считается создание такого набора процессуаль-
ных норм, когда принимаемое за истину и было бы истиной. 

                                                           
1 См., например: Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регу-
лирования в социалистическом обществе. М., 1972. С. 209. Карташов В.Н. Юриди-
ческая деятельность: понятие, структура, ценность. Саратов, 1989 С. 71; Элькинд П.С. 
Сущность советского уголовного процессуального права. Л., 1963. С. 12. 
2 Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в соци-
алистическом обществе. М., 1972. С. 210. 
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Вспоминая определение правоприменения как способа организации ре-
ализации права необходимо отметить, что такой подход определяет смысло-
вую самостоятельность данной категории в научном аппарате теории госу-
дарства и права. В этом контексте целесообразно считать правоприменение в 
качестве правомерной деятельность. 

Таким образом, правоприменение можно определять как властную, 
правомерную деятельность компетентных субъектов, которая направлена на 
организацию реализации правовых норм. 
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РОЛЬ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Для начала необходимо разобраться с понятием закрытого администра-

тивно-территориального образования, его особенностями, а также выяснить 
какие нормативно-правовые акты регулируют данный режим. 

Закрытый административно-правовой режим (ЗАТО) – это особый пра-
вовой режим, в котором физические, юридические и должностные лица осу-
ществляют свою деятельность в сфере исполнительной власти1. В таком пра-
вовом режиме могут вводиться новые обязанности граждан, а их права и сво-
боды, наоборот, могут ущемляться, это связано с обстоятельствами чрезвы-
чайного характера или с особенностями вида деятельности. 

Закрытые административно-территориальные объединения были со-
зданы в период холодной войны для размещения военных и научных объек-
тов, а также для тестирования военной техники и оружия. Причинами для со-
здания ЗАТО стали: 

1. «Гонка вооружений», смысл которой заключался в разработке но-
вейших видов вооружения, за счёт которых обеспечивалась безопасность 
страны; 

                                                           
1 О закрытом административно-территориальном образовании [Электронный ресурс]: 
Закон Рос. Федерации от 14.07.1992 № 3297-1. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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2. Засекречивание сведений о военных и иных объектах, составляющих 
государственную защиту, входило на первый план при обеспечении режима 
закрытого административно-территориального образования.  

На 2022 г. в Российской Федерации насчитывалось 38 городов с закры-
тым административно-территориальным режимом1. В планах Правительства 
РФ было постепенной уменьшение таких объединений. Закрытые администра-
тивно-территориальные объединения образуются по специализации, в которой 
они ведут свою деятельность. Классификация ЗАТО по специализации: 

1. Закрытые административно-территориальные объединения, работаю-
щие с ядерным топливом, которое используется не только в мирных целях; 

2. Закрытые административно-территориальные объединения, относя-
щиеся к военно-морским силам Российской Федерации; 

3. Закрытые административно-территориальные объединения, на тер-
ритории которых находятся военные части ракетных войск стратегического 
назначения;  

4. Закрытые административно-территориальные объединения, где нахо-
дятся военные части воздушно-космической обороны Российской Федерации; 

5. Закрытые административно-территориальные объединения, на тер-
ритории которых существую предприятия по производству химического 
оружия; 

6. Закрытые административно-территориальные объединения с объек-
тами военной связи и иными военными объектами стратегического значения. 

Стоит отметить характерные особенности закрытого административно-
территориального режима. Из них самыми основными являются: 

1. Законодательная основа обеспечения деятельности на территории за-
крытого административно-территориального образования. На данной терри-
тории могу создаваться свои законы, учитывающие особенности такого ре-
жима. В ЗАТО не действуют общегосударственные законы; 

2. Правильное и своевременное реагирование на необходимость преду-
преждения и пресечения различных явлений, ставших в режиме закрытого 
административно-территориального образования регулярной особенностью; 

3. Возможность временного прекращения деятельности или наоборот, 
возникновения такой деятельности в обычных городах и посёлках. Так, на-
пример, в ЗАТО может быть запрещено проживание иностранцев, а на въезд 
и выезд с территории нужно получать специальное разрешение; 

4. Формирование нормативно-правовых актов, устанавливающих огра-
ничения на территории образования. Иногда законы и иные нормативно-
правовые акты, принимающиеся на этой территории, могут противоречить 
главному закону страны (Конституции); 

                                                           
1 Об утверждении перечня закрытых административно-территориальных образований и 
расположенных на их территориях населенных пунктов [Электронный ресурс]: поста-
новление Правительства Рос. Федерации от 05.07.2001 № 508. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». 
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5. Определение территории закрытого административно-территориаль-
ного образования, зачастую она не совпадает с границами административно-
территориального округа, который существую в «спокойное» время; 

6. Специальные исполнительные органы, отвечающие за обеспечение 
правопорядка на территории закрытого административно-территориального 
образования, налагающие ответственность за нарушение требований данного 
режима. Управление на территории закрытого административно-территори-
ального управления осуществляется органами местного самоуправления. 

7. Кроме того, в населенных пунктах, ЗАТО может быть запрещено 
проведение массовых мероприятий, распространение рекламы и свобода 
прессы. Это связано с тем, что в ЗАТО могут находиться объекты стратегиче-
ского значения для государства, например ядерные объекты. 

Однако существование ЗАТО вызывает определенные проблемы. Во-
первых, многие из них являются закрытыми территориями, на которых нахо-
дятся военные объекты и научные институты. Из-за этого там может быть 
ограничен доступ к информации и научным разработкам, что затрудняет про-
гресс в науке и технике. Во-вторых, на территории ЗАТО может существо-
вать экологическая угроза, например, из-за опасных веществ, которые ис-
пользуются при производстве оружия. 

Несмотря на недостатки, закрытые административно-территориальные 
объединения имеет ряд положительных качеств. ЗАТО являются своеобраз-
ным оазисом стабильности и благополучия в трудных временах. Большинство 
городов с таким режимом – это так называемые «военные городки». Они иг-
рают большую роль в обеспечение национальной безопасности Российской 
Федерации, так как там находятся важные стратегические объекты. Также 
стоит отметить, что в ЗАТО существуют определённые особенности, вязан-
ные с финансированием. Жители таких объединений имеют свои льготы. 
Государство различными способами оказывает поддержку населению закры-
тых административно-территориальных объединений. Различные субсидии, 
дотации и субвенции не допускают возникновение дефицита в бюджете.  

Роль закрытых административно-территориальных объединений очень 
велика для обеспечения безопасности Российской Федерации. Именно поэто-
му их необходимо засекречивать и не допускать нахождения посторонних 
лиц на их территории. Такие меры предосторожности необходимы для того, 
чтобы избежать распространения секретной информации, составляющей гос-
ударственную тайну. Благодаря закрытым административно-территориаль-
ным объединениям Россия занимает лидирующее место, среди всех стран ми-
ра, по вооружению. 

За счёт определенных ограничений уровень преступности и террори-
стической деятельности очень мал, это связано с тем, что на территорию 
ЗАТО невозможно попасти посторонним людям. Государство не может рис-
ковать и допускать нападения на такие объекты, поэтому в регионах с особым 
режимом обеспечивается максимальная безопасность. Из-за того, что объеди-
нения с закрытым административно-территориальным режимом являются 
уникальными по направлению своей деятельности, они помогают сохранять 
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социальную и экономическую стабильность в стране. К тому же многие круп-
ные предприятия инвестируют свои средства для развития инфраструктуры и 
улучшения качества жизни населения.  

Тем не менее закрытые административно-территориальные объедине-
ния продолжают существовать и выполняют важную функцию для государ-
ства. В них находятся военные объекты и научные центры, которые занима-
ются разработкой новых технологий и защитой интересов государства. Суще-
ствование ЗАТО считается важным элементом защиты национальных интере-
сов, так как в этих регионах концентрируются объекты стратегического зна-
чения, находятся базы военных сил и воздушно-космические объекты. Благо-
даря контролю со стороны государства, в этих регионах отсутствуют проти-
воречия между федеральными законами и местными нормативно-правовыми 
актами, что гарантирует надежный контроль над ними. Если учесть, что 
ЗАТО обеспечивают ядерную безопасность и защищаются от угроз, связан-
ных с терроризмом, то становится ясно, что они играют важную роль в наци-
ональной безопасности. Хотя ЗАТО и ограничены в своих действиях, их важ-
ность для государства не вызывает сомнений. 

В заключение следует отметить, что в Российской Федерации закрытые 
административно-территориальные объединения являются важной составля-
ющей обороны страны и обеспечивают безопасность особых объектов. Эти 
регионы являются специальными и, несомненно, играют значимую роль в со-
хранении мира и стабильности на территории России. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 
 

Принципы уголовного судопроизводства необходимо рассматривать 
как фундамент уголовно-процессуальной деятельности, так как на их основе 
должно осуществляться уголовное преследование. Принципы оказывают вли-
яние на протяжении всего предварительного расследования, на их базе стро-
ятся обвинительные и оправдательные решения, собираются и приобщаются 
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доказательства по расследуемому делу. Заинтересованность в осуществлении 
принципов уголовного судопроизводства просматривается как у государства, 
так и у всего общества в целом. В главе 2 УПК РФ1 закреплено 16 принципов, 
одним из которых является принцип неприкосновенности личности. Данный 
принцип признает не только кодекс, но и основной закон нашего государ-
ства – Конституция РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени2. Это означает, что каждый человек, его частная и се-
мейная жизнь находятся под защитой государства. Лицо вольно совершать 
любые действия, которые не противоречат законодательству Российской Фе-
дерации. В ст. 2 Конституции говорится о том, что человек, его права и сво-
боды – это высшая ценность, и, в соответствии с этим, у государства есть обя-
занность перед гражданином – соблюдать, признавать и защищать его права и 
свободы. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что права и свободы 
человека, их признание и реализация являются ценностью для страны, а зна-
чит, подлежат защите. 

Значение рассматриваемого нами принципа выражается в том, что он 
олицетворяет гарантию соблюдения прав человека и гражданина, а также яв-
ляется одним из способов пресечения возможных злоупотреблений полномо-
чий со стороны органов, осуществляющих уголовное преследование. Соблю-
дение принципа неприкосновенности личности позволяет сохранять равнове-
сие между интересами государства в осуществляемом расследовании и защи-
той прав и свобод каждого подозреваемого и обвиняемого в совершении пре-
ступления. 

Неприкосновенностью личности считается запрет на произвольное, не-
обоснованное задержание человека и заключение его под стражу. Понятие 
неприкосновенности личности предполагает ограничение прав и свобод чело-
века, рассматривая его как определенную социальную единицу общества. 
Анализируемый принцип уголовного судопроизводства обеспечивается не 
только, защитой со стороны государства, но и защитой со стороны обще-
ственных организаций. Кроме того, неприкосновенность личности может 
обеспечиваться защитой в суде.  

Д.С. Назаров считает, что данный принцип необходимо толковать как 
обеспеченную и гарантированную государством в рамках действующих пра-
вовых норм личную свободу и безопасность граждан, состоящую в недопу-

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001: в ред. от 
14.02.2024 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 249, ст. 4921.  
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993: 
с учетом поправок, внесенных законами Рос. Федерации о поправках к Конституции 
Рос. Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2020. № 11, ст. 1416.  
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стимости вмешательства в физическую, нравственную, психическую непри-
косновенность и личную безопасность1. 

Соглашаясь с мнением ученого, мы считаем, что сущность этого прин-
ципа включает в себя следующее, во-первых, физическую, то есть телесную, 
неприкосновенность. Во-вторых, нравственная (духовная) составляющая 
принципа неприкосновенности личности также важна для его характеристи-
ки, так как с ней напрямую связаны честь и достоинство человека, право вы-
бора действий. Иными словами, принцип неприкосновенности личности под-
разумевает под собой недопустимость необоснованного вмешательства кого-
либо во взаимоотношения человека с собой, окружающим миром, недопу-
стимость ограничения его духовных интересов и потребностей. 

Ст. 10 УПК РФ гласит о том, что заключение под стражу и содержание 
под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного ре-
шения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов, а 
в условиях военного времени, если лицо подозревается в совершении тяжкого 
и особо тяжкого преступления – не более 30 суток. Разумно сделать вывод о 
том, что право на неприкосновенность личности все же может в некоторых 
случаях ограничиваться, при наличии на то законных оснований. 

Данная статья имеет четко определенный перечень действий, которые 
могут ограничить неприкосновенность человека, а именно в случае избрания 
только заключения под стражу и задержания лица. По нашему мнению, это не 
совсем верно, так как меры процессуального принуждения можно не просто 
избирать, но и продлевать срок их применения, а так же изменять на более 
мягкую или строгую обеспечительную меру. По нашему мнению, было бы 
целесообразно отразить данные аспекты в ч. 1 ст. 10 УПК РФ.  

Физическая неприкосновенность личности может подвергаться ограни-
чению путем применения к лицу помимо заключения под стражу, так же и 
другими мерами пресечения.  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Феде-
рации любые вводимые в отраслевом законодательстве ограничения, незави-
симо от их характера, влекущие фактическое лишение свободы должны рас-
пространяться не только на арест, задержание и заключение под стражу, но и 
на другие виды лишения свободы2. 

                                                           
1 Назаров Д.С. Научные подходы к пониманию неприкосновенности личности в уго-
ловном процессе // II Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в треть-
ем тысячелетии»: материалы международной научно-практической конференции (Ка-
лининград, 13 декабря 2013 г.) / Санкт-Петербургский университет МВД России.  Кали-
нинград: Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России, 
2014. С. 255–256. EDN UFFPTZ. 
2 По делу о проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 
30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 1 
статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В. Филандрова [Электрон-
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Ученые в своих работах не раз поднимали тему, что не только те меры 
пресечения, которые в настоящее время избираются по решению суда, огра-
ничивают конституционные права и свободы, но и другие. Например, Е.Ю. 
Замуруева считает, что «обеспечительная мера в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении нельзя рассматривать как самую мягкую меру про-
цессуального воздействия хотя бы по той причине, что в результате ее при-
менения ограничению подвергается основополагающая конституционная 
свобода человека – перемещения и выбора места жительства (пребывания)1. 
Соглашаясь с данным мнением, мы считаем, что необходимо расширить пере-
чень мер процессуальных принуждений, которые закреплены в ст. 10 УПК РФ.  

Подозреваемый, обвиняемый, прежде всего, остается личностью, права 
которого необходимо признавать и защищать независимо от совершенного 
им деяния. Отсюда следует, что подозреваемый, как участник уголовного су-
допроизводства должен ограничиваться в своих правах обоснованно. Требо-
вание обоснованности принятия решения является одним из критериев допу-
стимости ограничения человека в его правах и свободах. Оно очень тесно 
связано с требованиями законности и мотивированности. Только совокуп-
ность этих требований позволит правомерно допускать ограничение.  

Таким образом, уголовное судопроизводство осуществляется на осно-
вании принципов, одним из которых является принцип неприкосновенности 
личности. Этот принцип не подразумевает полную и исключительную непри-
косновенность лиц. Ограничение этого права действует в отношении лиц, 
причастных к совершению преступления. Оно может применяться исключи-
тельно в рамках действующего законодательства РФ при принятии обосно-
ванных процессуальных решений. 
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А.А. Шевченко 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ 
 

Ежегодно в России совершается в среднем 23 тысячи преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия. Так, в 2019 г. было зарегистриро-
вано 26557 подобных преступлений, в 2020 г. зарегистрировано 24792, в 
2021 г. – 23507, в 2022 г. – 2220 и в 2023 г. – 19371 преступлений1. При этом 
примерно 5 тысяч преступлений совершаются с использованием оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств. 
Анализ статистических данных подтверждает актуальность рассмотрения 
проблемных аспектов квалификации преступлений в сфере незаконного обо-
рота оружия ввиду их повышенной общественной опасности. 

Так, на сегодняшний день существует ряд проблемных вопросов в ча-
сти квалификации незаконного оборота оружия, прежде всего, связанных с 
наличием большого объема нормативно-правовой базы без отсылок к другим 
нормам, определением предмета преступного посягательства и необходимо-
стью криминализации некоторых противоправных посягательств.  

Первой проблемой является частичное отсутствие дифференциации 
уголовно-правовых норм по предмету и альтернативным признакам объек-
тивной стороны преступления2.  

Рассматривая проблематику предмета, можно обозначить неравнознач-
ность общественной опасности определений «огнестрельное оружие» и «ос-
новные части огнестрельного оружия». Например, недостаточно незаконного 
приобретения ствольной коробки для того, чтобы предмет стал общественно 
опасным, необходимо произвести дополнительные действия, к примеру, не-
законно приобрести другие составные части (ствол, барабан и т.п., в зависи-
мости от вида оружия), а затем незаконного изготовить оружие.  

Что касается разграничения уголовной ответственности по предмету 
преступления, также предлагается отделить всевозможные действия с оружи-
ем массового поражения от других видов оружия. В силу этого, а также руко-
водствуясь тенденцией в уголовном праве к систематизации предметов, рас-
сматривается возможность о перенесении хищения и вымогательства оружия 
массового поражения в отдельную часть ст. 355 УК РФ. 

В первом случае, с фактической точки зрения, без дополнительных 
действий преступника невозможно произвести выстрел, используя лишь один 
или несколько элементов из конструкции огнестрельного оружия, что говорит 
о меньшей степени общественной опасности и необходимости дифференциа-

                                                           
1 Состояние преступности в России за 2019–2023 гг. [Электронный ресурс] // Мини-
стерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. URL: 
https://мвд.рф/reports/item/19412450 (дата обращения: 20.04.2024). 
2 Гуров А.И. Противодействие незаконному обороту оружия: уголовно-правовое и кри-
минологическое исследование // Юридические науки. 2019. № 4. С. 23. 
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ции уголовно-правовых санкций за совершенное деяние. Во втором случае 
речь идет об удобстве в правоприменении уголовно-правовой нормы. 

В связи с чем предлагается в новой редакции УК РФ исключить из дей-
ствующей редакции ст. 222, 222.2 фразы «основных частей огнестрельного 
оружия», «его основных частей».  

Также в новой редакции УК РФ ввести ч. 2 к ст. 355 УК РФ следующе-
го содержания: «хищение либо вымогательство оружия массового поражения, 
предметов и оборудования, которые могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения», исключив при этом из ч. 2 ст. 226 УК РФ, а 
также отсылки к ней.  

Следующей важной проблемой является отсутствие количественных 
признаков оружия и боеприпасов в статьях Особенной части УК РФ по неза-
конному обороту оружия.  

При сравнительном анализе норм зарубежного законодательства можно 
установить, что, к примеру, в уголовном кодексе Литвы содержаться нормы, 
предполагающие следующее: чем больше количество оружия и боеприпасов, 
находящихся в незаконном обороте, тем больше вероятность причинения 
вреда другими лицам, общественной и государственной безопасности1.  

В связи с вышесказанным, предлагается внести в действующую редак-
цию УК РФ такие формулировки, как «в крупном количестве» и «особо круп-
ном количестве».  

Так, к крупному количеству предлагается относить оборот оружия от 
пяти экземпляров и выше: к особо крупному – от десяти экземпляров и выше. 
То же самое необходимо определить и с другими предметами. Например, что 
касается боеприпасов, отнести к крупному количеству – пятьдесят патронов и 
выше, к особо крупному – сто и выше.  

В некоторых случаях действительно существует логическая взаимо-
связь между количеством вооружения и количеством потенциальных челове-
ческих жертв.  

Однако данные обстоятельства не всегда означают вышеупомянутую 
соразмерность: десять патронов к огнестрельному оружию – десять потенци-
альных человеческих жертв и др.  

Следующий проблемный вопрос связан с уголовной ответственностью 
за организацию и финансирование производства вооружения.  

Так, установленные уголовно-правовые санкции не отражают всей об-
щественной опасности такой деятельности. Настоящая геополитическая об-
становка показывает, что финансирование зачастую носит дистанционный 
характер, позволяя преступнику с большей долей вероятности избежать уго-
ловной ответственности. Также финансирование является важным шагом в 
увеличении количества производства запрещенного к обороту вооружения, 
существенно влияет на другие аспекты оборота.  

                                                           
1 Уголовный кодекс Литовской республики [Электронный ресурс]. URL: 
https://studylib.ru/doc/3734814/ugolovnyj-kodeks-litovskoj-respubliki (дата обращения: 
20.04.2024). 
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В связи с этим предполагается выделение отдельного состава преступ-
ления в действующей редакции УК РФ. 

Следующей проблемой, находящей свое отражение в ст. 224, 225 УК 
РФ, является отсутствие определения «иные тяжкие последствия», примени-
мых к обороту оружия.  

С.А. Буткевич предлагает определять иные тяжкие последствия, как 
причинение смерти человеку, причинение крупного материального ущерба в 
виде разрушений зданий и иных объектов, экологическую катастрофу и т.д.1 

В связи с этим предлагается в ст. 224 УК РФ включить примечание со 
следующим содержанием: «Под иными тяжкими последствиями следует по-
нимать…».  

Таким образом, при исследовании проблем правоприменительной 
практики в области незаконного оборота оружия можно прийти к следующим 
выводам:  

1) существует необходимость в урегулировании понятийного аппара-
та, в том числе с помощью примечаний к отдельным статьям главы 24 УК РФ, 
отсылкам на другие правовые нормы;  

2) также существует необходимость систематизации уголовно-право-
вых норм в зависимости от предмета преступления и выражения объективной 
стороны преступления;  

3) целесообразно выделить отдельные составы преступлений в дей-
ствующей редакции УК РФ, связанные с незаконным оборотом оружия;  

4) совершенствовать действующее уголовное законодательство в ча-
сти дифференциации уголовной ответственности в зависимости от перечня 
оценочных факторов. 
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Е.А. Шибанова 
 

ПРОФИЛАКТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ, 
НАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Несовершеннолетние лица традиционно находятся под особой охраной 
государства в силу особенностей их психического и физического развития. 
О каком бы виде юридической деятельности не упоминалось в законодатель-
стве, применительно к несовершеннолетним обычно делаются оговорки. Не-
смотря на сказанное, действующее законодательство не освобождает несо-
вершеннолетних ни от уголовной, ни от административной ответственности. 
Более того, как мы видим, перечень преступлений, за которые предусмотрена 
ответственность не с 16 лет (как по общему правилу), а с 14 лет, постепенно 
расширяется. 

Для того чтобы определить эффективные пути противодействия пре-
ступности несовершеннолетних, важно установить факторы, которые влияют 
на формирование у несовершеннолетних преступного поведения, выявить ка-
тегории несовершеннолетних, которые особенно подвержены влиянию, а 
также построить алгоритм проведения действенной профилактики противо-
правного поведения несовершеннолетних. 

Наркомания – эта проблема касается различных сфер социальной жиз-
ни: социальной, этической, юридической, медицинской, религиозной. Ис-
пользование наркотиков приводит к становлению зависимости, как психоло-
гической, так и физической. Воздействие наркотиков на организм человека 
вызывает неукротимое желание употреблять все больше и больше доз. 

К несчастью, стоит отметить, что подростки, как самая уязвимая и под-
верженная отрицательному воздействию со стороны взрослых и сверстников, 
группа населения, в последние годы вовлекаются в наркопреступность.  

Для эффективной защиты молодежи от потребления наркотиков важно 
развивать законодательную базу. В Российской Федерации данный процесс 
начался в конце 1990-х гг. с принятия Федерального закона от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ, установившего легальное понятие профилактики наркомании, а так-
же Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В нас-
тоящее время в России функционирует законодательная система, устанавли-
вающая правила и нормы для предупреждения потребления молодежью 
наркотиков, психотропных веществ и их искусственных аналогов. Эта систе-
ма включает в себе как федеральные, так и региональные законы, а также 
подзаконные нормативные акты.  

Профилактические меры социального характера применяются ко всем 
несовершеннолетним лицам. Особое внимание уделяется соблюдению права 
о профилактике употребления наркотиков. Конкретные органы государствен-
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ной власти и местного самоуправления в этой области определяются регио-
нальными законами1. 

Стремясь обнаружить причины и факторы, способствуюшие привлече-
нию школьников к наркотикам, и разработать соответствуюшие меры в соот-
ветствии с региональным законодательством субьектов Российской Федера-
ции, разрешается обратиться к Комитету по делам не достигших совершенно-
летия и зашите их прав (далее в тексте – КДНиЗП) – это орган, каковой зани-
мается поддержкой и защитой детей, однако также осушествляет контроль за 
их благосостоянием. Аналогичные предложения КДНиЗП могут быть переда-
ны комиссии по борьбе с наркотиками для разработки взаимодействия по 
предотврашению употребления наркотиков среди детей и школьников.  

Одним из методов профилактики наркомании на общем уровне являет-
ся проведение антинаркотической пропаганды среди подростков и молодежи, 
лиц, не достигших совершеннолетия. Важно, чтобы подростки (и их родите-
ли) имели достаточные знания о вреде употребления наркотиков, о послед-
ствиях их потребления, а также о способах предотвращения привлечения 
школьников к наркотикам. 

Основной участник профилактики наркомании в этом случае – образо-
вательные учреждения (включая школы, колледжи и иные образовательные 
программы). Им предписано воспитывать студентов в духе антинаркотиче-
ских ценностей в соответствии с законодательством, в частности в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» основным условием образования является уделение 
особого внимания гуманистическим ценностям, в соответствии с которыми 
учащиеся получают знания об охране жизни и здоровья.  

Для эффективной антинаркотической пропаганды в образовательных 
учреждениях основными являются глубокие научные знания педагогов об 
уровне наркотиков и психоактивных вешеств. В некоторых регионах Россий-
ской Федерациии предусмотрены законодательные инициативы по становле-
нию образовательных программ и повышению квалификации преподавателей 
для борьбы с этой проблемой. Для успешного участия в антинаркотических  
программах требуется также вовлечение специалистов, таких как психологи, 
социальные педагоги и другие квалифицированные специалисты.  

Для предотврашения употребления наркотиков среди лиц, не достиг-
ших совершеннолетия, необходимо активное участие всех участников систе-
мы профилактики, включая данные образовательные учреждения. Органы са-
моуправления принимают участие в борьбе с наркоманией, организуя и про-
водя комплексные мероприятия по популяризации здорового образа жизни. 

Проведенный анализ законодательства показывает, что в нормативных 
актах Российской Федерации и ее субъектов охвачены все аспекты правовых 
взаимоотношений в области предотвращения употребления наркотиков, пси-
хотропных препаратов и их аналогов среди несовершеннолетних. 
                                                           
1 Ережипалиев Д.И. Профилактика потребления наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов среди несовершеннолетних // Адвокат. 2015. № 6. С. 39. 
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В целях эффективной профилактики преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними, требуется разработать комплекс мер по правовому про-
свещению населения: 

- предпринимать оперативные действия по выявлению семей с соци-
альными проблемами и улучшению их обстановки, а также предотвращению 
насилия в семье и среди детей в коллективах. 

- усиливать работу по предотвращению употребления наркотиков, ал-
коголя, токсикомании и других вредных привычек среди подростков, вклю-
чая борьбу с распространением наркотиков; 

- создавать возможности для занятости детей и подростков во время ка-
никул, что является важным фактором профилактики подростковой преступ-
ности, и обучающие учреждения, включая учебные заведения дополнитель-
ного образования, должны играть особую роль в этом процессе; 

- обеспечивать максимальный охват несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах профилактического учета, программами занятости, во-
влекая этих подростков в деятельность детских общественных организаций; 

- устанавливать центры подросткового консультирования на базе поли-
цейских участков, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
а также юридических клиник университетов и академий, где несовершенно-
летние смогут получать необходимую психологическую и правовую помощь 
от специалистов. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

 
Шибанова Е.А., курсант 2 курса факультета подготовки специалистов 

Госавтоинспекции. 
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова. 
Научный руководитель: Капустина Е.Г., кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры административного права и административной деятельности 
ОВД. 

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова. 
 
 

Д.М. Шумигай 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЁМА, РЕГИСТРАЦИИ, ПРОВЕРКИ 
И РАЗРЕШЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ 

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ОРГАНАХ  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Государство, выполняя свои обязанности по защите прав и свобод че-

ловека, гарантирует и обеспечивает возможность каждому обратиться за по-
мощью и защитой в случае нарушения своих прав. Закрепление в Конститу-
ции РФ основных прав и свобод требует определённой деятельности со сто-
роны государства по созданию условий для их реализации. 
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В первую очередь нам видится необходимым отметить несколько про-
блем, уже получивших обзор в научной и учебной литературе, однако не 
утратившим свою актуальность и по сей день.  

Во-первых, это недостаток ресурсов: людских, финансовых, техниче-
ских и т.д. Их отсутствие или нерациональное распределение приводит к си-
стематическим нарушениям в работе правоохранительных органов и сниже-
нию её эффективности.  

Во-вторых, наличие у граждан трудностей понимания и соблюдения 
процедур при подаче заявления о преступлении. Уполномоченные должност-
ные лица должны относиться уважительно ко всем гражданам, и в случае не-
знания или непонимания разъяснять порядок приёма поданного заявления, 
правила и требования к его оформлению, а также информировать граждан о 
ходе и результатах рассмотрения заявления о совершённом реальном или 
предполагаемом преступном акте.  

Кроме того, одной из главных проблем в рассматриваемой области яв-
ляется отказ в приёме и регистрации заявлений граждан. В таких случаях ин-
формация о предполагаемом или реальном преступлении остаётся скрытой от 
органов внутренних дел, поскольку люди, получившие отказ, как правило, не 
обжалуют неправомерные действия (бездействие) сотрудников, которые в со-
ответствии с законом обязаны принять и присвоить каждому принятому (по-
лученному) заявлению (сообщению) очередной порядковый номер Книги 
учёта заявлений и сообщений о преступлениях1.  

Отметим, что на современном этапе указанное нарушение встречается 
редко в связи с усиленным контролем и внедрением в правоохранительную 
деятельность технических средств фиксации действий уполномоченных лиц.  

Приказ МВД Российской Федерации № 736 предусматривает два типа 
поступивших сведений о преступлениях: заявления и сообщения. В соот-
ветствии с УПК РФ, заявление о преступлении является способом сообщения 
о совершённом преступном посягательстве на общественно-значимые ценно-
сти или блага. Одно только это проводит границу между определением по-
нятий «заявление» и «сообщение» в указанном кодифицированном акте и 
положениях Инструкции. Это создаёт трудности в толковании данных нор-
мативных правовых актах, ведь как сообщение, так и заявление о преступ-
лении содержат в себе определённую информацию о наличии в конкретном 
действии/бездействии признаков уголовно-наказуемого деяния.  

Если провести анализ статистических данных зарегистрированных пре-
ступлений за девять месяцев 2023 г. и преступлений за январь–сентябрь 
2022 г., то можно заметить их уменьшение на 1,8 %. За текущий год сотруд-
никами правоохранительных органов было раскрыто 773,7 тыс. преступ-
лений, 80 % из которых было расследовано органами внутренних дел. Прес-

                                                           
1 Об утверждении Инструкции о порядке приёма, регистрации и разрешения в тер-
риториальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений 
и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшест-
виях: приказ МВД России от 29.08.2014 № 736. 



 374  
 

туплений, связанных с использованием информационно-коммуникационных 
технологий за текущий период было зарегистрировано на 29,2 % больше, по 
сравнению с предыдущем годом. На объектах транспортной инфраструктуры 
зарегистрированных преступлений за январь–сентябрь минувшего года сни-
зилось на 7,1 %. Помимо этого продолжает сокращаться количество зарегист-
рированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, их показа-
тель уменьшился на 9,4 %, а преступлений, совершенных гражданами в со-
стоянии алкогольного опьянения на 11,9 %.  

Изучив законодательство и проведя анализ научной литературы, автор 
приходит к мнению, что при указанной проблеме следует обратиться к уго-
ловно-процессуальным нормам. УПК РФ не подразделяет на категории заяв-
лений и сообщений заявление о преступлении и протокол принятия устного 
сообщения при обнаружении признаков противоправного деяния (в отличие 
от Инструкции). Четвёртый раздел Инструкции также подтверждает процес-
суальную норму закона, где прописано, что и заявления, и сообщения должны 
быть проверены в соответствии со ст. 144 УПК РФ1. 

Некоторые считают, что приём и регистрация – это одна стадия процес-
са разрешения сообщения или заявления, при этом регистрация является 
неотъемлемой частью стадии приёма. Другие придерживаются мнения, что 
крайне важно разграничивать указанные процедуры. Несмотря на то, что 
приём и регистрация действительно являются взаимосвязанными процедура-
ми, смешивать их нельзя, поскольку каждый этап имеет свою цель и субъек-
тов исполнения. О необходимости разграничения приёма и регистрации ре-
гламентирует и федеральное законодательство России. В частности, ФЗ № 3 
«О полиции», где отражено, что информацию о преступлении вначале необ-
ходимо принять, а затем уже её регистрировать.  

Помимо всего прочего, существует проблема, которая связана с увели-
чением в последние годы числа заявлений, получаемыми органами внутрен-
них дел в электронном виде, что вызывает необходимость разработки и внед-
рения эффективных методов работы с такими сообщениями. Ключевую роль 
в проверке электронных заявлений граждан о преступлениях играют вопросы, 
связанные с обеспечением достаточного уровня безопасности и конфиденци-
альности электронных заявлений, с защитой данных граждан и предотвраще-
нием возможного злоупотребления информацией.  

Следует отметить и тот объём информации, который ежедневно посту-
пает в правоохранительные органы. Зачастую он просто колоссальный, и не 
всегда удаётся в установленный общий срок провести проверку по всем по-
ступившим сообщениям и заявлениям. Спешка может привести к упущению 
какой-либо части важной информации и, как следствие, замедлить весь даль-
нейший ход расследования. 

                                                           
1 Об утверждении Инструкции о порядке приёма, регистрации и разрешения в тер-
риториальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений 
и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшест-
виях: приказ МВД России от 29.08.2014 № 736. 
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В качестве решения проблемы можно предложить внедрение в терри-
ториальные органы МВД РФ новейших достижений науки и техники для 
приёма, регистрации и проверки электронных заявлений о преступлениях, что 
позволит оптимизировать работу органов внутренних дел и повысить эффек-
тивность борьбы с преступностью. 

Необходимо разработать такой механизм работы с электронными заяв-
лениями, который бы позволил быстро и точно производить оценку досто-
верности информации и принимать соответствующие меры по расследованию 
и раскрытию преступления.  

Конституционный Суд Российской Федерации обобщил практику за 
второй и третий квартал 2022 г., в которой отражены решения в отношении 
конституционных основ публичного права, уголовной юстиции, трудовых от-
ношений и т.д. Наиболее важными из различных отраслей являются: сроки 
давности привлечения к административной ответственности, согласно кото-
рой по ч. 1 ст. 4.5 КОАП признается сроком, начиная со дня совершения пра-
вонарушения, так и со дня, следующего за ним. Чтобы устранить неоднознач-
ности, его следует исчислять со дня совершения правонарушения.  

В заключение следует отметить, что от качества выполняемой работы 
органов внутренних дел, в том числе и полиции, зависит обеспечение прин-
ципов законности, справедливости и уважения прав и свобод граждан при 
приёме, регистрации и рассмотрении сообщений и заявлений граждан о пре-
ступлениях.  
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КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
ЗА МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В связи с желанием найти достойную работу и хороший заработок 
осуществляется нелегальная миграция заграницу, что является экономиче-
ской причиной миграции, в том числе нелегальной. Нелегальные иммигран-
ты – это более дешевая и бесправная рабочая сила для предпринимателей 
принимающих стран.  
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Существующая миграционная политика ориентирована на ограничи-
тельное понимание трудовой миграции в демографическом отношении в ка-
честве средства, позволяющего замещать естественную убыль населения1. 

На протяжении последних лет в РФ и иных государствах массовая ми-
грация трактуется в виде угрозы безопасности государства и общества. Ве-
дущая цель Концепции – обеспечить благополучие жителей РФ, наибольшую 
их защищенность, и обеспечить национальную безопасность.  

 В качестве значимой задачи Концепции выступает борьба с нелегаль-
ной миграцией – связанной с нарушением нормативно предусмотренных тре-
бований, проездом, проживанием, выездом, въездом для временного или по-
стоянного пребывания в стране2.  

Концепция предусматривает, что нелегальная миграция представляет 
собой среду развития теневой экономики, и обуславливает отрицательное от-
ношение к мигрантам части граждан РФ.  

Российская территория используется преступными организациями для 
того, чтобы переправлять наркотические вещества из азиатских в европей-
ские страны. Наблюдается активный приток в РФ трудовых мигрантов, в т.ч. 
и для нелегальной трудовой деятельности. Вследствие отсутствия должного 
контроля в отношении миграции ухудшается состояние систем здравоохране-
ния и образования, растет безработица местного населения, ухудшается и об-
становка в санитарно-эпидемиологической сфере. 

В качестве значимого результата совершенствования системы госу-
правления, муниципального управления в сфере отношений миграционного 
характера явилось введение в силу в 2013 г. Федерального закона, которым 
были внесены изменения в ряд актов РФ, определяющие ответственность, 
полномочия региональных госорганов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц в области вышеуказанных отношений.  

Принятие данного ФЗ осуществлено для того, чтобы реализовывать 
решения, принятые Советом при главе государства по межнациональным от-
ношениям, а также положения, предусмотренные Стратегией национальной 
политики.  

Разработку действующей сегодня Концепции миграционной политики, 
рассчитанная на перспективу до 2025 г., осуществляла рабочая группа в со-
ставе лиц, представляющих ФОИВ, региональные органы исполнительной 
власти, муниципальные органы, представителей общественных организаций 
науки, деловой среды3.  

                                                           
1 Пацевич В.С. О некоторых проблемах реализации полномочий по контролю в сфере 
миграции // Право и государство: теория и практика. 2021. № 6 (198). С. 149–152. 
2 Пацевич В.С. Источники правового регулирования государственного контроля в сфе-
ре миграции // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотруд-
ников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2021. № 3 (59). С. 96–101. 
3 Столярова З.Н., Щепетильников А.И. Правовые и организационые проблемы реализа-
ции федерального государственного контроля в сфере миграции // Общественная безо-
пасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. 2021. № 7-2. С. 108–114. 
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Госпрограмма определяет ряд целей и задач, достижение и решение ко-
торых обеспечит возможность успешно реализовывать соответствующую 
государственную политику. Госпрограмма ориентирована на то, чтобы улуч-
шить демографическую ситуацию в регионах, где демографические проблемы 
являются наиболее острыми, привлечь соотечественников для постоянного 
проживания в РФ.  

К сожалению, основные направления российской миграционной поли-
тики в области противодействия незаконной миграции, по нашему мнению, 
не имеют единой и вполне научно обоснованной концепции, не находят пол-
ноценного закрепления в действующем миграционном законодательстве и 
практической реализации деятельности уполномоченных федеральных орга-
нов исполнительной власти и их должностных лиц1. 

В соответствии со ст. 29.2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» фе-
деральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции включает: 

а) федеральный государственный контроль (надзор) за пребыванием и 
проживанием иностранных граждан в Российской Федерации (ст. 30); 

б) федеральный государственный контроль (надзор) за трудовой дея-
тельностью иностранных работников (ст. 32). 

В целом контроль государственных органов за миграционными процес-
сами в Российской Федерации играет ключевую роль в обеспечении нацио-
нальной безопасности, социальной стабильности и экономического развития 
страны. Он направлен на регулирование потока мигрантов, обеспечение их 
прав и законных интересов, а также предотвращение незаконной миграции и 
противодействие преступной деятельности. Эффективный механизм контроля 
способствует формированию гармоничного межэтнического и межкультурно-
го взаимодействия, что является важным аспектом современного многонаци-
онального общества. Развитие современных технологий, аналитических ин-
струментов и международного сотрудничества позволяет совершенствовать 
систему миграционного контроля, делая ее более эффективной и адаптивной 
к изменяющимся вызовам и угрозам. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

 
Шумигай Д.М., курсант 3 курса факультета подготовки следователей. 
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова. 
Научный руководитель: Капустина Е.Г., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры административного права и административной деятельности 
ОВД. 

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова. 
 

                                                           
1 Исаков В.М. Исторические корни миграции в Советском Союзе, России и роль совет-
ской милиции, полиции в осуществлении контроля за миграцией населения (XX в.) // 
Вестник экономической безопасности. 2021. № 5. С. 87–91. 
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Д.А. Шуточкина 
 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА СТАДИЯХ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
 

В начале рассмотрения заявленной нами темы необходимо отметить, 
что на современном этапе развития государства и общества ключевую пози-
цию занимают информационные технологии, которые присутствуют практи-
чески во всех сфера жизнедеятельности населения.  

Стоит отметить, что подавляющее большинство сервисов сферы об-
служивания подверглось компьютеризации и замене на искусственный ин-
теллект. Общество осуществляет стремительный переход на информацион-
ную сферу, что оказывает неоднозначное влияние на процесс доказывания в 
случаях совершения различного рода преступлений в сети «интернет», а так-
же с применением дистанционных технологий.  

Часть 2 ст. 74 УПК РФ содержит перечень того, что может признавать-
ся в качестве доказательств, однако ч. 1 этой же статьи закрепляет положение 
о том, что доказательствами по уголовному делу могут выступать любые све-
дения, на основании которых должностными лицами устанавливается нали-
чие или отсутствие обстоятельств подлежащих доказыванию или иных обсто-
ятельств, имеющих значение для уголовного дела.  

Такая формулировка правовой нормы ставит под сомнение возмож-
ность использования в процессе доказывания электронной формы. Термин 
«электронное доказательство» отсутствует в системе российского законода-
тельства, однако достаточно часто упоминается в научной литературе.  

К числу перечня документов, которые могут быть отнесены к доказа-
тельствам, относится также достаточно специфическая категория «иные до-
кументы». Такой пункт ст. 74 УПК РФ по своей сути ставит под вопрос целе-
сообразность первых пяти пунктов ч. 2, так как понятие иных документов 
конкретно не определено, что влечет за собой затруднения следователей и до-
знавателей в процессе решения вопроса о том, могут ли быть те или иные 
сведения приобщены к уголовному делу в качестве доказательств1.  

Статья 81.1 УПК РФ предусматривает лишь возможность признания 
электронных носителей информации в качестве вещественных доказательств.  

По нашему мнению повышение уровня квалификации следователей 
наряду с внедрением информационных технологий выступают необходимы-
ми мерами по повышению эффективности работы по расследованию и рас-
крытию преступлений.  

Итак, следует определить термин электронных доказательств. Таковы-
ми являются технические возможности, которые позволяют использовать ин-

                                                           
1 Меркулова М.С., Калентьева Т.А. Электронные доказательства в уголовном процессе: 
проблемы допустимости // Международный журнал гуманитарных и естественных 
наук. 2022. № 5-3. 
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формацию, содержащуюся в электронном виде в качестве доказательств. Ос-
новная проблема состоит в том, что такие доказательства не имеют матери-
ального носителя.  

Такая интерпретация наиболее актуальна для информации, содержа-
щейся, например, в сети «Интернет». Некоторые ученые процессуалисты по-
лагают нецелесообразным выделение электронных доказательств в отдель-
ный пункт нормативно-правовых актов, так как считают, что таковые являют-
ся обычными электронными документами, которые итак приобщаются в ка-
честве вещественных доказательств на материальных носителях.  

Считаем, что такой подход является неверным, так как электронный 
документ может подвергаться копированию, менять носители, в то время как 
электронное доказательство находит свое отражение только лишь в цифровом 
формате, обладая индивидуальными идентификационными особенностями, 
которые не могут быть подвергнуты дублированию.  

Стоит отметить, что в период развития инновационных технологий вы-
является все больше фактов совершения киберпреступлений, что обуславли-
вает необходимость закрепления на законодательном уровне термина элек-
тронные доказательства.  

Например, при расследовании преступлений, связанных с незаконной 
организацией и проведением азартных игр в большинстве случаев выясняет-
ся, что организовано это при помощи компьютеров с доступом в интернет.  

Именно в таких ситуациях конкретные компьютерные приложения, ко-
торые невозможно перевести в материальный облик, будут указывать на кон-
кретный состав преступления.  

Достаточно большое количество ученых-процессуалистов полагает, что 
в случае закрепления электронных доказательств в качестве отдельной, само-
стоятельной категории, отдельно от материальных носителей, это поставит 
такие доказательства под реальную угрозу их уничтожения.  

Действительно, информация в электронной форме подвержена уничто-
жению, так как сделать это намного проще всего одним нажатием кнопки 
мыши, однако, считаем, что данный факт напрямую указывает на необходи-
мость защиты такой информации, что является предпосылкой необходимости 
ее признания и закрепления на законодательном уровне.  

Подводя итог вышесказанному, считаем необходимым закрепления 
термина «электронные доказательства» в уголовно-процессуальном законо-
дательстве, посредством дополнения перечня ст. 74 УПК РФ, что в свою оче-
редь обеспечит должный уровень раскрытия и расследования киберпреступ-
ности ввиду стремительного развития информационных технологий.  
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Е.О. Шуточкина 
 

РОЛЬ МВД РФ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
РАЗНОВИДНОСТЯМ ЭКСТРЕМИЗМА И НАЦИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Учитывая современную глобализацию и стремительное развитие ин-
формационных технологий, проблема экстремизма и нацизма остается акту-
альной для многих стран, в том числе и для Российской Федерации, и Мини-
стерство внутренних дел Российской Федерации считает важным противодей-
ствовать данным явлениям, а также обеспечивать безопасность граждан. 
Борьба с экстремизмом, расизмом и насилием сторонников данной идеологии 
в обществе – это задача для политиков, педагогов, юристов, социологов и со-
циальных работников, а также для полицейских. Министерство внутренних 
дел Российской Федерации и специализированные подразделения, как и все 
другие учреждения, могут выполнять только часть задач в данном направле-
нии. Благодаря тщательному и своевременному исполнению выявленных слу-
чаев противоправного действия с элементами экстремизма и нацизма, поли-
цейские структуры в силах внести заметный вклад в его ликвидацию. В то же 
время, как показывает опыт, невозможно полностью устранить данные нега-
тивные явления, но при соответствующей комплексной деятельности органов 
государства можно устранить их до приемлемого уровня и таким образом 
обеспечить их адекватный контроль. 

Абсолютно каждый слышал слова экстремизм, расизм, нацизм и наси-
лие, и все думали о них в течение минуты. Наверное, также каждый имеет 
представление о том, что означают эти слова, но определить их концепцию 
немного сложнее. Нет точного определения ни для одного из этих понятий, 
которое определяет смысл и предмет данных слов. Можно сказать, что поня-
тие экстремизма, расизма, нацизма, а также насилия не должно и не может ис-
ходить из одного и того же определения. Экстремизм – это негативный, рас-
ширяющийся, динамичный, обширный феномен, который представляет опас-
ность для здорового и развивающегося общества, демократических принци-
пов и конституционных ценностей. Кроме того, он вторгается в основную 
ценность прав человека и основных свобод, имеет антисистемную позицию и 
является разрушительным для существующей демократической системы и ее 
формата. Особенно это та политическая деятельность, которая отказывается 
от принципов демократии, и чья идеология и деятельность основаны на не-
терпимости. 
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Для нормального функционирования какого-то не было института вла-
сти государства необходимо уменьшение уровня количества и характера пре-
ступлений в сфере экстремизма, нацизма и геноцида. По статистическим дан-
ным, предоставленным Министерством внутренних дел Российской Федера-
ции в январе–сентябре 2023 г. было зарегистрировано 1 713 преступлений 
террористического характера (-5,8 %) и 1020 преступлений экстремистской 
направленности (-9,3 %). Деятельность подразделений органов внутренних 
дел России в борьбе с экстремизмом, нацизмом, расизмом и насилием сосре-
доточена в основном на профилактике, но во многих рискованных случаях 
она также приходит в активную форму, а именно на вмешательства, что мож-
но рассматривать как экстремальное решение с целью защиты жизни, здоро-
вья и имущества, включая защиту от массового нарушения общественного 
порядка. Сохраняется мнение о том, что первостепенным, а также приоритет-
ным направлением в профилактической деятельности по искоренению данно-
го негативного явления выступает тенденция по воспитанию правовой куль-
туры, развитию активного правового сознания и в целом сведению к миниму-
му совершения административных правонарушений и преступлений. 

По итогам референдума, проведенного 30.09.2022, в состав Российской 
Федерации вошли Донецкая и Луганская республики, а также Запорожская и 
Херсонская области. В этой связи МВД России укрепило на сопредельных с 
Украиной территорией свои подразделения полиции в целях поддержания 
общественного порядка и безопасности. По заявлению В.А. Колокольцева, ве-
дется активная деятельность, направленная на задержание националистиче-
ских формирований. В первую очередь, особое внимание отводится террито-
риям и патрулированию на них, где расположены критически значимые для 
России, а также потенциально опасные объекты. 

На сегодняшний день мужественно и смело выполняют свои обязанно-
сти сотрудники МВД России в рамках проведения специально военной опера-
ции, в том числе оказывая помощь при эвакуации мирных граждан из зоны 
боевых действий в Донецке и Луганске, Запорожье и Херсоне. На сегодняш-
ний день важно последовательно и поэтапно продвигаться дальше, еще более 
решительно и жестко противодействовать преступности. Безусловно, что дан-
ный аспект требует от сотрудников полиции постоянной готовности, умения 
быстро и четко ориентироваться во внештатных ситуациях. Прежде всего 
важно оперативно комплектовать в присоединенных регионах территориаль-
ные структуры МВД, обязательно нужно задействовать и местные кадры, лю-
дей, которые на деле доказали свою порядочность, надежность и профессио-
нализм. Следует также полностью обеспечить новые подразделения полиции 
современной специальной техникой, информационными системами и сред-
ствами связи. Стоит отметить, что каждый гражданин, живущий в новых ре-
гионах, должен чувствовать себя под защитой закона, а также уверенным в 
своевременной помощи сотрудников МВД России.  

На основе Указа Президента РФ от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении 
Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года» проводится эф-
фективная борьба с пагубным явлением, которая нуждается не только в под-
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держке органов государственной власти, но и каждого общественного объ-
единения и отдельно взятого гражданина. В угрожающей государству среде 
важны не только разрозненные меры, складывающиеся на системе профилак-
тических мероприятий в отношении экстремизма, но и спланированные госу-
дарственные программы. Специфическая роль ОВД России в данном контек-
сте актуальная и многогранна, так как прежде всего они призваны защищать 
права и свободы, охранять правопорядок и безопасность в обществе1, раскры-
вать преступления, совершаемые на почве национальной приверженности или 
экстремизма. 

Основной задачей правоохранительных органов на начальном этапе яв-
ляется предотвращение распространения идеологий и организаций, пропа-
гандирующих экстремистскую и националистическую деятельность, тем са-
мым МВД России активно сотрудничает с другими органами власти и про-
фессиональными структурами, к примеру, такими, как Федеральная служба 
безопасности, прокуратура, образовательные учреждения и религиозные ор-
ганизации. 

В рамках предотвращения экстремизма во всех его проявлениях 
МВД России в приоритете должно использовать направления, касающиеся 
коммуникации против демагогии, включающей в себя открытое и ответствен-
ное предоставление информации и связи с общественностью2. Сеть «Интер-
нет» должна быть исключена материалов пропаганды ненависти, а также 
должны быть запущены акции проведения антиэкстремистской и нацисткой 
кампании. Особое внимание следует уделить направлениям в сфере обучения 
детей и учителей использованию знаний против тоталитаризма. Процессы ин-
теграции и создания единой антиэкстремистской, антинационалистической и 
антитеррористической платформ необходимо использовать повсеместно. Под-
готовку сотрудников полиции и иных правоохранительных органов следует 
осуществлять в рамках повышения квалификации и переквалификации3. 

Следует на законодательном уровне вести работу по социальным сетям, 
где потенциально опасная информация будет блокироваться. Ведущим на-
правлением должна выступать активная профилактика в детских садах, шко-
лах, любых образовательных учреждениях, в том числе задействуя и инфор-
мирую родителей, так как информационно-просветительская работа целесо-
образна по направлениям героико-патриотического воспитания4.  
                                                           
1 Организация охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопас-
ности: учебник. В 2 ч. / С.В. Байгажаков, А.Г. Елагин, В.В. Кирюхин и др. М., 2017. 
2 Калинин В.Н. Участие МВД России в специальной военной операции // Актуальные 
проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями в Российской Феде-
рации: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Тула, 2023. 
С. 134–140. 
3 Грачев Ю.А., Стародубцев М.П. Проблемы формирования профессиональных компе-
тенций в образовательных организациях МВД России // Ученые записки университета 
им. П.Ф. Лесгафта. 2015. № 3 (121). С. 22–27. 
4 Кудинов С.И., Кудинов С.С., Кудинова С.С. Особенности проявления патриотичности 
у студентов с разным отношением к специальной военной операции [Электронный ре-
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Следует ужесточить правила въезда и выезда с территории и на терри-
торию Российской Федерации иностранных граждан, лиц без гражданства, 
беженцев, иностранных агентов и других лиц, которые могут представлять 
угрозу национальной безопасности. При этом в данном контексте смогут при-
ветствоваться совершенствования технологий в системах безопасности, а 
также внедрение улучшенных камер видеоконтроля в условиях системы «Без-
опасный город» и ужесточенный пропускной режим. 

Тем не менее ценность данной деятельности кажется низкой из-за серь-
езных различий в национальных законах, касающихся понимания натуры и 
проявлений экстремизма. Вот почему важно, прежде всего, определить не 
только «экстремизм», но и механизмы проявления, а также методы и меры по 
его преодолению. Только так можно будет говорить о всеобъемлющем, си-
стемном характере и последовательности общеевропейской политики по 
борьбе с проявлениями экстремизма и пропаганды войны. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТОКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 

 
Подразделение участковых уполномоченных полиции играет одну из 

главных ролей в деятельности правоохранительных органов. Это обусловлено 
тем, что именно данная служба ближе всего находится к общественности, 
именно по осуществляемой подразделением работой составляется мнение о 
результативности работы всей системы.  

В компетенцию участковых уполномоченных полиции входит обшир-
ный перечень пунктов: 

1) принимает меры, направленные на предупреждение и пресечение 
преступлений и иных правонарушений, выявление и раскрытие преступлений 
осуществляет производство по делам об административных правонару-
шениях; 
                                                                                                                                                                                     
сурс] // Психолог. 2023. № 2. С. 1–13. URL: https://doi.org/10.25136/2409-8701.2023.2. 
39910 (дата обращения: 16.10.2023). 
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2) проводит индивидуальную профилактическую работу с лицами, 
состоящими на профилактическом учете; 

3) осуществляет прием граждан; 
4) рассматривает обращения граждан, относящиеся к его компетен-

ции; 
5) осуществляет контроль за обеспечением условий хранения (сохран-

ностью) гражданского, служебного, боевого и наградного оружия, боепри-
пасов, патронов к оружию, находящихся в собственности или во временном 
пользовании граждан; 

6) осуществляет профилактический обход административного участ-
ка1. 

Как мы видим, перед участковым уполномоченным стоит несколько 
обширных задач, что позволяет нам сделать вывод, что основные меры пре-
дупреждения и пресечения административных правонарушений и преступле-
ний ложится на подразделение участковых уполномоченных полиции2. 

Безусловно, в деятельности участковых уполномоченных полиции при-
сутствуют проблемные вопросы, которые в той или иной мере влияют на ре-
зультативность в целом. Определим эти проблем. 

Во-первых, ограниченные сроки рассмотрения материалов и глобаль-
ный объем таких материалов деятельности участковых уполномоченных. 
Объясним свою точку зрения, каждый день участковому поступают материа-
лы для отработки с его административного участка, если же за ним закреплен 
не один участок, то материалы со всех участков. И вместо того, что осу-
ществлять свою главную задачу – профилактику, которая прописана в дей-
ствующей инструкции, в виде профилактического обхода и профилактиче-
ской беседы, участковый вынужден сидеть за работой по материалам. Если 
же сотрудник пропустил срок по какому-либо делу, это влечет за собой явное 
неодобрение со стороны начальства. 

Во-вторых, всем известно, что участковый ведет в обязательном поряд-
ке профилактический учет в отношении шести категорий лиц: стоящих на 
административном надзоре, допустивших правонарушения и преступления, 
больные алкоголизмом и наркоманией. Для того чтобы тот или иной человек 
попал в профилактический учет должен либо совершить административное 
правонарушение или преступление, либо же иметь справку о том, что он бо-
лен алкоголизмом или наркоманией. Однако есть негласный списочный учет, 
в который входит граждане, находящиеся в зоне риска, но не подпадающие 
под основания постановки на профилактический учет. К примеру, списочный 
учет осуществляется в отношении всех лиц, освобожденных из мест лишения 
                                                           
1 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федер. 
закон Рос. Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2016. № 26 (ч. 1), ст. 3851. 
2 О несении службы участковыми уполномоченными полиции на обслуживаемом адми-
нистративном участке и организации этой деятельности: приказ МВД России от 
29.03.2019 № 205 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.12.2023). 
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свободы, независимо от совершенных ими преступлений, вследствие чего де-
ятельность участковых уполномоченных выходит за рамки инструкции, 
утвержденной приказом МВД России. 

В-третьих, проблема нехватки кадров, к сожалению, касается всей си-
стемы МВД и подразделение участковых уполномоченных полиции не явля-
ется исключением. Данное выражается, как отмечалось ранее, в увеличении 
нагрузки на сотрудника путем работы не на одном административном участ-
ке, а на нескольких. Далее при нехватке дознавателей участковый может по 
распоряжению начальника выполнять и задачи дознания, при этом находясь 
официально на должности участкового уполномоченного. Из выделенного 
вытекает проблема ненормированного рабочего дня, конечно, это отрица-
тельно влияет на всю службу1. 

Два вопроса из обозначенных проблем можно решить при увеличении 
служащих в подразделении участковых уполномоченных полиции. При со-
кращении нагрузки на участкового, который на данный момент выполняет 
работу не только за себя, но и за своих товарищей, можно существенно уве-
личить результативность и качество службы, а также проведение качествен-
ной профилактической работы. 

Касательно списочного учета, предлагается ввести обязательный спи-
сочный учет для всех лиц, освобожденных из мест лишения свободы, незави-
симо от совершенного преступления. 

На институт участковых уполномоченных полиции в настоящее время 
возложен большой объем работы, от правильной организации которой зави-
сит не только должный уровень обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности, но и эффективность деятельности сотрудника, отдела, 
органа в целом. 
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1 Бирюков В.В. О некоторых проблемах в организации ежедневной деятельности 
участковых уполномоченных полиции [Электронный ресурс] // Академическая мысль. 
2021. № 4 (17). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-problemah-v-organizatsii-
ezhednevnoy-deyatelnosti-uchastkovyh-upolnomochennyh-politsii (дата обращения: 
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Э.Э. Эрманова 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА 
 

На сегодняшний день в Республике Узбекистан реализуются комплекс-
ные меры по активному развитию цифровой экономики, а также широкому 
внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во 
все отрасли и сферы, среди которых государственное управление, образова-
ние, здравоохранение, сельское хозяйство и правоохранительная деятель-
ность.  

В сегодняшний день стоит важная задача внедрения нового и улуч-
шения используемого инструментария, применяемого в правоохранительной 
деятельности, для обнаружения и предотвращения новых административных 
правонарушений, для защиты прав и законных интересов граждан, а также 
для обеспечения безопасности государства. В связи с тем, что научно-тех-
нический прогресс не стоит на месте, нынешняя реальность стремительно 
меняется и требует особого контроля со стороны государственных органов. 
А это означает необходимость внедрения искусственного интеллекта в пра-
воохранительные органы. 

Необходимо отметить, что утверждена Программа мероприятий по 
внедрению информационных технологий в систему органов внутренних дел 
Республики Узбекистан1. По программе запланировано перевод не менее 
80 % государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел, в 
электронный вид, взаимная интеграция всех информационных систем и баз 
данных отраслей в структуре МВД, интеграция информационной системы 
«Оперативная информация» с платформой «Электронное правительство» и 
привязка к имеющейся базе данных персонального идентификационного но-
мера физического лица, внедрение услуги автоматического предоставления 
гражданам информации о судимости (несудимости) в режиме реального 
времени через Единый портал интерактивных государственных услуг, обес-
печение интеграции системы «Автомототранспортный учет» с базой данных 
идентификационных ID-карт граждан и других лиц.  

Важное значение имеет формирование административных протоколов, 
совершившим административное правонарушение, через единую электрон-
ную систему по административным правонарушениям, рассмотрение дел об 
административных правонарушениях и ведение информации в электронном 
виде в случае использования системы уполномоченными государственными 
органами. «Электронное административное дело» проверка компетентными 

                                                           
1 О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внут-
ренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью 
[Электронный ресурс.]: Указ Президента Республики Узбекистан от 26.03.2021  
№ УП-6196. Доступ из справ.-правовой системы Lex.uz. 
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органами сведений о лицах, привлеченных к административной ответствен-
ности по делам об административных правонарушениях, получение необхо-
димой информации и ее использование1.  

Использование ИИ в правоохранительных органах дает множество 
преимуществ, таких как возможность быстро анализировать большие объемы 
данных и выявлять потенциальных подозреваемых. Однако эти преимущества 
связаны со значительными этическими проблемами, такими как возможность 
предвзятости и дискриминации, конфиденциальность и слежка, отсутствие 
прозрачности и подотчетности. Чтобы решить эти проблемы, правоохрани-
тельные органы должны разработать руководящие принципы и передовые 
методы использования ИИ в правоохранительных органах. Это включает в 
себя обеспечение качества и разнообразия данных, конфиденциальность и 
защиту данных, прозрачность и объяснимость, надзор и подотчетность, обу-
чение и образование, вовлечение и участие сообщества, регулярные проверки 
и оценки, а также постоянное совершенствование. 

На сегодняшний день в Республике Узбекистан наряду с дактилоскопи-
ческими системами эффективно используются габитоскопические базы дан-
ных. Внедрен аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», ко-
торый обеспечивает видеонаблюдение на стадионах, вокзалах, аэропортах, 
крупных рынках и других местах массового скопления людей. Благодаря 
системам видеонаблюдения фиксируются правонарушения, устанавливаются 
лица, совершившие их, свидетели и очевидцы преступлений и т.д.2  

Кроме того, был учрежден Департамент цифрового развития, который в 
свою очередь, успешно выполняет целый ряд вопросов, связанных с разви-
тием города и реагированием властей на различные ситуации. При этом де-
партаменте был созданы ситуационные центры в Самарканде и в Ташкенте, в 
задачи которого входят мониторинг состояния безопасного туризма и про-
филактика правонарушений. Всего в рамках концепции «Безопасный город» в 
городе было установлено четыре тысячи камер видеонаблюдения, более 1100 
из них подключены к новой системе, которая работает на отечественном соф-
те, разработанном компанией ABL-Soft&SS. Уникальность его в комплекс-
ном оснащении автоматизированной системой управления силами и средства-
ми пожарной безопасности, системой фиксации нарушений правил дорож-
ного движения c распознаванием номерного знака автотранспортных средств, 
интеллектуальной системой идентификация личности FaceCon. Последняя 
система FaceCon позволяет распознавать лица людей, находящихся в поле 
зрения камеры, а также сопоставлять изображения распознанных лиц с фо-
                                                           
1 Умный город Ташкент: как Visiology BI и Геоинтеллект помогли создать современ-
ный ситуационный центр [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/companies/ 
visiology/articles/662019 (дата обращения: 20.03.2024). 
2 Югай Л.Ю. Биометрическая идентификация личности по изображению лица человека: 
опыт Республики Узбекистан // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кад-
ров для правоохранительных органов: междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 18–19 мая 
2023 г.): тез. докл. [к 65-летию Акад. МВД Респ. Беларусь] / Акад. М-ва внутр. дел 
Респ. Беларусь; [редкол.: ПВ Гридюшко (отв. ред.) и др.]. Минск, 2023. С. 259–260.  

https://habr.com/ru/companies/visiology/articles/662019/
https://habr.com/ru/companies/visiology/articles/662019/
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тографиями из базы данных и предоставлением полной информации о 
человеке1. 

При внедрении данных технологий необходимо принять во внимание 
комплекс мер: технических, организационных, методических и самое главное 
правовых. Современные системы распознавания лиц, несомненно, затрагива-
ют вопросы, связанные с защитой прав и законных интересов граждан от 
произвольного и несанкционированного контроля за их жизнью и поведением 
и иных угроз, связанных с незаконным вмешательством в личную жизнь. 
В связи с этим необходимо соблюдать баланс интересов государства в части 
обеспечения общественной безопасности государства и общества в целом, и 
интересов личности – с точки зрения недопущения злоупотребления вмеша-
тельства в свою жизнь со стороны государства. 

Таким образом, анализ законодательных инициатив зарубежных стран 
мира, свидетельствует о постановке задач государствами как по решению от-
дельных, наиболее актуальных вопросов, связанных с применением искус-
ственного интеллекта и робототехники, так и по глобальному определению 
перспектив системного анализа и регулирования использования искусствен-
ного интеллекта в различных сферах общественной жизни, а также необхо-
димости обеспечения системы безопасности личности, общества и государ-
ства от возможных угроз выхода искусственного интеллекта из под контроля 
человека.  

Среди основных тенденций в регулировании использования искус-
ственного интеллекта можно выявить следующие:  

– сочетание различных механизмов социального регулирования ис-
пользования искусственного интеллекта (правового, этического, техническо-
го и иных механизмов регулирования, саморегулирования и сорегулирова-
ния);  

– обязательность обеспечения безопасности человека и его прав при 
использовании искусственного интеллекта, исключение рисков уничтожения 
человечества;  

– сочетание концептуального регулирования всестороннего использо-
вания искусственного интеллекта и регулирование наиболее острых, требу-
ющих немедленного решения проблем по отдельным технологиям искус-
ственного интеллекта2;  

В результате анализа международного опыта внедрения систем ИИ для 
обеспечения общественной безопасности ряда стран считаем возможным вы-
делить следующие модели функционирования таких систем: китайскую, ев-
ропейскую и смешанную. Так, в китайской модели интересы государства 
                                                           
1 О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутрен-
них дел в сфере обеспечения общественной безопасности в борьбы с преступностью 
[Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Узбекистан от 26.03.2021  
№ УП-6196. Доступ из справ.-правовой системы Lex.uz. 
2 Minbaleev A.V. Problems of regulating artificial intelligence // Bulletin of the South Ural 
State University. Ser. Law. 2018. Vol. 18, no. 4. Pp. 82–87 (in Russ.). DOI: 10.14529/ 
law180414.  
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превалируют над интересами отдельно взятого человека, в европейской мо-
дели, напротив, правам человека уделяется внимание, вследствие чего инте-
ресы государства нередко отходят на второй план. В смешанной модели при-
сутствуют признаки как первой, так и второй модели. Следует отметить, что 
во всех демократических странах стоит вопрос поиска баланса интересов гос-
ударства и человека1. 

Для того чтобы противостоять современной преступности необходимо 
внедрять высокотехнологичные средства с использованием искусственного 
интеллекта и нейросетей. Искусственный интеллект исключает человеческий 
фактор, позволяет обрабатывать большие объемы данных, анализировать 
оперативную обстановку 24/7, координировать силы и средства в целях обес-
печения общественной безопасности. 
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ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ 
В КОНСТИТУЦИИ РФ 1993 г. КАК БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА 
 
Значение термина «защита» независимо от толкования ему данного в 

общем виде заключается в осуществлении деятельности, направленной на 
охрану, предполагающую пресечение и предупреждение враждебных дей-
ствий и опасностей. В тексте нормативных правовых актов законодатель ис-
пользует термины «защита» и «охрана». 

Использование лексем «защит» и «охран» законодателем в тексте поз-
воляет сформулировать вывод о том, что именно на объекты охраны и защи-
ты направлена деятельность органов государственной власти и их должност-
ных лиц. Они предупреждают и пресекают угрозы и опасности на них пося-
гающие. Последние отражены в Указе Президента РФ от 02.07.2021 № 400 

                                                           
1 Югай Л.Ю. Технологии распознавания лиц в обеспечении общественной безопас-
ности: зарубежный опыт и перспективы развития // Общество и инновации. 2022. № 1. 
С. 278–287. 
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«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»1. Указан-
ный документ определяет национальные интересы и стратегические нацио-
нальные приоритеты, цели и задачи обеспечения отдельных видов безопасно-
сти и устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу. Такое 
содержание определяет базовый характер Стратегии национальной безопас-
ности. В данном нормативно-правовом акте в сходных положениях с Консти-
туцией РФ употреблены лексемы «защит» и «охран». Приведенные лексемы 
можно определить как однопорядковые и синонимичные. Зачастую, исполь-
зуя понятие «охрана», дается определение термину «защита».  

Конституция Российской Федерации была принята 12.12.1993. В нее 
вносились изменения в 2014, 2020, 2022 гг.  

Конституция РФ 1993 г. восприняла положение об ограниченности реа-
лизации прав и свобод человека и гражданина. Оно заключается в том, что 
претворение своих прав и свобод субъектом не должно нарушать права и сво-
боды другого человека или гражданина. Упоминание такого положения в ос-
новном законе страны является важным моментом, так как свидетельствует о 
том, что человек и гражданин при реализации своих прав находятся под кон-
тролем государства. Свобода одного заканчивается там, где начинается сво-
бода другого. Государство играет роль стороннего наблюдателя, но при пре-
сечении субъектом черты, оно становится одним из участников возникшего 
отношения. Зачастую именно государству в лице его уполномоченных орга-
нов и должностных лиц отводится роль арбитра, который не только принима-
ет окончательное решение по разрешению ситуации, но и участвует в его ре-
ализации. 

Принцип равенства закреплен в ч. 1 ст. 19 Конституции РФ. Его кон-
кретизация свидетельствует о правовом характере государства. Сложно пред-
ставить сферу общественных отношений неурегулированных нормами права, 
и дискриминация и ограничение в правах в них не допустимо.  

Историко-правовой анализ нормативных правовых актов позволяет 
сформулировать вывод о диалектическом развитии объектов, подлежащих 
защите со стороны государства. Их охрану законодатель вверяет органам вла-
сти и их должностным лицам, что отражается в правовых актах. Если до 
1918 г. об объектах, подлежащих государственной защите, мы можем полу-
чить информацию из отдельных источников права, то после указанного года 
они в первую очередь закрепляются в конституции и уже впоследствии полу-
чают более полную проработку в иных подзаконных актах. 

Перечень объектов государственной защиты на этапе развития россий-
ского государства пополнился, но по отдельным аспектам сохранил преем-
ственность с предыдущими эпохами.  

Осуществление государственной защиты позволяет пресекать и преду-
преждать угрозы различным направлениям национальной безопасности, тем 

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента 
Рос. Федерации от 02.07.2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. 
№ 27 (часть II), ст. 5351. 
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самым охранять и реализовывать национальные интересы. Через государ-
ственную защиту осуществляется обеспечение национальной безопасности. 
Защита объектов, перечисленных в Конституции РФ, осуществляется госу-
дарством в лице его органов и должностных лиц. Исходя, из этого положения 
можно говорить о становлении института государственной защиты с момента 
образования государства. Для каждого этапа его существования перечень 
субъектов государственной защиты отличался и расширялся.  

Прежде чем получить современную интерпретацию в тексте норматив-
ных правовых актов, объекты государственной защиты прошли продолжи-
тельный путь своего становления и законодательного оформления. Именно 
это диалектическое развитие позволило «отсечь ненужное», определив осно-
вополагающие положения и ценность каждого объекта. 

Объекты, подлежащие защите со стороны государства, многочисленны 
и в обобщенном виде перечислены в Конституции РФ и конкретизированы в 
других нормативно-правовых актах, но в первую очередь в Стратегии нацио-
нальной безопасности.  

Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 4001 использует термины «нацио-
нальные интересы» и «стратегические национальные приоритеты». К первым 
законодатель отнес объективно значимые потребности личности, общества и 
государства, ко вторым – направления обеспечения национальной безопасно-
сти и устойчивого развития.  
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О ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПУТЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СООТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО 
 
Основой развития любого современного государства является каче-

ственная правовая система. При этом большинство современных государств 

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента 
Рос. Федерации от 02.07.2021 № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. 
№ 27 (часть II), ст. 5351. 
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относят себя к числу демократических и являющихся частью дружного миро-
вого сообщества. Российская Федерация в этом отношении не исключение1. 
И более того, зачастую Россия влияла как на формирование глобальной по-
вестки безопасности, так и на фундаментальное становление целых отраслей 
международного права, например, международного гуманитарного права2. 
В связи с этим вопрос соотношения таких систем права, как международное 
право и национальное право, является не только актуальным, но и часто тре-
бующим должного анализа в целях качественной правоприменительной прак-
тики. 

Как известно, соотношение рассматриваемых правовых систем регули-
руется ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. В частности, данная норма декларируют 
приоритет норм международного договора Российской Федерации над зако-
нами Российской Федерации. Важно отметить, что рассматриваемая ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ признает общепризнанные принципы международного права 
и международные договоры Российской Федерации частью ее правовой си-
стемы. 

Следует отметить, что в последние годы положения данной статьи вы-
зывают споры как в академических кругах, так и среди правоприменителей. 
К примеру, глава Следственного комитета Российской Федерации Александр 
Бастрыкин неоднократно высказывался об исключении из Конституции поло-
жений устанавливающих приоритет норм международного права над норма-
ми законов Российской Федерации3. 

В числе норм Конституции РФ, регулирующих вопросы соотношения 
национального и международного права, следует отметить также ст. 79, об-
новленная редакция которой вызвала обеспокоенность некоторых междуна-
родных структур4. Данная статья закрепляет возможность России участвовать 
в международных объединениях в случаях, если это не влечет за собой огра-
ничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам 
конституционного строя Российской Федерации. При этом сами нормы Кон-
ституциине обозначают непосредственного субъекта уполномоченного опре-
делять факт ограничения прав и свобод человека и гражданина. Полномочия в 

                                                           
1 Магденко А.Д., Алимов А.А. Мировое сообщество: конституционный статус России и 
вопросы международно-правовой защиты // Социум и власть. 2013. № 6 (44). С. 79–83. 
2 Правовое регулирование вооруженных конфликтов: отчет о НИР (заключительный) / 
Уральский юридический институт МВД России; рук. А.А. Алимов; исполн.: Р.С. Гали-
ев, А.Д. Магденко, И.И. Литвин, Р.Н. Мирзалиев. Екатеринбург, 2023. 10 с. Рег. 
№ 01231164. Инв. № 02230725. 
3 Козлова Н. Бастрыкин предложил отказаться от приоритета международного права. 
23.07.2015 [Электронный ресурс] // РГ. URL: https://rg.ru/2015/07/23/bastrykin-site.html 
(дата обращения 17.01.2024). 
4 Зинченко Е.Ю., Хазов Е.Н. Конституционно-правовой механизм взаимодействии на-
ционального права России и международного права в свете новых поправок в Кон-
ституции Российской Федерации // Образование. Наука. Научные кадры. 2021. № 2. 
С. 78. 
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данной сфере возложены действующим законодательством на Конституцион-
ный Суд Российской Федерации1. 

На наш взгляд возможно дальнейшее совершенствование организаци-
онно-правовых механизмов исполнения рассматриваемых норм Конституции 
Российской Федерации. В частности, перспективным представляется наделе-
ние полномочий по определению возможного ограничения прав и свобод че-
ловека и гражданина в связи с участием в международном договоре Россий-
ской Федерации института Уполномоченного по правам человека.  

Следует отметить, что подобная инициатива в определенной мере реа-
лизует международные обязательства государства, вытекающие из Парижских 
принципов2. К примеру, принцип 2 предусматривает необходимость наделе-
ния омбудсмена как можно более широкими полномочиями, которые четко 
излагаются в конституционном акте. А принцип 3 отмечает, что омбудсмен 
должен быть уполномочен предоставлять правительству, парламенту и любо-
му другому органу/ должностному лицу мнения, рекомендации, предложения 
и доклады по вопросам, касающимся защиты прав человека.  

Таким образом, на наш взгляд, подобные изменения позволят не толь-
кообъективно и на достаточно высоком уровне обеспечивать конституцион-
ную защиту прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, но 
и в более полной мере реализовать соответствующие международно-правовые 
обязательства российского государства в сфере прав и свобод человека и 
гражданина. 
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Тема развития информационных технологий, в частности их повсе-

местное использование в повседневной жизни, уже на протяжении продолжи-

                                                           
1 О Конституционном Суде Российской Федерации: Федер. конституционный закон 
Рос. Федерации от 21.07.1994 № 1-ФКЗ. 
2 Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, занимающихся 
поощрением и защитой прав человека [Парижские принципы]: приняты Резолюцией 
48/134 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.12.1993. 
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тельного времени волнует общественность. Не исключением является и сфера 
права: все большую популярность обретает LegalTech – применение техноло-
гий в отрасли права, направленных на автоматизацию и цифровизацию юри-
дических процессов. Растет интерес к проблеме автоматизации в судопроиз-
водстве: уже не первый год эксперты разного уровня обсуждают потенциаль-
ную возможность внедрения в судебный процесс искусственного интеллекта. 
Другой аспект диджитализации права относится к законотворчеству. Дей-
ствительно важным аспектом представляется автоматизация юридических 
действий, когда алгоритм способен заменить человека для выполнения опре-
деленных рутинных задач, разгрузив юристов. 

Сложно отрицать тот факт, что цифровая трансформация оказывает 
значительное влияние на правовую сферу. Данный вопрос является дискусси-
онным достаточно давно и вызывает много вопросов на сегодняшний день. 
Цифровизация права волновала не только современных теоретиков, но и 
мыслителей прошлого. Еще Ф. Энгельс в свои времена строил теории о том, 
что право и общество будет иметь другие регуляторы. Хотя им и не называ-
лась напрямую цифровизация, но говорилось об ином методе управления. 

Цифровые технологии все чаще проникают в различные отрасли права. 
Вместе с тем в современном мире процесс цифровизации наиболее очевиден. 
Как и любое новшество, цифровизация имеет свои плюсы и минусы. В обла-
сти права цифровизация вызывает много спорных моментов. 

Цифровизация права – это процесс внедрение автоматизированных си-
стем в правовую сферу. 

Под цифровизацией А.Ю. Толкачев и М.Б. Жужжалов понимают пере-
ход от подчинения правоотношений юридическим фактам к определению 
правоотношений посредством записей. Это определение выражает сущность 
процесса цифровизации, который заключается в возможности перенести ма-
териальные объекты гражданских прав в информационный вид (систему) в 
виде определенных кодов. Некоторые документы уже оформлены в качестве 
записей в специальных реестрах (бездокументарные ценные бумаги, паи пае-
вых инвестиционных фондов и др.). 

Безусловно, внедрение цифровых технологий облегчает работу органов 
правотворчества, однако этот процесс требует специфического регулирова-
ния. Благодаря цифровизации появилось большое количество интернет-
платформ, порталов, сайтов гос. органов и др.). Например, сейчас у всех су-
дов есть свой сайт, где можно ознакомиться с информацией о суде, рассмат-
риваемых делах, а где-то и узнать онлайн расписание. 

Стоит отметить, что цифровизация «пробралась» абсолютно во все 
сферы и отрасли права: цифровые следы, электронные доказательства, элек-
тронный документооборот и прочее. Появляется все больше возможностей 
использовать искусственный интеллект, современные технологи. Но не стоит 
забывать, что в процессе цифровизации права и использовании цифровых 
технологий должны все также соблюдаться конституционные права и интере-
сы личности. 

https://spravochnick.ru/definitions/otrasl-prava/
https://spravochnick.ru/definitions/yuridicheskie-faktybosfn/
https://spravochnick.ru/definitions/cennye-bumagixt4sp/
https://spravochnick.ru/definitions/investicionnyy-fondlbu8o/
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Однако, помимо использования цифровых новшеств на практике, этот 
феномен требует детального рассмотрения в теории. Такими теоретическими 
разработками занимались Т.А. Полякова, О.В. Порываева, М.Б. Жужжалов и 
другие. 

Ключевое значение на сегодняшнее время имеет необходимость выяв-
ления тех тенденций, которые происходят в правовой сфере под влиянием 
цифровизации, а также разработки путей дальнейшего развития права в рам-
ках трансформации цифровых технологий. Правовая практика нуждается в 
оптимальном сочетании юридических и цифровых технологий огромного 
спектра отношений, подпадающих под сферу правового регулирования, опре-
деляемых объективными условиями общественной жизни. 

Цифровизация правовой сферы означает необходимость внедрения в 
виртуальное правовое пространство различных государственных полномо-
чий, сфер деятельности органов государственной власти, электронного уча-
стия граждан в правотворчестве и проведении экспертизы проектов норма-
тивно-правовых актов. 

Судебная система в условиях цифровой трансформации 
Судебная система одна их тех сфер, которая наиболее сильно подверг-

лась цифровым «колебаниям». Каждый год в судопроизводстве возникает все 
больше возможностей пользоваться современными электронными технологи-
ями. 

Например, в 2021 г. Верховный суд Российской Федерации внес иници-
ативу о том, чтобы процессуальные документы можно было подать в суд че-
рез МФЦ. 

Отчасти это предложение возникло из-за коронавирусных ограничений, 
введенных в 2020 г. Этот факт говорит о той тенденции, что наше общество 
подстраивается под все социально значимые экономические и правовые из-
менения. В том числе судебная система не исключение и возникновение но-
вых цифровых возможностей упрощает работу и повышает эффективность 
правосудие. Такие возможности позволяют совершать большое количество 
процессуальных действий в дистанционной форме, что существенно эконо-
мит время. В последнее время все чаще можно услышать такой термин как 
электронное правосудие. 

Электронное правосудие подразумевает форму осуществления судеб-
ного разбирательства с помощью применения цифровых и электронных ре-
сурсов. 

В науке существует такое мнение, что все нынешнее правовое регули-
рование ставит перед собой целью стремление к эффективному судопроиз-
водству в электронной форме. 

Трансформация судебной системы путем цифровизации претерпевает 
пик своего развития. Уже много внедрено и еще больше планируется внед-
рить. Еще в давние времена развитие технологий заметно влияло на развитие 
эффективности, справедливости, и функциональности различных обществен-
ных событий. Такой же эффект мы можем наблюдать и сейчас в рамках раз-
вития электронного правосудия на современном этапе. 

https://spravochnick.ru/definitions/sfera-pravovogo-regulirovaniya/
https://spravochnick.ru/definitions/sudebnaya-sistema/
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Однако, помимо позитивных тенденций, цифровизация правосудия 
имеет и негативные стороны. Например, невозможность обеспечить все насе-
ление страны электронными ресурсами, которые бы позволили в полной мере 
использовать цифровые технологии. Сомнительным выглядит электронное 
судопроизводство в отдаленных регионах, которые не оснащены теми техно-
логиями, которые необходимы для эффективного электронного судопроиз-
водства. Еще одной проблемой является попытка заменить человеческие ре-
сурсы компьютерными технологиями. В перспективе не выглядит возмож-
ным заменить, например, судей компьютерами. Это сделает судебное разби-
рательство сложным, субъективным и несправедливым. 
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