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ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА  

НЕТЕПИЧНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Асанова А.А., 

адъюнкт 

(Уральский юридический институт МВД России) 

 

Аннотация: в работе приведены мнения ученых по поводу категории «не-

типичный», «экзотический», «атипичный» правовой акт. Рассмотрены и рас-

крыты признаки, черты (свойства) нетипичных правовых актов. Приведены 

примеры нетипичных правовых актов. Рассмотрена аргументация отнесения 

правового акта именно к нетипичному. Проанализированы разные точки зрения 

ученых по данному вопросу. 

Ключевые слова: правовой акт, нетипичный правовой акт, смешанный 

правовой акт, атипичный правовой акт, закон, законодательство.  

 

THE CONCEPT AND LEGAL NATURE  

OF NON-CONVENTIONAL LEGAL ACTS 

 

Asanova A.A., 

adjunct 

(Ural Law Institute of the Ministry of Interior of Russia) 

 

Abstract: the article presents the opinions of scientists regarding the categories 

of “non-conventional”, “exotic”, “atypical” legal act. The signs, features (properties) 

of atypical legal acts are considered and disclosed. Examples of atypical legal acts are 

given. The argumentation for classifying a legal act as atypical is considered. Differ-

ent points of view of scientists on this issue are analyzed. 

Keywords: legal act, non-conventional legal act, mixed legal act, atypical legal 

act, law, legislation. 

 

 

Конституция Российской Федерации провозглашает Россию правовым 

государством. Это констатирует наличие высоких требований к форме, содер-

жанию, уровню подготовки и порядку принятия, опубликования, вступления в 

силу и утраты юридической силы правовых актов.  

Термин «правовой акт» многозначен. Под ним могут пониматься:  

– действие (поведение), как правило, правомерное; 

– результат правомерного поведения; 

– юридический документ [1, с. 427]. 

В статье под правовым актом будет подразумеваться последнее из ука-

занных выше значений. 

Дефиниция «правовой акт» на законодательном уровне не закреплена. Но 

в теории и на практике мы убеждаемся, что правовой акт, как юридический до-

кумент, действует. Кроме того, он включает в себя такие категории как «норма-
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тивно-правовой акт», «нетипичный правовой акт», «акт, обладающий норма-

тивными свойствами» и другие. 

Ключевое внимание в данном исследовании, мы уделим нетипичным 

правовым актам. 

Среди ученых-правоведов сложилось несколько основных позиций отно-

сительно понимания правовой природы нетипичного правового акта. 

Так, например, по мнению Р.А. Ижокина, под нетипичными правовыми ак-

тами понимаются «правовые акты с нехарактерными признаками, чертами, свой-

ствами и функциями, то есть документально оформленная в установленном по-

рядке совокупность юридических или юридических и иных социальных предпи-

саний, включающая в себя правовые свойства и элементы различных типов (ви-

дов, подвидов) юридических актов или различные элементы юридических актов 

одного типа (вида, подвида), выражающая волю субъекта (субъектов) права, 

направленная на комплексное регулирование личных и общественных отношений 

и влекущая определенные социальные и правовые последствия» [8, с. 8]. 

В целом поддерживает вышеуказанную точку зрения и Т.В. Кивленок, 

выделяя атипичные правовые акты, под которыми понимаются правовые акты с 

нехарактерными признаками, чертами, свойствами или функциями [9, с. 260].  

При этом Ю.Г. Арзамасов отмечает, что нетипичный правовой акт – та-

кой акт, который не соответствует официальной классификации актов по видам 

(формам), предусмотренной Постановлением Правительства Российской Феде-

рации № 1009 [2, с. 107], то есть автор ограничивает объем нетипичных актов 

только теми, которые издают органы исполнительной власти. 

Домченко А.С., рассматривая административные акты, под «нетипичны-

ми», «экзотическими» понимает акты, которые издаются в период чрезвычай-

ных ситуаций, требующих быстрых решений [6, с. 11]. 

Изучая вышеуказанные точки зрения ученых мы можем отметить, что ав-

торы выделяют «нетипичные», «атипичные», «экзотические» правовые акты, в 

связи с наличием в их свойствах, порядке принятия и иных чертах определен-

ных особенностей, в отличие от типичных.  

К нехарактерным чертам (свойствам) нетипичных правовых актов, по 

мнению Р.Л. Иванова, можно отнести:  

– наличие предписания нормативного и индивидуального характера;  

– закрепление как правотворческой, так и правоприменительной практики;  

– отсутствие строгой внутренней структуры акта;  

– наличие индивидуально-конкретных предписаний, при этом облечен-

ных в форму правотворческого акта (квазиправотворческие акты) [7, с. 7]. 

Кивленок Т.В. к признакам атипичных правовых актов относит: 

– индивидуальные и нормативные предписания закрепляются в одном акте; 

– обладают различными способами изложения правового материала; 

– могут закреплять результаты различных видов юридической практики; 

– являются важнейшим средством смешанного регулирования, правового 

воспитания и правовой пропаганды [9, с. 260]. 

Следовательно, исследуя различные точки зрения ученых по поводу при-

знаков, черт, свойств, присущих нетипичным правовым актам, можно сделать 
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вывод, что они идентичны по своей сути у большинства авторов. Отличием яв-

ляется только то, что Т.В. Кивленок, помимо однородных признаков, выделяет 

также такой признак как «важнейшее средство смешанного регулирования, 

правового воспитания и правовой пропаганды», объясняя это тем, что именно 

атипичные правовые акты выражают волю субъектов права точнее, чем «ти-

пичные» акты. По нашему мнению, признаки, выделяемые авторами, аргумен-

тированы и подтверждены примерами практики, поэтому мы придерживаемся 

вышеуказанных позиций.  

Правовые акты, содержащие нормативные и индивидуальные предписа-

ния, в правовой науке получили название смешанные. Ю.Г. Арзамасов относит 

к таким актам, в большей степени, ведомственные приказы. Они, конечно, мо-

гут быть как нормативные, так и индивидуальные, но в большинстве своем они 

смешанные [13]. 

Не смотря на то, что Ю.Г. Арзамасов выделяет смешанные правовые ак-

ты, он не относит их к нетипичным. Автор отмечает, что считать понятия 

«смешанные» и «нетипичные» синонимами – это негативная тенденция. 

Р.А. Ижокин, в свою очередь, придерживается обратной точки зрения [8, с. 20]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что смешанные правовые акты 

действительно имеют место в деятельности федеральных органов государ-

ственной власти, но отнесение их к типичным или нетипичным правовым актам 

является дискуссионным среди ученых-государствоведов. По нашему мнению, 

смешанные правовые акты могут быть отнесены к нетипичным, так как закреп-

ление индивидуальных предписаний в нормативных актах влечет за собой не 

соответствие признакам (свойствам) типичных правовых актов.  

Еще одними видами нетипичных правовых актов, по мнению 

А.В. Малько и Я.В. Гайворонской, являются различные концепции, программы, 

доктрины, стратегии и т.д., так как данные документы не предоставляют субъ-

ективных прав, не налагают обязанностей, не определяют меры юридической 

ответственности, не изменяют правового статуса и не имеют юридических по-

следствий [10, с. 4]. 

Примером может послужить Указ Президента Российской Федерации 

от 2 июля 2021 г. «О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации», в котором отмечается, что стратегия является базовым документом 

стратегического планирования, определяющим национальные интересы и стра-

тегические национальные приоритеты Российской Федерации [14].  

Вышеуказанный документ включает в себя нормы-принципы, нормы-

цели, иные нормы общезакрепительного характера. Такой документ служит 

фундаментом принятия на его основе других правовых актов, которые будут 

включать в себя уже более конкретные нормы.  

Следовательно, можно отметить, что стратегия не влечет за собой юриди-

ческих последствий, и не обладает признаками, указанными А.В. Малько и 

Я.В. Гайворонской, а является ориентиром для принятия на ее основе правовых 

актов, которые необходимы для реализации основных, ключевых государ-

ственных задач.  
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А.С. Домченко же относит к нетипичным правовым актам те акты, кото-

рые издаются в период чрезвычайных ситуаций, требующих быстрых решений. 

Автор приводит в пример Указы Президента Российской Федерации и ведом-

ственные приказы, которые работают как основные рычаги регулирования, за-

меняющие действующее законодательство [6, с. 11]. 

Архиповой Е.Ю. отмечается превалирование в правовом регулировании 

во время распространения коронавирусной инфекции подзаконных норматив-

ных актов, которые в четырнадцать раз превышали число законов [3, с. 65]. 

Нетипичность правового акта так же устанавливается учеными в тех слу-

чаях, когда согласно иерархии нормативно-правовых актов, подзаконный акт 

начинает обладать большей юридической силой, чем закон.  

На данную тему рассуждает Е.Н. Минченков. Он приводит в пример Указ 

Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242, которым уста-

навливаются нерабочие оплачиваемые майские дни 2021 года. В Трудовом ко-

дексе Российской Федерации такая дефиниция, как «нерабочий оплачиваемый 

день» отсутствует. Следовательно, работодателям для расчета аванса и зара-

ботной платы приходилось обращаться к нормативно-правовому акту, облада-

ющему меньшей юридической силой (Указу Президента) [12, с. 53].  

П.А. Гук считает, что на нетипичность актов влияет так же и то, каким 

источником права он является [4, с. 14]. По его мнению, несмотря на то, что 

наша страна придерживается принципов организации, содержащихся в романо-

германской правовой системе, нельзя недооценивать судебное правотворче-

ство. Его существование на сегодняшний день сложно оспорить, хотя и законо-

дательно оно не закреплено.  

Акты судебного правотворчества нельзя отнести к типичным, так как они 

содержат индивидуальные предписания, хоть и в дальнейшем из-за прецедента 

начинают приобретать нормативность. Для типичного акта данная ситуация неха-

рактерна. Поэтому акты судов можно, в том числе, отнести к нетипичным право-

вым актам.  

Определение нетипичных правовых актов имеет разное толкование 

у ученых, но многие придерживаются той точки зрения, что такие акты обла-

дают нехарактерными признаками, чертами, свойствами и функциями, что ис-

ключает их из общей системы правовых актов. 

В то же время ряд исследователей, в том числе А.В. Малько и 

Я.В. Гайворонская, считают, что необходимо включить такие правовые акты в 

вышеуказанную систему [11, с.15]. В качестве аргументов авторы приводят то, 

что данные акты уже имеют место в практике федеральных органов государ-

ственной власти, их существование вызвано возникающими общественными 

отношениями и затрагивает широкий круг лиц. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отнесение правового акта к не-

типичному зависит от субъекта издания акта и его компетенции, содержания, 

процессуальной формы, юридической силы, целеполагания и мотивации изда-

ния, источника права и в целом юридической природы. Существование нети-

пичных правовых актов имеет место быть. Это данность, связанная с необхо-

димостью правового регулирования нестандартных или нетипичных ситуаций, 
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а также для восполнения существующих правовых пробелов. В этой связи 

должная их классификация, структурирование, определение места в системе 

правовых актов, на сегодняшний день, одна из важнейших задач правовой 

науки и законодательной практики. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Алексеев А.А. Общая теория права. – 2-е изд. – Москва: Проспект, 

2009. – 427 с. 

2. Арзамасов Ю.Г. Юридические конструкции смешанных ведомственных 

правовых актов // Юридическая техника: ежегодник. – 2013. – № 7. – С. 107–111. 

3. Архипова Е.Ю. Развитие российского законодательства в условиях 

COVID-19 // Вестник Поволжского института управления. – 2021. – № 2. – С. 65–69. 

4. Гук П.А. Судебное нормотворчество: вопросы теории и практики – 

2016. – № 7 (116). – С. 14–26. 

5. Долотова Д.В. Техника и технология правовых актов (на примере пра-

вовых актов, издаваемых в уголовно-исполнительной системе): дис. … канд. 

юрид. наук. – Владимир, 2012. – 199 с. 

6. Домченко А.С. К вопросы о «нетипичных» административных актах // 

Вестник Уральского финансово-юридического института. – 2015. – № 1. – С. 11–17. 

7. Иванов Р.Л. Квазиправотворческие акты и отношения в российской пра-

вовой системе // Вестник Омского университета. – 2011. – № 2 (27). – С. 7–20. 

8. Ижокин Р.А. Нетипичные правовые акты в регулировании личных от-

ношений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Владимир, 2008. – 22 с. 

9. Кивленок Т.В. Смешанные правовые акты как вид атипичных правовых 

актов // Проблемы экономики и юридической практики. – 2009. – С. 260–263. 

10. Малько А.В., Гайворонская Я.В. Доктринальные акты как основной 

инструмент правовой политики // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 

2018. – № 1. – С. 4–25. 

11. Малько А.В., Гайворонская Я.В. Теория правовых актов: необходи-

мость и пути создания // Государство и право. – 2012. – С. 15–24. 

12. Минченков Е.Н. Понятие и сущность нетипичного правотворчества: 

теоретико-правовой анализ // Ленинградский юридический журнал. – 2021. – 

№ 2 (64). – С. 53–64. 

13. Приказ МВД России № 136, Минюста России № 37 от 15 марта 2023 г. 

«Об утверждении порядков приобретения, содержания и эксплуатации специ-

альных вагонов для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru. 

14. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru. 

15. Указ Президента Российской Федерации от 15 августа 2022 г. № 558 

«О некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru.  

 



8 

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Батвинова Е.В., 

адъюнкт 

(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина) 

 

Аннотация: в данной статье сформулированы и проанализированы про-

блемы применения норм административного законодательства в сфере эколо-

гии, а также приведены пути решения данных проблем. 

Ключевые слова: административное законодательство, экология, нормы, 

проблемы, правонарушение. 

 
ISSUES OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY  

FOR ENVIROMENTAL OFFENSES 

 

Batvinova E.V., 

adjunct 

(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)  

 

Abstract: this article formulates and analyzes the problems of applying the 

norms of administrative legislation in the field of ecology, as well as provides ways 

to solve these problems. 

Keywords: administrative legislation, ecology, norms, problems, offense. 
 

 

В современном обществе в связи с развитием производственной деятель-

ности людей происходит резкое увеличение нагрузки на экологическую среду, 

что приводит к серьезным негативным проблемам зачастую непоправимого ха-

рактера. Проблемы и вопросы экологии, а также охраны и защиты окружающей 

среды находятся в центре внимания всего мирового сообщества, что позволяет 

приложить максимальные усилия для их устранения, а также минимизировать 

риски. 

В настоящее время в Российской Федерации создаются условия, направ-

ленные на обеспечение экологического благополучия. В этой связи разрабатыва-

ется и применяется различный инструментарий, в который также входит инсти-

тут юридической ответственности в сфере экологии. Многие из правонарушений 

в сфере экологии подпадают под режим административной ответственности.  

Необходимо отметить, что административная ответственность за право-

нарушения в сфере окружающей среды предусмотрена главой 8 Кодекса об ад-

министративных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ). 

Наказания за данные правонарушения представлены в виде предупреждения, 

штрафа, конфискации орудия совершения правонарушения и приостановление 

деятельности хозяйствующего субъекта и др. В правоприменительной практике 

назначение наказания в виде штрафа является самым актуальным [1]. 
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Стоит обратить внимание на то, что при реализации института админи-

стративной ответственности за правонарушения в сфере экологии возникают 

различные проблемы. Одной из главнейших проблем применения администра-

тивной ответственности за правонарушения в сфере экологии является отсут-

ствие четкого алгоритма при определении размера штрафа. В этой связи нельзя 

не согласиться с мнением А.С. Батурина, который в своем исследовании делает 

акцент на том, что существует множество законодательных актов, регулирую-

щих вопросы применения административной ответственности за правонаруше-

ния в сфере экологии, а нормы, которые определяют размер штрафов, остаются 

на усмотрение суда [2]. Поэтому, в данном случае имеет место быть проблема 

неопределенности при определении размера штрафа за правонарушение в сфе-

ре экологии. 

Также, стоит отметить, что еще одной проблемой применения админи-

стративной ответственности за экологические правонарушения является ее низ-

кая эффективность. Это означает, что назначение административного наказания 

никаким образом не оказывает влияния на правонарушителя, что в последую-

щем может привести к повторному нарушению законодательства в сфере эко-

логии. В данном случае, низкая эффективность применения административных 

наказаний заключается в отсутствии определенного контроля за соблюдением 

решений, вынесенных по делам об административных правонарушениях в сфе-

ре экологии. Также, помимо отсутствия контроля при применении норм адми-

нистративного законодательства, выделяют такой аспект низкой эффективно-

сти, как отсутствие соответствующих полномочий у судей, которые рассматри-

вают дела об административных правонарушениях в сфере экологии. В данном 

случае, имеется вероятность, что судьи, не обладающие определенными позна-

ниями в данной сфере, могут выносить такие решения, которые в последующем 

могут привести к несправедливости, а также к низкой эффективности примене-

ния административных наказаний [3, c. 287]. 

Помимо вышеуказанных проблем, имеет место быть такая проблема, как 

отсутствие аппарата взаимодействия между органами государственной власти, 

которые непосредственно осуществляют контроль и надзор в сфере экологии, а 

также над органами, которые непосредственно выносят постановления об ад-

министративном правонарушении в сфере экологии. Также, стоит отметить, что 

органы, которые наделены полномочиями по контролю в данной области, могут 

обеспечить информацию о нарушении норм административного законодатель-

ства, а также органы, которые компетентны рассматривать дела об администра-

тивных правонарушениях, не обладают информацией, необходимой для выне-

сения правильного и справедливого решения [4, c. 222]. В данном случае ре-

шить проблему можно с помощью разработки механизма координации между 

различными органами, а также аппарата взаимодействия между ними. 

Невозможно не заметить, что еще одной немало важной проблемой приме-

нения административного законодательства в сфере экологии является отсутствие 

соответствующего контроля за деятельностью предприятий и организаций в сфере 

экологии. В данном случае, органы, которые наделены полномочиями по осу-

ществлению контроля, не имеют достаточно средств для проверки выполнения 
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экологических норм, а также выявления соответствующих нарушений. Это озна-

чает, что нарушения в сфере экологии могут остаться незамеченными, что может 

негативно повлиять на состояние экологии в целом [5]. 

Таким образом, необходимо сделать вывод, что при реализации применения 

норм административного законодательства в сфере экологии возникает ряд про-

блем, которые целесообразно решать с помощью ужесточения наказаний, а также 

разработки механизмов и способов взаимодействия между государственными ор-

ганами, которые непосредственно наделены полномочиями по осуществлению 

контроля за соблюдением норм административного законодательства. 
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Терроризм, в историческом, геополитическом и содержательном кон-

текстах, к настоящему времени приобретает признаки отдельного негативного 

социального явления. Криминальными угрозами терроризма и их минимизаци-

ей озабочено все мировое сообщество. Все без исключения национальные зако-

нодательства запрещают любые формы и проявления террористической дея-

тельности и предусматривают различные виды ответственности за такую дея-

тельность. 

Обращает на себя внимание обстоятельство особого выделения крими-

нального проявления террористической деятельности, связанное с финансиро-

ванием терроризма. На международном уровне создаются межправительствен-

ные организации1, призванные объединять усилия противодействия финанси-

рованию терроризма. Создана система разработки международных стандартов в 

сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию 

терроризма. Кроме того, в рамках функционирования ФАТФ2, действуют меж-

дународные организации, осуществляющие оценку соответствия национальных 

систем этим стандартам [1, с. 28–33]. 

Заслуживает отдельного внимания обстоятельство сравнительно недавней 

криминализации финансирования террористической деятельности. Впервые 

понятие «финансирование террористической деятельности» в рамках междуна-

родного права было упомянуто в 1994 г. в Декларации ООН «Меры по ликви-

дации международного терроризма» [2]. В 1996 году та же международная ор-

ганизация своей резолюцией призвала международное правоохранительное со-

общество принять меры противодействия финансированию террористов и тер-

рористических организаций [3]. И уже в 1999 году была утверждена Междуна-

родная конвенция о борьбе с финансированием терроризма [4]. Данная Конвен-

ция закрепила универсальную догму обязательной криминализации финанси-

                                           
1 Контртеррористический комитет ООН, Антитеррористический Центр государств-участников 

СНГ и др. 
2 ФАТФ (Financial Action Task Force) – группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыва-

нием денег. 
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рования терроризма национальными уголовными законодательствами всех пра-

вовых государств. 

Очевидная стремительность международного законотворчества свиде-

тельствует о современной трансформации рассматриваемого негативного явле-

ния, появлении новых факторов, детерминирующих эту трансформацию.  

В юридической литературе все чаще встречаются выводы о появлении 

новых признаков криминологической характеристики терроризма, связанных с 

выходом терроризма на «международную арену», появлением целого ряда 

транснациональных террористических организаций. 

Криминологической спецификой рассматриваемого преступления высту-

пает детерминация преступной деятельности с точки зрения наличия очевидной 

выгоды определенных лиц. Круг таких лиц включает не только отдельные фи-

зические лица, но и различные структуры, государственные и негосударствен-

ные организации, в том числе коалиции некоторых государств [5, с. 147–149]. 

Классический криминологический подход к детерминации криминальных 

процессов заключается в наличии универсальных причин и условий, порождающих 

и (или) способствующих совершению конкретного преступления [6, с. 160–166]. 

Традиционно к причинам преступности ее отдельных видов и конкретных пре-

ступлений отечественные криминологи относят экономические, социальные, пра-

вовые, организационные, политические и иные факторы, образующиеся внутри 

конкретного общества, как правило, ограничивающегося рамками государства [7]. 

К настоящему времени сформировался научный подход к выделению различных 

детерминационных групп, порождающих или обусловливающих негативные про-

цессы, связанные с финансированием терроризма. Так, в юридической литературе 

выделяют следующие группы причин финансирования терроризма:  

1) детерминанты религиозного характера;  

2) детерминанты, включающие в себя социально-политические и куль-

турные противоречия;  

3) конкурентно-экономические детерминанты;  

4) излишняя информатизация общества [8, с. 32].  

Соглашаясь с указанной точкой зрения, считаем целесообразным рас-

смотреть такое выделение групп криминогенных факторов через призму раз-

личных уровней их действия. Денисов С.А. и Харламов В.С. предлагают сле-

дующие уровни, на которых происходит детерминация финансирования тер-

роризма:  

1. На уровне мирового сообщества (глобальный уровень). 

2. На уровне отдельных международных организаций и иностранных 

представителей (локальный международный уровень). 

3. На уровне отдельного государства (национальный уровень). 

4. На уровне региона (региональный уровень). 

5. На уровне публичной власти на местах (уровень) [5]. 

С нашей точки зрения, рассмотренные причины и условия финансирования 

терроризма детерминируют на всех указанных уровнях, однако современная кри-

минологическая ситуация в России свидетельствует о снижении интенсивности 

рассматриваемых криминальных проявлений на национальном, региональном и 
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местном уровнях [9]. При этом мы видим негативность развития детерминацион-

ных террористических процессов, протекающих на глобальном мировом уровне и 

на уровне международных отношений отдельных стран [10, с. 1–10].  

Мировое устройство и принципы геополитических отношений, основанные 

на финансовом и политическом угнетении более развитыми и сильными в военно-

политическом и технологическом отношении странами остальных народов насе-

ления земли, не меняются на протяжении всего исторического периода [11, с. 185–

202]. Однако в условиях развития оружия и средств массового и глобального по-

ражения, исключающих перспективу открытого военного противостояния стран – 

у обладателей таким оружием все чаще проявляются новые формы скрытого, за-

маскированного противодействия, получившего в специальных изданиях название 

«гибридная война» [12].  

Таким образом, проявляется специфика феномена нового терроризма, ис-

пользуемого как элемент стратегии ведения «гибридной войны». Такая парадигма 

очевидно прослеживается на фоне появления в мировом пространстве множества 

хорошо организованных радикальных организаций, влияющих на геополитиче-

ские отношения целых мировых регионов. К настоящему времени появились 

научно-обоснованные, аргументированные выводы о причастности отдельных 

«развитых государств» к посягательствам на суверенитет и независимость неко-

торых государств. Так установлено, что государственные перевороты в Ираке, Га-

ити, Ливии, Украине, произошедшие в период времени с 2003 по 2014 год, финан-

сировались США и коалицией (Евросоюз, Канада), возглавляемой этой страной. 

Исходя из приведенного анализа, можно сделать вывод о том, что сфор-

мировавшееся в последнее время самостоятельное негативное явление между-

народного терроризма не поддается воздействию современной концепции про-

тиводействия преступности в России, а имеет природу внешне государственной 

угрозы, детерминируемой выгодополучателями на геополитическом уровне.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
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Омелина О.С., 

Кузуб С.В. 

(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина) 

 

 

Аннотация: в статье рассмотрена характеристика преступности несовер-

шеннолетних в двух аспектах. С одной стороны, преступность несовершенно-

летних, сформировавшаяся в условиях цифровизации. С другой стороны, ха-

рактеристика тех преступных деяний, которые совершаются несовершеннолет-

ними на улице.  

Ключевые слова: преступность, несовершеннолетние, характеристика, 

развитие, тенденции.  
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CHARACTERISTIC OF JUVENILE DELINQUENCY  

IN MODERN RUSSIA 

 

Belyaev I.I., 

Omelina O.S., 

Kuzub S.V. 

(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia) 

 

 

Abstract: the article examines the characteristic of juvenile delinquency in two 

aspects. On the one hand, juvenile delinquency has formed in the context of digitali-

zation. On the other hand, the characteristic of those criminal acts committed by mi-

nors in the street. 

Keywords: crime, minors, characteristic, development, trends. 

 

 

В обобщенном смысле преступность несовершеннолетних на сегодняш-

ний день характеризуется широкой распространенностью. Данный факт из года 

в год подтверждается официальными статистическими данными. В период с 

января по сентябрь 2023 года было выявлено 580 284 лиц, совершивших пре-

ступления. Из них несовершеннолетними являются 16 269 лиц [6]. Указанное 

число нельзя назвать абсолютно точным. Существует такая категория, как ла-

тентная преступность. Сама преступность несовершеннолетних обладает высо-

кой степенью латентности. Это обусловлено снижением бдительности граждан 

при контакте с несовершеннолетними, нежеланием сообщать в государствен-

ные органы информацию о несовершеннолетних преступниках, спецификой 

противоправных действий, избираемых несовершеннолетними.  

Смещение преступной деятельности по многим направлениям в Интер-

нет-пространство оказало негативное влияние на состояние преступности несо-

вершеннолетних. В настоящее время именно несовершеннолетние считаются 

основными пользователями сети Интернет. Развитие рассматриваемого вида 

преступности не обошлось без молодого поколения.  

Преступные деяния несовершеннолетних следует также изучать с точки 

зрения разнообразия. Сегодня молодежь вовлечена в широкий круг преступных 

деяний, которые связаны с такими негативными, противоправными процесса-

ми, как незаконный оборот наркотиков, преступления экстремисткой направ-

ленности, различные преступления против собственности, преступления, свя-

занные с применением насилия. Отрицательная тенденция вовлечения молодо-

го поколения в преступную среду влечет за собой негативные последствия 

национального характера. Организация эффективной борьбы с преступностью 

должна строиться на качественном анализе причин и условий, характеристиках 

личности правонарушителей, а также характеристике преступности несовер-

шеннолетних лиц в целом.  

 



16 

Можно выделить большое количество причин преступности несовершен-

нолетних. Часть из них касается деятельности органов, осуществляющих про-

филактику и предупреждение преступлений несовершеннолетних, их воспита-

ние, а также осуществления контроля родителями за своими детьми. Часть при-

чин связана в целом с уровнем развития нравственно-культурного потенциала 

современной молодежи [1]. 

Любой вид преступности можно охарактеризовать с точки зрения каче-

ственных и количественных критериев. Нельзя давать оценку преступности 

только с точки зрения количества совершенных преступлений или количества 

выявленных лиц. Необходимо также оценивать, какие виды преступлений со-

вершаются, с какой формой вины, с какими целями, а также каким способом.  

При характеристике преступности несовершеннолетних особое внимание 

уделяется тенденциям развития, то есть тем характерным особенностям, кото-

рые начинают в определенный период времени преобладать. Далее рассмотрим 

некоторые из них: 

1. Увеличился удельный вес преступлений, которые совершаются с осо-

бой жестокостью. Казалось бы, откуда в сознании несовершеннолетних могут 

формироваться такие мысли? Ответ кроется в особенностях личности несовер-

шеннолетнего преступника. На основе множества исследований ученые при-

шли к выводу о том, что одной из отличительных черт несовершеннолетнего 

лица является высокая степень внушаемости. Стремление к жестокости, жесто-

кому обращению внушается несовершеннолетним различными способами. 

В первую очередь, сетью Интернет, где нет никакого фильтра информацион-

ным потокам. Кроме того, на сегодняшний день широкое распространение по-

лучили различные видеоигры с элементами, демонстрирующими жестокое об-

ращение.  

2. Групповой характер преступности несовершеннолетних. Указанная 

особенность является устоявшейся и объясняется с точки зрения психологии 

поведения несовершеннолетних лиц. В группе подросток не чувствует индиви-

дуальную ответственность и как следствие – у него пропадает страх понести 

наказание за совершенное противоправное деяние. В одиночку он мог бы нико-

гда не решиться на определенные действия, но в группе вероятность соверше-

ния таких действие значительно увеличивается. 

3. В качестве одной из наиболее негативных тенденций развития пре-

ступности несовершеннолетних можно отметить то, что в настоящее время 

большое количество несовершеннолетних вовлекается в совершение преступ-

лений взрослыми преступниками, включающими тем самым подростков в сеть 

организованной преступности. Современная молодежь (в том числе несовер-

шеннолетние лица) являются будущим резервом организованной преступности. 

Как показывает практика, если лицо начинает свой преступный путь с несо-

вершеннолетнего возраста, из него вырастает рецидивист, профессиональный 

преступник [5]. 

Выше были рассмотрены характерные черты преступности, которые со-

вершаются несовершеннолетними в реальном мире. Характеристика преступле-

ний несовершеннолетних, совершаемых с использованием информационно-
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коммуникационных технологий имеет иные особенности. Во-первых, развитие 

преступности несовершеннолетних в сети Интернет очень тесно связано с про-

цессом пропаганды и вовлечения. В Интернете, в социальных сетях распростра-

няется большое количество информации, пропагандирующей противоправное 

поведение. Кроме того, в различных мессенджерах и социальных сетях не ред-

ко поступают предложения заработать противоправным способом. Критерий 

легкого заработка привлекают молодежь, так как в данном возрасте у них есть 

желание самоутвердиться, в том числе за счет финансовой самостоятельности.  

Таким образом, на сегодняшний день проблема преступности несовер-

шеннолетних становится более острой. К сожалению, существенных положи-

тельных тенденций в рамках противодействия преступности несовершеннолет-

них в последние годы нет. Однако это не означает, что работа по предупрежде-

нию таких преступлений совсем не проводится. Необходимо более качественно 

изучать структуру и особенности преступности несовершеннолетних и прини-

мать соответствующие меры по совершенствованию работы по противодей-

ствию преступности несовершеннолетних. Вопрос, касающийся развития пре-

ступности несовершеннолетних в сети Интернет, требует детальной проработ-

ки. Те меры, направленные на борьбу с преступностью несовершеннолетних, 

которые были выработаны ранее, эффективны не во всех направлениях.  
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Аннотация: безопасность дорожного движения одно из направлений госу-

дарственного регулирования, которая находится на постоянном контроле. 

Внутренняя политика государства в последние годы направлена на снижение 

дорожно-транспортных происшествий, особенное внимание уделяется процен-

ту пострадавших и погибших, его необходимо снижать. В статье рассмотрена 

природа возникновения аварий на дорогах, приведена статистика, перечислены 

причины дорожно-транспортных происшествий и разработаны рекомендации 

по снижению аварий на дорогах. 

Ключевые слова: безопасное дорожное движение, аварийность на доро-
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Abstract: traffic safety is one of the areas of state regulation, which is under 

constant control. The state policy in recent years has been aimed at reducing road ac-

cidents, special attention is paid to the percentage of injured and dead, it needs to be 

reduced. The article examines the nature of accidents on the roads, provides statistics, 

lists the causes of road accidents and developed recommendations to reduce accidents 

on the roads. 

Keywords: safe road traffic, accidents on the roads, transport infrastructure, 
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Дорожное движение – это сложная структура, включающая в себя сово-

купность функциональных элементов транспортно-дорожного комплекса. Сюда 

входят субъекты из различных сфер деятельности: транспортная, дорожная, ме-

дицинская и т.д. Именно они являются составной частью общей системы обес-

печения общественной безопасности в России [1]. 
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Рассматривая объекты, обеспечивающие безопасность дорожного движе-

ния, можно выделить транспортные средства, дорожное полотно и прилегаю-

щее к ним инженерное обустройство, а также специалистов, которые отвечают 

за организацию и управление дорожного движения. 

Все проблемы, возникающие в ходе дорожного движения между собой 

взаимосвязаны. Конечно же, есть зависимость от качества функционирования 

на всех этапах разработки и проектирования, изготовления на производстве, 

проведения обучения и правильной эксплуатации, а также от многих других 

взаимосвязанных факторов и элементов. 

Государство ежегодно уделяет все больше внимания дорожной безопас-

ности, поэтому в 2008 году Правительством Российской Федерации было при-

нято распоряжение [2], которое определяло дальнейшую транспортную страте-

гию до 2030 года. Именно это распоряжение послужило толчком для создания 

федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движе-

ния в 2013–2020 годах» [3; 4].  

В июне 2019 года Президент Российской Федерации дал поручение Пра-

вительству в срок до 1 декабря 2020 года разработать и принять новую государ-

ственную программу на период с 2021 по 2030 гг., основными целями которой 

будет снижение смертности и травматизма, полученных вследствие дорожно-

транспортных происшествий, уделив особое внимание повышению эффектив-

ности системы управления дорожным движением. Тем не менее, на сегодняш-

ний день программа разработана не была. 

Рассмотрим статистику безопасности дорожного движения. По праву са-

мой распространенной проблемой как демографической, так и социально-

экономической считается аварийность на автомобильном транспорте. Данная 

проблема носит колоссальный характер и несет огромный вред разным сферам 

общественной жизни Российской Федерации. Статистика автомобильных ава-

рий не утешительна – каждый год в стране погибает порядка 15 тысяч человек, 

а травмы разной степени тяжести получают порядка 200 тысяч человек [5]. 

На первом месте такие ДТП, как столкновение двух автомобилей. На вто-

ром месте – наезд транспортного средства на пешехода. На третьем месте – вы-

лет автомобиля с трассы. Подобного рода ДТП случаются преимущественно 

зимой, когда водители не справляются с управлением на скользкой дороге. В 

летнее время данный вид ДТП происходит, когда водители не соблюдают ско-

ростной режим, не входят в поворот и вылетают в кювет [6]. 

В таблице 1 представлен рейтинг регионов Российской Федерации по 

аварийности за первое полугодие 2023 года.  
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Место Регион Количество 

ДТП с постра-

давшими на 

100 тыс. авто-

мобилей в ян-

варе-июне 

2023 г. 

Изменение ко-

личества ДТП 

с пострадав-

шими по срав-

нению с  янва-

рем-июнем 

2022 г. 

Число постра-

давших в ДТП 

(погибших и ра-

неных) на 100 

тыс. жителей в 

январе-июне 

2023 г. 

1 Чеченская Респуб-

лика 

13,8 -5,1 6,5 

2 Томская область 39,8 -13,4 20,5 

3 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

41,5 -5,3 28,1 

4 Ненецкий авто-

номный округ 

49,4 0,0 19,3 

5 Московская об-

ласть 

50,6 -3,4 26,0 

6 Чукотский авто-

номный округ 

56,0 -22,2 25,1 

7 Свердловская об-

ласть 

57,1 13,0 41,2 

8 Оренбургская об-

ласть 

57,5 6,3 43,0 

9 Ханты-

Мансийский  

автономный округ 

– Югра 

59,8 -4,8 45,0 

10 Республика Хакасия 67,2 -15,1 45,3 

… …. … … … 

76 
Костромская об-

ласть 
151,3 21,4 81,5 

77 

Карачаево-

Черкесская Рес-

публика 

152,8 -2,5 56,4 

78 Кировская область 156,7 9,3 81,5 

79 
Еврейская авто-

номная область 
157,8 8,6 92,2 

80 Севастополь 159,5 7,3 60,2 

81 Амурская область 174,7 6,9 103,7 

82 Тюменская область 185,9 22,6 108,6 

83 
Республика Кал-

мыкия 
186,4 36,0 133,5 

84 Омская область 198,9 39,8 91,5 

85 Республика Тыва 315,6 30,9 107,0 

Таблица 1. Рейтинг регионов РФ по аварийности на дорогах за I полугодие 

2023 года [7] 
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Из таблицы 1 следует, что в Чеченской республике меньше всего дорожно-

транспортных происшествий с жертвами, их показатель существенно ниже 

остальных регионов. В десять раз хуже данный показатель в Республике Тыва. 

Здесь больше всего происшествий, в результате которых были получены травмы. 

Рассматривая причины возникновения дорожно-транспортных происше-

ствий, можно отметить одну и самую основную – это нарушение правил до-

рожного движения. Их могут нарушить специально или нарочно, как водители, 

так и пешеходы, отсюда и возникают аварийные ситуации на дорогах. Наруше-

ния могут быть разными – это и превышение скоростного режима, нарушение 

правил проезда/перехода перекрестков, выезд на встречную полосу, проезд на 

запрещающий сигнал светофора, не соблюдение дистанции в потоке, не при-

стегнутый ремень безопасности и другие. 

Центром безопасности дорожного движения Ростовской области [8] были 

выделены следующие факторы, которые могут спровоцировать аварийную си-

туацию на дороге: 

1. Употребление алкоголя за рулем. В таком состоянии водитель затор-

можен, он не может быстро и правильно принять решение. По всему миру око-

ло 35% аварий происходит по вине нетрезвых водителей. 

2. Отвлечение на общение. Здесь идет речь не только об общении по те-

лефону, но и отправку сообщений в мессенджерах, просмотр ленты в социаль-

ных сетях, все это отвлекает водителя от концентрации на дорожной ситуации, 

соответственно он медленнее реагирует на изменения. Учеными подсчитано, 

что скорость реакции снижается порядка на 20%, если водитель разговаривает 

по телефону и в 10 раз, если он печатает сообщение. 

3. Неисправное состояние автомобиля. Данный фактор достаточно редко 

бывает причиной дорожно-транспортного происшествия, но именно он может 

привести к достаточно серьезным последствиям. Неправильно отрегулирован-

ные тормозные колодки или отсутствие подушки безопасности может привести 

к летальному исходу. 

4. Некачественное дорожное покрытие. Когда дорога плохого качества, 

или на ней много ям, сцепление с дорогой ухудшается, соответственно тормоз-

ной путь увеличивается. В рассматриваемый фактор также можно добавить и 

неисправность светофора, неправильное расположение дорожных знаков или 

разметки. Здесь проблема состоит в том, что дорожные службы крайне редко 

привлекаются к ответственности за аварии, которые были спровоцированы 

плохим качеством дорожного покрытия. 

5. Погодные условия. При ухудшении погоды количество дорожно-

транспортных происшествий увеличивается. Это связано с тем, что уменьшает-

ся дальность обзора, сцепление шин с поверхностью, увеличивается тормозной 

путь и т.д. В темное время суток, также увеличивается количество дорожно-

транспортных происшествий, т.к. обзор ограничен, фары встречных машин мо-

гут слепить водителя. По статистике около 30–50% аварий случаются в темное 

время суток. 
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Для решения вышеперечисленных проблем необходимо улучшить искус-

ственное освещение автотрасс. Хорошо и качественно оно обустроено на плат-

ных магистралях и федеральных трассах, на региональных зачастую нет ни од-

ного фонаря на несколько километров, если рядом нет населенных пунктов. 

Особой опасностью также обладают неуравновешенные и неадекватные 

водители. В порыве стресса и агрессии они могут спровоцировать аварийную 

ситуацию и пострадают из-за этого окружающие люди. Поэтому необходимо не 

реагировать на агрессивные выпады других участников дорожного движения. 

По моему мнению, также необходимо пересмотреть подход к расследова-

нию дорожно-транспортных происшествий, путем внесения изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации [9], необходимо отказаться от формули-

ровки «не справился с управлением». Особенно, если в аварии получили трав-

мы или погибли люди. 

Исходя из вышесказанного можно отметить, что сегодня необходимо 

подходить комплексно к проблемам безопасности дорожного движения. Изна-

чально необходимо навести порядок в нормативно-правовых актах Российской 

Федерации, которые непосредственно регулируют данный вопрос, чтобы не 

было разночтений и различного рода «лазеек». На сегодняшний день некоторые 

прописанные правила невозможно реализовывать на практике, для этого нужна 

конкретизация и принятие новых поясняющих нормативно-правовых актов. 

В заключении следует отметить, что в России проблемы безопасности 

дорожного движения в последнее десятилетие органы государственной власти 

начали воспринимать серьезно, и теперь рассматривают безопасность участни-

ков дорожного движения как часть комплексной государственной политики 

обеспечения национальной безопасности граждан. Однако, чтобы безопасность 

дорожного движения заработала эффективно и начала давать положительный 

эффект, необходимо привести в порядок действующее законодательство в об-

ласти БДД и синхронизировать действия федеральных и муниципальных орга-

нов власти, профильных министерств и общественных организаций для реше-

ния проблем безопасности дорожного движения.  
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ОСОБЕННОСТИ РОЗЫСКА ЛИЦ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ 

НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА 

 

Бредихин С.И. 

(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина) 

 

Аннотация: в статье рассматриваются перспективные направления дея-

тельности по розыску лиц, пропавших без вести на объектах транспортной ин-

фраструктуры, требующие своего совершенствования. Приводятся проблемы 

теоретико-прикладного характера, в том числе в области организации взаимо-

действия розыскных подразделений с общественными организациями и иными 

правоохранительными органами. Обосновывается необходимость совершен-

ствования информационного обеспечения розыска лиц, пропавших без вести.  

Ключевые слова: розыскная работа органов внутренних дел на объектах 

транспортной инфраструктуры, оперативно-розыскная деятельность, оператив-

но-розыскные мероприятия. 
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SPECIAL ASPECTS SEARCHING FOR MISSING PERSONS  

AT TRANSPORT FACILITIES 

 

Bredikhin S.I. 

(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia) 

 

Abstract: the article discusses promising areas of activity for the search for 

missing persons at transport infrastructure facilities that require improvement. Prob-

lems of a theoretical and applied nature are presented, including in the field of organ-

izing the interaction of investigative units with public organizations and other law en-

forcement agencies. The necessity of improving the information support for the 

search for missing persons is substantiated. 

Keywords: investigative work of internal affairs bodies at transport infrastruc-

ture facilities, operational investigative activities, operational investigative measures. 

 

 

Криминогенная обстановка в Российской Федерации обостряется с каж-

дым годом, в связи с чем особую актуальность приобретают вопросы, связан-

ные с организацией розыскной работы в полиции.  

Одним из приоритетных видов деятельности органов внутренних дел на 

объектах транспортной инфраструктуры является розыскная работа, которая 

направлена на проведение мероприятий по факту безвестного исчезновения 

граждан; организацию работы по розыску лиц, которые уклоняются от уголов-

ного наказания; идентификации неопознанных трупов; установление личности 

граждан, которые по состоянию здоровья, в силу возраста или иным причинам 

не могут сообщить данные о своей личности.  

Сотрудники подразделений полиции, реализуя свою деятельность на объ-

ектах транспортной инфраструктуры, обеспечивают принцип неотвратимости 

наказания, защиты жизни и здоровья граждан от преступных посягательств. 

Розыскная работа полиции на объектах транспортной инфраструктуры в 

своей повседневной деятельности обеспечивается информационно, что позво-

ляет выбирать приоритетные направления в решении определенных задач, сто-

ящих перед розыскными подразделениями органов внутренних дел на объектах 

транспортной инфраструктуры [1]. Эта отличительная черта розыскной работы 

определяется как поисковая направленность.  

Информационное обеспечение деятельности по различным направлениям 

розыскной работы на транспорте должно включать в себя следующие отличи-

тельные черты: 

– при получении и использовании какой-либо оперативно значимой ин-

формации необходима ее предварительная проверка; 

– полученная информация должна подлежать обработке, анализу, форма-

лизации и обобщению; 

– полученная информация подлежит хранению, актуализации и дополне-

нию [2]. 
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Особое значение в информационном обеспечении розыскной работы уде-

ляется различным учетам. Ведение централизованных, оперативно-справочных, 

розыскных, криминалистических учетов реализуется в главном информационно 

аналитическом центре Российской Федерации, информационно аналитических 

центрах субъектов Российской Федерации.  

Централизованные учеты содержат информацию о различных категориях 

лиц: лица без вести пропавшие; лица, которые по состоянию здоровья, возраста 

или иным причинам не могут сообщить данные о своей личности, а также ин-

формацию о неопознанных трупах, которые должны подлежать идентификации. 

В органах внутренних дел создана единая информационно телекоммуни-

кационная система для выявления и розыска лиц, скрывающихся от органов до-

знания, следствия и суда, а также уклоняющихся от уголовного наказания.  

В органах внутренних дел систематизация данной информации осуществ-

ляется с помощью системы идентификации личности, системы оперативного 

визуального анализа (СОВА) [3]. 

Важными проблемами органов внутренних дел на объектах транспортной 

инфраструктуры являются проблемные вопросы, которые касаются идентифи-

кации неопознанных трупов вблизи железнодорожного транспорта, а также 

осуществление поиска лиц, не имеющих при себе документов, удостоверяющих 

их личность, и если они по каким-либо причинам не могут сообщить информа-

цию и своей личности [4]. 

Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной 

геномной регистрации в Российской Федерации», вводит понятие геномной ре-

гистрации, благодаря чему появляются большие идентификационные возмож-

ности для органов внутренних дел.  

Проведя анализ практики по организации розыска без вести пропавших 

лиц, можно сказать, что только в одном из семи случаев имелась дактилоскопи-

ческая карта пропавшего лица. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрена добровольная 

геномная регистрация и обязательная геномная регистрация, которой подлежат 

определенные категории лиц: 

– лица, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений; 

– лица, осужденные за преступления, связанные с половой неприкосно-

венностью личности; 

– неопознанные трупы; 

– лица, личность которых не установлена, чьи следы были обнаружены 

при производстве следственных действий. 

Большое значение по факту безвестного исчезновения уделяется перво-

начальным мероприятиям, которые необходимо провести сотрудникам органов 

внутренних дел при поступлении заявления о безвестном исчезновении лица. 

При получении информации о безвестном отсутствии лица, сотрудники 

полиции на объектах транспортной инфраструктуры обязаны выяснить все де-

тали исчезновения лица, установить его связи, возможные причины отсутствия, 

а также наличие у лица каких-либо психических заболеваний. 
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В обязательном порядке разыскиваемое лицо должно быть проверено по 

бюро несчастных случаев для исключения возможности безвестного исчезно-

вения. Если есть оперативная информации о том, что лицо, пропавшее без ве-

сти, оказалось в условиях, которые могут угрожать его здоровью или жизни, 

органы внутренних дел должны информировать и привлекать к розыску лица 

органы Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, а также 

общественные формирования, которые оказывают органам внутренних дел по-

мощь по организации розыска лиц, пропавших без вести, и совместно с ними 

проводить поисковые мероприятия по розыску.  

Если все мероприятия были выполнены в кратчайшее время и при этом 

привлекались иные правоохранительные органы и общественные формирова-

ния, которые совместно с органами внутренних дел осуществляли розыск лица, 

то они могут с большой долей вероятности найти без вести пропавшего и в ко-

нечном итоге отождествить разыскиваемое лицо.  

Таким образом, розыск без вести пропавших лиц является одной из ос-

новных задач оперативно-розыскной деятельности. Для того, чтобы организо-

вать правильный и своевременный поиск разыскиваемого лица необходимо в 

полном объеме изучить его личность, связи и возможные психические заболе-

вание, из-за которых он может самостоятельно покинуть место своего времен-

ного либо постоянного проживания. 

При организации розыска важное значение имеет взаимодействие с раз-

личными правоохранительными органами и общественными объединениями. 

При грамотном взаимодействии с органами Министерства чрезвычайных ситу-

аций Российской Федерации, органами Следственного комитета Российской 

Федерации, иными правоохранительными органами, а также различными об-

щественными объединениями, которые оказывают помощь органам внутренних 

дел в поиске безвестно пропавшего. При слаженном взаимодействии сотрудни-

ки розыскных подразделений органов внутренних дел на объектах транспорт-

ной инфраструктуры смогут начать поиски разыскиваемого лица и найти это 

лицо в самые кратчайшие сроки. 

Таким образом, организация поиска без вести пропавших на объектах 

транспорта является актуальной на сегодня государственной задачей, направ-

ленной на защиту прав и свобод человека и гражданина, требующей глубокого 

научного осмысления и выработки на этой основе комплексной системы науч-

но-обоснованных рекомендаций, направленных на совершенствование опера-

тивно-розыскного обеспечения данного вида деятельности. 
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Конституция Российской Федерации как основной закон государства со-

держит в себе положения, регламентирующие права и свободы человека и 

гражданина, а также обеспечивает их реализацию и исполнение. Поэтому госу-

дарство призвано формировать и создавать условия, способствующие реализа-

ции указанных прав и свобод. Одним из таких условий и выступает институт 

гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина, который, в 

свою очередь, является неотъемлемой частью реализации фундаментальных 

принципов права [10]. В частности, интересующих нас в рамках данного иссле-

дования принципов справедливости и равенства всех перед законом.  

Гарантии традиционно подразделяются на общие и специальные. Общие 

гарантии включают в себя экономические, политические, идеологические и 

иные гарантии, посредством которых становится возможным воплотить в ре-

альность положенные для граждан права и свободы. В качестве примера стоит 

указать на возможность граждан реализовываться на государственной службе 

в г. Москве. В данном случае особое место занимают специальные гарантии, 

представляющие собой юридические или правовые гарантии, которые возни-

кают из содержания нормативных правовых актов. По мнению В.А. Трифонова, 

с помощью существующей иерархии нормативных правовых актов возникают 

условия, средства и способы, способствующие реализации гражданами права на 

равный доступ к государственной службе [11].  

Таким образом, гарантии реализации рассматриваемого права в г. Москве 

основываются, прежде всего, на законодательной базе, разрабатываемой в со-

ответствии с конституционными принципами и с учетом возможной адаптации 

к уникальным потребностям названного города федерального значения. Пред-

ставляется, что нормативные правовые акты должны устанавливать четкие кри-

терии и процедуры отбора кандидатов на государственную службу, исключая 

возможность дискриминации. Дополнительно, эффективные гарантии должны 

включать в себя механизмы контроля за процессом набора и обеспечивать про-

зрачность в оценке квалификации соискателей. Обеспечение равных возможно-

стей для всех граждан требует также и поддержки со стороны образовательных 

институтов, направленной на повышение квалификации и подготовку кадров с 

разнообразным профессиональным опытом. Программы по стимулированию 

разнообразия в государственных структурах также могут способствовать фор-

мированию репрезентативного и компетентного государственного аппарата. 

Одной из ключевых правовых гарантий реализации рассматриваемого 

права, является существующий в действующем законодательстве запрет уста-

новления каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или пре-

имуществ в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного положения, должностного положения и других обстоятельств 

для граждан, профессиональная подготовленность которых отвечает требова-

ниям соответствующей должности (п. 3 ст. 4 Федерального закона от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», п. 4 ст. 3 Закона г. Москвы от 26 января 2005 г. № 3 «О государственной 

гражданской службе города Москвы»).  
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Стоит отметить, что государственная служба, как вид человеческой дея-

тельности, подразумевает в себе наличие ряда ограничений и запретов, которые 

должен соблюдать человек, поступивший на службу. Здесь важно понимать, 

что наличие таковых вовсе не означает, что рассматриваемое право граждан 

нарушается, поскольку, как отмечает А.А. Лебедева, такого рода ограничения и 

запреты представляют собой важный элемент государственно-служебного пра-

вопорядка, так как благодаря им становится возможным предотвратить возни-

кающие конфликты интересов при осуществлении государственной службы, в 

качестве наказания лицо может быть подвергнуто различным видам юридиче-

ской ответственности, таким как дисциплинарная, административная либо уго-

ловная [8]. Аналогичные точки зрения по вопросу необходимости существова-

ния запретов и ограничений в системе государственной службы также выска-

зывают другие ученые (Д.А. Крутских, М.С. Шепелев и др.) и Конституцион-

ный Суд РФ (Определение Конституционного Суда РФ от 19 января 2011 г. 

№ 48-ОО/2011).  

Все ограничения и запреты, которые накладываются на лицо, осуществ-

ляющее государственную службу, регламентируются следующими норматив-

ными правовыми актами ст. 16–17 Закона о государственной гражданской 

службе, ст. 12–13 Закона о государственной службе г. Москвы. Если некоторые 

из содержащихся в указанных статьях ограничений являются вполне примени-

мыми и оправданными (например, наличие российского гражданства, отсут-

ствие непогашенной судимости и др.), то ряд из них вызывают определенные 

споры или вопросы, относительно их реализации на практике. 

В частности, таковым является ограничение, связанное с непрохождением 

военной службы без уважительных на то причин. Критикуя данное ограниче-

ние, представляется необходимым согласиться с А.Н. Нифановым и М.П. Афа-

насьевой в том, что препятствия, которые по своей сути являются дисквалифи-

цирующими для кандидата – нарушают его равные права на доступ к осу-

ществлению государственной службы. А именно: если лицо не прошло необхо-

димую срочную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, то это 

является основанием для отказа ему при приеме на государственную службу [6]. 

Безусловно, прохождение воинской службы является конституционной обязан-

ностью российских граждан мужского пола, однако ставить реализацию одного 

конституционного права в зависимость от реализации другого, не вполне верно.  

Тем не менее, в Постановлении Конституционного Суда Российской Фе-

дерации от 30 октября 2014 г. № 26-П/2014 говорится о том, что отношение 

гражданина к своей конституционной обязанности соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законы проявляется в частности и в его отношении к 

конституционной обязанности по защите Отечества путем прохождения воен-

ной службы по призыву, исполнение которой уже само по себе характеризует его 

как лицо, способное к ответственному и добросовестному осуществлению про-

фессиональной деятельности, связанной с реализацией публичных функций, а 

следовательно, вполне обоснованно может рассматриваться как особое репута-

ционное требование, которое государство, в свою очередь, вправе предъявлять к 

лицам, претендующим на занятие должности государственного служащего [5]. 
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Но описанное выше мнение недостаточно обосновано, особенно учиты-

вая то, что граждане нередко сталкиваются с признанием их не проходившими 

военную службу без законных на то причин. В связи с этим, представляется це-

лесообразным изъять данное ограничение из системы государственной службы, 

исключив п. 11 из ч. 1 ст. 16 Закона о государственной гражданской службе.  

Данная мера поспособствует более полной и справедливой реализацией 

имеющегося права граждан на осуществление им доступа к военной службе, 

поскольку данное ограничение изначально является дискриминационным, ни-

как не связанным с необходимыми для несения государственной гражданской 

службы качествами и квалификацией.  

Далее, рассматривая запреты, связанные с государственной службой, 

необходимо подчеркнуть, что в рамках данного исследования названные запре-

ты не вызывают интереса, поскольку касаются лиц, которые уже являются гос-

ударственными служащими, то есть реализовали свое право на равный доступ к 

государственной службе. В то же время законодательство в сфере государ-

ственной службы включает в себя некоторые запреты (ч. 1 ст. 17 Закона о госу-

дарственной гражданской службе, ч. 1 ст. 13 Закона о государственной службе 

г. Москвы), при нарушении которых дальнейшее прохождение государственной 

гражданской службы становится невозможным. Другими словами, при совер-

шении данных нарушений обойтись дисциплинарным взысканием не получит-

ся, останется только одно решение – увольнение. А именно: подобным наруше-

нием является запрет на осуществление гражданином иной деятельности, одно-

временно с прохождением государственной гражданской службы. 

Представляется, что указанные обстоятельства отнесены к запретам по 

ошибке, поскольку, исходя из их сущности можно сделать вывод о том, что 

фактически они представляют собой именно ограничения, связанные с государ-

ственной гражданской службой. Ключевое различие между ограничениями и 

запретами состоит в том, что ограничения распространяются как на лиц, уже 

осуществляющих государственную гражданскую службу, так и на тех, которые 

только поступают на службу. Запреты не могут быть основанием для отказа 

лиц, которые поступают на службу. Обозначенная разница между ограничени-

ями и запретами, связанными с государственной службой, создает парадок-

сальную ситуацию в действующем законодательстве. 

Из этого следует, что гражданин, занимающий определенную государ-

ственную должность, может принимать участие в замещение иной вакантной 

должности и в случае утверждения его на новую должность – поднимается во-

прос о расторжении с ним предыдущего контракта, так как происходит нару-

шение запрета. Поэтому, представляется целесообразным перенести сформули-

рованные в п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о государственной гражданской службе за-

преты в ст. 16 в качестве ограничений, связанных с государственной граждан-

ской службой. 

Таким образом, гарантии реализации права граждан на равный доступ к 

государственной службе играют ключевую роль в формировании открытого 

инклюзивного общества, в котором каждый гражданин имеет равные шансы на 

внесение собственного вклада в развитие государства. Вместе с тем, действую-
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щее законодательство о государственной службе устанавливает перечень огра-

ничений, связанных с такой службой, которые также могут рассматриваться в 

качестве гарантий реализации гражданами рассматриваемого права, поскольку 

их установление направлено на создание эффективного механизма реализации 

гражданами своих прав. Тем не менее, существующая сегодня система ограни-

чений, связанных с государственной службой, является несовершенной и тре-

бует внесения изменений в действующее законодательство. В частности, целе-

сообразным представляется внесение следующих изменений:  

1. Исключить п. 11 из ч. 1 ст. 16 Закона о государственной гражданской 

службе и п. 12 из ч. 1 ст. 12 Закона о государственной службе г. Москвы, по-

скольку данное ограничение изначально является дискриминационным, никак 

не связанным с необходимыми для несения государственной гражданской 

службы. По причине того, что приобретенные навыки и квалификация при про-

хождении военной службы по призыву никак не связаны с необходимым пе-

речнем должностных обязанностей, которые гражданин будет выполнять при 

поступлении на должность государственной гражданской службы. 

2. Перенести сформулированные в п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о государствен-

ной гражданской службе и п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона о государственной службе г. 

Москвы запреты в ст. 12 и 16 указанных нормативных правовых актов соответ-

ственно в качестве ограничений, которые связаны с прохождением государ-

ственной гражданской службы, так как происходит парадоксальная ситуация, 

когда лицо, занимающее уже государственную должность, имеет право участ-

вовать в конкурсе на замещение иной государственной должности. 

Следует иметь в виду, что совершенствования требуют не только юриди-

ческие, но и другие категории гарантий права граждан на равный доступ к гос-

ударственной службе в г. Москве, поскольку на данный момент они не в пол-

ной мере решают задачу защищенности государственных гражданских служа-

щих в силу своей разбросанности по различным нормативным правовым актам 

и отсутствия эффективно действующих обеспечительных механизмов.  
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Юридический факт – это, во-первых, конкретные жизненные обстоятель-

ства, явления, элементы социальной действительности; во-вторых, обстоятель-

ства, признанные нормами права, которые прямо или косвенно отражены в за-

конодательстве, поскольку они преимущественно точно или в общем виде 

предусматриваются гипотезой правовой нормы. 

В научной доктрине также существует мнение о том, что юридические 

факты не могут зависеть исключительно от закрепления в гипотезе нормы права. 

Целесообразно обратить внимание и на научные исследования по опреде-

лению юридического факта в отраслевых юридических науках. 

Под юридическими фактами в гражданском праве понимают обстоятель-

ства, наличие которых влечет установление, прекращение или изменение граж-

данских прав и обязанностей, или иные гражданско-правовые последствия для 
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участников гражданских правоотношений. В связи с этим юридическим фактом 

гражданского права целесообразно признавать обстоятельства, с которыми за-

кон или договор связывает возникновение, изменение или прекращение граж-

данских прав и обязанностей, любые другие юридические последствия в сфере 

гражданских правоотношений. 

В свою очередь Протасов В.Н. определяет юридический факт в конститу-

ционном праве как явления реальной действительности, которые приводят 

норму этой отрасли права в движение, вызывают ее применение, реализацию, 

превращая субъектов конституционного права в конкретных субъектов консти-

туционно-правовых отношений [6, с. 11]. 

Юридические факты – это явления объективной действительности, суще-

ствующей в форме событий или деяний (действия или бездействия), которые 

приводят к возникновению, изменению или прекращению общественных от-

ношений и характеризуются способностью к юридической оценке, что служит 

основанием для заключения возможности использования, соблюдения, выпол-

нения или применения норм права, с целью регулирования порожденных этим 

явлением общественных отношений. 

Ю.С. Новикова критерием деления юридических фактов на указанные 

виды определяет их сущность [5, с. 89–94]. 

За носителем (субъектом) юридические факты-состояния делятся на: 

1) юридические факты-состояния физических лиц; 

2) юридические факты-состояния юридических лиц; 

3) юридические факты-состояния общества; 

4) юридические факты-состояния государства и государственных образо-

ваний. 

В свою очередь каждый из вышеуказанных видов юридических фактов 

можно классифицировать по их свойствам, как это сделал В.Б. Исаков. 

По форме проявления следует различать положительные и отрицательные 

юридические факты-состояния. Положительные юридические факты-состояния 

выражают явления действительности, которые существовали или существуют в 

данный период времени. Негативные юридические факты-состояния выражают 

отсутствие определенных явлений действительности. 

Например, наличие стажа работы является положительным юридическим 

фактом-состоянием, а отсутствие судимости – отрицательным. 

По значимости юридические факты-состояния делятся на основные 

(главные) и дополнительные (подчиненные). Основной юридический факт-

состояние наиболее полно отражает сущность конкретной жизненной ситуации, 

подлежащей правовому регулированию. 

Дополнительные (подчиненные) юридические факты-состояния имеют 

уточняющее значение, конкретизируют и детализируют юридически значимые 

обстоятельства. Например, основными фактами для назначения пенсий по воз-

расту является возраст и стаж работы. 

По распространенности в праве следует различать общеправовые, межот-

раслевые и отраслевые юридические факты-состояния. Общеправовые юриди-

ческие факты-состояния действуют во всех отраслях права (например, граждан-
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ство). Межотраслевые юридические факты-состояния закрепляются в двух или 

более отраслях права. К ним относятся: вменяемость, беременность, инвалид-

ность, состояние алкогольного опьянения, законное представительство. Отрас-

левые юридические факты-состояния действуют только в одной отрасли права. 

Они, наряду с предметом и методом правового регулирования, отражают ее 

специфику. Как пример, в уголовном процессуальном праве закреплены такие 

юридические факты-состояния: подозреваемый, обвиняемый, содержания под 

стражей, в трудовом праве – работодатель, работник. 

Учитывая связь с соответствующими правовыми отношениями, необхо-

димо различать материальные и процессуальные юридические факты-

состояния. 

Материальные факты-состояния являются основаниями движения мате-

риальных правоотношений.  

Процессуальные факты – связанные с юридическим процессом, его раз-

витием и динамикой. Примерами материальных юридических фактов является 

гражданство, брак, трудовые правоотношения. К процессуальным юридиче-

ским фактам-состояниям относится содержание под стражей, арест имущества. 

Вместе с тем некоторые юридические факты-состояния могут существо-

вать в неоформленном виде. Исаков В.Б. считает, что подобные юридические 

факты можно отнести к категории латентных (скрытых) [3, с. 40]. К последним 

можно отнести заем денежных средств без соблюдения письменной формы, со-

стояние здоровья, незаконное хранение боеприпасов. 

По составу (структуре) следует различать простые и сложные юридиче-

ские факты-состояния. 

Простые – юридические факты-состояния, состоящие из одного факта, 

которого достаточно для наступления юридических последствий.  

Сложные – определенная совокупность элементов одного юридического 

факта-состояния, необходимого для наступления юридических последствий. 

Они содержат несколько юридически значимых признаков. Отдельно, факт де-

еспособности гражданина содержит в себе как субъективный элемент – способ-

ность своими действиями приобретать и реализовывать права и выполнять обя-

занности, так и объективный элемент – возраст. 

Типичным примером сложных юридических фактов является правонару-

шение, которое также может быть юридическим фактом, состоящим из не-

скольких элементов субъективного и объективного характера (объекта, объек-

тивной стороны, субъективной стороны, субъекта) [2, с. 145]. 

Сложные юридические факты-состояния не следует отождествлять с фак-

тическими составами, включающими в себя юридические факты-состояния. 

Фактический состав – это система юридических фактов, предусмотренных 

нормами права в качестве основания наступления юридических последствий, в 

том числе возникновение, изменения и прекращение правоотношений 

[2, с. 145]. 

Несмотря на то, что одним из признаков юридических фактов является 

продолжительность во времени, указанное обстоятельство также может быть 

критерием их классификации на бессрочные и срочные (сроки). Бессрочные 
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юридические факты-состояния порождают юридические последствия на не-

определенный срок, то есть не указывается момент, с которого они теряют дей-

ствие. К ним относятся: брак, усыновление, гражданство, членство в религиоз-

ной организации, собственность.  

Сроки – юридический факт, в котором наступление юридических послед-

ствий обусловлено конкретным моментом или периодом времени (например, 

аренда, алиментные правоотношения, домашний арест). 

Интересен инструментальный подход дореволюционного правоведа 

Ф.В. Тарановского применительно к соотношению различных классификаций 

юридических фактов. В первую очередь следует отметить, что данный ученый 

акцентировал внимание на том, что вплоть до начала XX века в правовой науке 

отсутствует единый критерий, с помощью которого можно было бы осуще-

ствить классификацию юридических фактов. С учетом этого, ученый в своих 

трудах ссылается на традиционные подходы, которые существовали ко времени 

его научного исследования. В своих рассуждениях по поводу классификации 

юридических фактов ученый использовал два наиболее распространенных кри-

терия, а именно: «1) отношение их к воле лица, и 2) отношение их к норме объ-

ективного права» [7, с. 162]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что юридические факты – 

это явления объективной действительности, существующей в форме событий 

или деяний (действия или бездействия), которые приводят к возникновению, 

изменению или прекращению общественных отношений и характеризуются 

способностью к юридической оценке, что служит основанием для заключения 

возможности использования, соблюдения, выполнения или применения норм 

права, с целью регулирования порожденного этим явлением общественных от-

ношений. Существует множество юридических фактов, а их классификация яв-

ляется необходимым средством изучения правоотношений, особенностей пра-

вового регулирования, которые еще не раскрыты в полной мере. Дальнейшее 

развитие классификации юридических фактов необходимо для решения разно-

образных задач в юриспруденции, в том числе повышения эффективности пра-

вового регулирования. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос о необходи-

мости повышения профессионально-педагогических компетенций у сотрудников 

подразделений профессиональной подготовки, в обязанности которых входит 

организация и проведение занятий по служебной огневой и физической подго-

товке. Повышение профессионально-педагогических компетенций данных со-

трудников является одним из важнейших факторов качественной и профессио-

нальной подготовки сотрудников территориальных органов внутренних дел. 
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Согласно приказу МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 «Об утверждении 

Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах 

внутренних дел Российской федерации», в пункте 5 говорится, что кадровые 

подразделения, включая подразделения профессиональной подготовки, и со-

трудники, на которых возложены обязанности по подготовке кадров, осуществ-

ляют в пределах своей компетенции функции по организации подготовки кадров 

[1]. Таким образом, любой сотрудник кадрового подразделения может замещать 

должность инспектора, который организует работу в направлении профессио-

нальной подготовки кадров органов внутренних дел Российской Федерации. 

В образовательных организация высшего профессионального образова-

ния системы МВД России подготовка личного для подразделений и кадрового 

аппарата осуществляется на факультетах подготовки сотрудников для подраз-

делений по работе с личным составом, курсанты проходящие обучение на вы-

шеуказанных факультетах получают достаточно обширные и квалифицирован-

ные знания в области своей профессии. Но, что касается именно педагогиче-

ских компетенций, можно предположить, что они ими не обладают. Специа-

лист кадрового подразделения, поступающий на службу, и на которого возла-

гаются обязанности по организации занятий по профессиональной и служебной 

подготовке, не обладает достаточными навыками и умениями, а также педаго-

гическими знаниями, чтобы профессионально организовать и провести занятия 

с личным составом подразделения. 

В процессе анализа научных источников можно выделить ряд качеств ин-

дивидуума, которые определяют компетентность в той или иной области. 

К ним относятся: 

 психосоциальное качество, которое определяет уверенность и соци-

альную ориентированность; 

 внутренняя мотивация – это качество создает условие, при котором 

человек относится к себе требовательно в процессе своей профессиональной 

деятельности; 

 социально индивидуальный потенциал индивида, который определяет 

взаимодействия объекта с субъектами в своей деятельности [2, с. 58–64]. 

Принимая во внимание вышесказанное утверждение, у сотрудника кадро-

вого подразделения курирующего направления профессиональной подготовки 

необходимо развивать компетенции в области профессионально- физической 

подготовки, огневой подготовке, профессионально-служебной подготовки (да-

лее – ПФП, ОП, ПСП), а также в организации и проведения занятий по данным 

направлениям. Если по трем направлениям в области ПФП, ОП, ПСП будущий 

сотрудник кадрового подразделения приобретает компетенции в этих направ-

лениях проходя обучение в образовательной организации высшего профессио-

нального образования МВД России, то в области организации и проведения за-

нятий по данным направлениям сотрудник не может овладеть компетенциями в 

силу того, что в образовательных организациях Министерства внутренних дел 

Российской Федерации не предусмотрено педагогическое образование. Таким 

образом, существует необходимость формирования педагогических компетен-

ций у сотрудников подразделений профессиональной подготовки.  
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Профессиональные компетенции педагога состоят из структурных ком-

понентов их содержания и описания. Следовательно, профессиональные компе-

тенции педагога представляют собой отдельный блок компетенций, который 

отличается от других специальностей. Анализ научных источников позволил 

выделить ряд таких отличий: 

1. А.С. Макаренко в своих трудах писал, что «оперативный и системный 

характер требует немедленного анализа и немедленного действия» [3, с. 368]. 

2. Выбор лучшего варианта для решения проблемной педагогической си-

туации имеет ограниченные возможности. 

3. Педагогическая деятельность имеет постоянный и систематический ха-

рактер, только результаты этой деятельности не всегда проявляются сразу, так 

как сам педагогический процесс и деятельность педагога направлены в отно-

шении конкретного лица или лиц с целью формирования у них не только зна-

ний, умений и навыков, а также формирования личностных качеств. 

4. Одной из основных особенностей профессиональной деятельности пе-

дагога является умение определять развитие личностных и других качеств по 

первым результатам контрольных занятий. Это позволяет выработать индиви-

дуальный подход к обучающимся, особенно к слабоуспевающим. 

5. Педагогический коллектив представляет собой единый организм, кото-

рый выполняет единые задачи и стремится к одной цели, а именно: к обучению 

и воспитанию личности. Если в этом коллективе нет единства, то это может по-

влиять как на обучаемых, так и на отдельных педагогов – тем самым снизится 

эффективность его труда. 

6. Педагогический процесс представляет собой взаимодействие педагога 

и обучающегося. Соответственно качество и результат педагогического про-

цесса зависит от усердного труда обоих сторон данного процесса. 

7. В педагогической деятельности сочетаются специализированные зна-

ния, умения и навыки в отдельных областях науки или дисциплин и общепро-

фессиональные. Такая разносторонность педагогической деятельности затруд-

няет объективно оценивать уровень профессиональной компетентности педаго-

гических работников [4, с. 176]. 

Учитывая вышеуказанные утверждения можно предположить, что дан-

ными компетенциями будущий сотрудник кадрового подразделения, который 

по своим должностным обязанностям будет курировать направления професси-

ональной и служебной подготовки, обладать не будет в силу своей профессио-

нальной подготовки: так как в образовательных организациях высшего профес-

сионального образования в системе МВД обучающиеся получают образование 

в области юриспруденции и права и лишь поверхностно изучают педагогику.  

Подводя итог отметим, что вопрос о педагогических компетенциях у со-

трудников подразделений профессиональной подготовки стоит очень остро, так 

как от их профессионализма в частности, может зависеть качество подготовки 

личного состава подразделения. Данная проблема может быть решена посред-

ством переподготовки данных сотрудников по программам педагогического 

образования на базе институтов, факультетов профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации.  



40 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Приказ МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 «Об утверждении Поряд-

ка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внут-

ренних дел Российской федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-

ориентированной парадигмы // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58–64. 

3. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: в 8 т. – Москва: Педаго-

гика, 1983. Т. 1. – 368 с. 

4. Исламгалиев Э.Г. Профессиональная компетентность педагога (со-

циологический анализ): дис. … канд. соц. наук. – Екатеринбург, 2003. – 176 с. 

 

 

 

 

РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ БЕГОВЫХ УПРАЖНЕНИЯ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ БЕГА 

 

Долженко И.В. 

(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина) 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль специальных беговых 

упражнений в формировании правильной техники бега. Отражены некоторые 

проблемные аспекты, с которыми сталкиваются спортсмены и их тренеры при 

выборе вида упражнений и их интенсивности. Представлены наиболее рацио-

нальные методики построения тренировочного процесса, связанного с исполь-

зованием специальных беговых упражнений. 

Ключевые слова: бег, легкая атлетика, специальные упражнения, подго-

товка, упражнения. 

 

 

THE ROLE OF SPECIAL RUNNING EXERCISES  

IN THE FORMATION OF THE CORRECT RUNNING TECHNIQUES 

 

Dolzhenko I.V. 

(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia) 

 

 

Abstract: this article examines the role of special running exercises in the for-

mation of proper running technique. Some problematic aspects that athletes and their 

coaches face when choosing the type of exercise and their intensity are reflected. The 

most rational methods of building a training process associated with the use of special 

running exercises are presented. 

Keywords: running, athletics, special exercises, preparation, exercises. 

 



41 

Бег является самой естественной формой физических упражнений. Не-

возможно представить хоть один вид спорта, который не начинается с легкой 

пробежки и еще тяжелее представить человека не умеющего бегать. 

Правильный и рациональный бег является основой для бегуна на любые 

дистанции, именно техника правильного бега играет одну из ключевых ролей в 

спортивном результате, потому как четко отработанный алгоритм позволяет 

повысить производительность бега, сэкономить силы.  

Внести изменения в технику лишь только бегом – крайне сложно, а порой 

даже не возможно. Чтобы проработать определенные группы мышц, задейство-

ванных при беге, выделить определенные движения бегового шага и внести 

коррективы в их выполнение, существует комплекс специальных беговых 

упражнений. 

Специальные беговые упражнения – это комплекс упражнений, который 

направлен на улучшение техники бега и правильность выполнения отдельных 

элементов бегового шага. 

В свою очередь все специальные упражнения можно разделить на две 

группы: общие и специальные упражнения. Первые – направлены на развитие 

общих физических качеств спортсмена без выделения элементов конкретного 

вида спорта, а вторая группа – наоборот направлена на развитие специальных 

качеств, отнесенных к конкретному виду спорта: постановку стопы, отталкива-

ние, вынос бедра, подвижность в тазобедренном суставе, нервно-мышечные 

связи. 

Легкая атлетика очень богата разнообразными видами упражнений, среди 

них можно выделить следующие группы: бег с высоким подниманием бедра, 

бег с захлестом голени назад, прыжки с ноги на ногу, семенящий бег, прыжки-

скачки и др. Представленные виды упражнений по механике выполнения дви-

жений имеют большие сходства с элементами естественного бега, поэтому 

направлены на выделение и проработку правильности выполнения определен-

ной фазы бегового шага. 

Также специальные упражнения, помимо постановки правильной техники 

бега, оказывают положительный эффект на развитие опорно-двигательного ап-

парата путем проработки мелких групп мышц, минимально задействованных 

в беге.  

Большинство начинающих тренеров при выполнении специальных 

упражнений сталкиваются с рядом проблем, связанных с незнанием методики 

планирования в выполнении специальных упражнений или с отрицанием их 

значимости при подготовке бегуна. Большой ошибкой является включение в 

тренировочный процесс специальных беговых упражнений после выполнения 

основной тренировки, потому как специальные упражнения требуют макси-

мальной концентрации, но ее тяжело добиться, когда мышцы уже и без того 

сильно устали. 

Оптимальным временем для выполнения специальных упражнений явля-

ется этап разминки, когда происходит разогрев мышц, и тело не загружено ос-

новной тренировкой. Опытные атлеты выполняют беговые упражнения на эта-

пе предтренировочной разминки и включают в нее от 4 до 20 специальных 
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упражнений. Расстояние, на которое будут выполняться упражнения, составля-

ет от 30 до 100 метров в зависимости от уровня подготовки спортсмена и коли-

чества повторений. Интенсивность также меняется в процессе тренировки, 

происходит ее постепенное наращивание.  

Рассмотрим 8 основных упражнений, используемых в тренировочном 

процессе легкоатлетами различного уровня подготовки:  

1. Бег с высоким подниманием бедра. 

2. Бег с захлестом голени назад. 

3. Многоскоки с ноги на ногу. 

4. Подскоки. 

5. Бег на прямых ногах. 

6. Бег спиной вперед. 

7. Бег скрестным шагом. 

8. Велосипед или бег колесом [1, с. 31]. 

Следует отметить, что количество и вид упражнения, а также количество 

повторений при их выполнении зависят от многих факторов – и это не только 

готовность спортсмена. Сюда относят: погодные условия, самочувствие, вид 

соревнований, покрытие тренировочного пространства. Необходимо отметить, 

что выполнение специальных упражнений рекомендуется проводить на мягкой 

поверхности (грунт, стадион), не рекомендуется твердое покрытие с целью ис-

ключения возможности получения травм. 

Большинство спортсменов, выполняя специальные беговые упражнения, 

включают бег трусцой или быструю ходьбу во время восстановления после 

подхода, чтобы немного разгрузить мышцы путем распределения нагрузки. 

Молодые и неопытные специалисты часто допускают серьезную ошибку – 

неграмотное методическое построение последовательности и распределения 

интенсивности при выполнении упражнений в подготовительной части занятия. 

Порядок выполнения упражнений и распределение интенсивности имеет очень 

важное значение. Нарушая данные условия, спортсмены чаще всего переутом-

ляются, что приводит к снижению работоспособности на основном этапе тре-

нировки. 

Так, главным критерием выбора вида упражнений должен служить харак-

тер и направление предстоящей работы (кинематической, динамической и рит-

мической структур), к выполнению которого приступают в начале основной ча-

сти занятия. 

Если после разминки будет выполняться прыжковая работа, то необхо-

димо уделить внимание динамическим видам специальных упражнений. Если 

тренировка предусматривает развитие скоростных качеств, то беговые упраж-

нения должны включать в себя ритмичные упражнения. 

В ходе выполнения упражнений существует определенная структура или 

последовательность выполнения. Выполнение упражнений необходимо начать 

с меньшей интенсивности, и в зависимости от готовности мышц, постепенно ее 

повышать. Также сначала мы можем выполнять упражнения в половину силы, 

затем постепенно повышать их интенсивность. 
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Необходимо обратить внимание на то, что построение структуры выпол-

нения специальных упражнений должно осуществляться таким образом, чтобы 

прослеживалось возрастание нагрузки от минимальной до значительной в пря-

мой зависимости от готовности мышц к их выполнению [3, с. 10]. 

Разминку следует начинать с выполнения следующих упражнений: 

1) бег скрестными шагами, семенящий бег; 

2) прыжки приставными шагами боком; 

3) бег с захлестом голени; 

4) прыжки перекатом с пятки на носок; 

5) бег на прямых ногах. 

Затем необходимо приступить к выполнению более интенсивных видов 

упражнений: 

1) бег с высоким подниманием бедра; 

2) прыжки с ноги на ногу толкаясь вперед; 

3) прыжки в шаге через шаг; 

4) скачки [2, с. 25]. 

Таким образом, грамотное и правильное построение тренировочного пла-

на с применением в программе тренировок специальных беговых упражнений 

оказывает положительный эффект на формирование правильной техники бега, 

что в дальнейшем способствует развитию скоростно-силовых качеств. Пра-

вильная техника выполнения бегового шага способствует снижению затрат 

энергии во время бега, что в дальнейшем положительно сказывается на конеч-

ном результате. 
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Личность руководителя имеет огромное значение для успешной работы 

организации. Особенно это относится к руководителям факультетов (курсов) 

образовательных организаций МВД России. Руководитель данных учебных за-

ведений принимает на себя не только обязанности организации и управления, 

но и является примером для курсантов и преподавателей, формирует корпора-
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тивную культуру и способствует развитию профессионализма и успеха образо-

вательного процесса.  

Говоря об актуальности выбранной темы, отметим, что научные работы, 

посвященные данному вопросу, являются немногочисленными. В настоящий 

момент доступно некоторое количество теоретических и эмпирических иссле-

дований, которые предлагают основы для понимания личностно-

психологических характеристик руководителей в образовательных организаци-

ях, но отдельные аспекты, связанные с МВД России, не исследованы [1]. Пет-

ровым В.Е. были продемонстрированы в своих исследованиях концептуальные 

подходы к психодиагностике профессионально важных качеств руководителей 

ОВД [2].  

Некоторые исследования в области личностно-психологических характе-

ристик руководителей образовательных учреждений обобщаются и обсуждают-

ся в контексте руководителей военных организаций и подразделений. Примеры 

таких исследований могут быть полезными для создания программ в системе 

повышения квалификации при подготовке руководителей факультетов (курсов) 

образовательной организации МВД России. 

Личностно-психологические характеристики руководителей факульте-

тов (курсов) образовательной организации МВД России оказывают значитель-

ное влияние на эффективность работы и успех образовательного процесса. 

Давайте рассмотрим более подробно некоторые из этих характеристик: 

1. Демонстрация лидерских качеств. Руководитель факультета (курса) 

должен обладать ярко выраженными лидерскими качествами, такими как уве-

ренность, энергичность, оптимизм, решительность, авторитетность. Он дол-

жен быть способен принимать ответственные решения, устанавливать цели и 

направлять коллектив в достижении поставленных задач. Кроме того, хороший 

лидер должен уметь мотивировать факультет (курс) и создавать условия для 

его продуктивной работы. 

2. Профессионализм и знание предметной области. Руководитель факульте-

та (курса) должен обладать высоким уровнем профессионализма и глубокими 

знаниями в своей предметной области. Он должен быть экспертом в вопросах 

правоохранительной деятельности и образования, чтобы эффективно управлять 

процессом обучения и обеспечивать качество подготовки курсантов (слушателей). 

3. Коммуникабельность и умение работать в коллективе. Руководитель 

факультета (курса) должен обладать высокими коммуникативными навыками и 

умением эффективно взаимодействовать с преподавателями, курсантами и дру-

гими сотрудниками образовательной организации. Важно быть слушающим и 

толерантным, уметь выражать свои мысли и идеи четко и доступно, а так-

же быть готовым к обратной связи и диалогу. Коммуникабельность помогает 

сформировать доверительные отношения, улучшить взаимодействие и повы-

сить качество работы коллектива. 

4. Организаторские способности. Руководитель факультета (курса) дол-

жен обладать высокими организаторскими способностями. Он должен уметь 

планировать и организовывать учебный процесс, распределять ресурсы, кон-
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тролировать выполнение задач и обеспечивать эффективное функционирование 

факультета (курса). 

5. Эмоциональная устойчивость и способность к управлению стрессом. 

Руководитель факультета (курса) должен быть эмоционально устойчивым и 

способным эффективно управлять стрессовыми ситуациями [3]. В связи с осо-

бенностями деятельности образовательной организации МВД России могут 

возникать сложные и конфликтные ситуации, и руководитель должен быть го-

тов к их разрешению. 

6. Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект включает в себя 

осознание и контроль собственных эмоций, умение понимать и управлять эмо-

циями других людей, а также установление и поддержание эмоциональных свя-

зей с окружающими. Руководитель факультета (курса) с высоким уровнем эмо-

ционального интеллекта будет способен эффективно взаимодействовать с пре-

подавателями, курсантами (слушателями) и коллегами, принимать взвешенные 

решения и управлять различными ситуациями. 

7. Этологическая компетенция. Специфика работы образовательного про-

цесса обязывает руководителя факультета (курса) иметь развитые навыки об-

щения с курсантами и преподавателями. Важной задачей руководителя являет-

ся умение мотивировать и поддерживать их. Успешный руководитель должен 

профессионально осмыслить запросы и потребности курсантов, учитывать их 

возрастные особенности и уровень подготовки. Этологическая компетенция 

способствует эффективной работе с педагогическим коллективом и с курсанта-

ми, обеспечивая комфортную и продуктивную образовательную среду. Эффек-

тивность управленческой деятельности руководителя непосредственно опреде-

ляется наличием и уровнем сформированности многоплановой системы компе-

тенций, личностно-профессиональных качеств, ведущую роль среди которых 

играет управленческая компетентность [4, с. 9]. 

8. Адаптивность и гибкость. Руководитель факультета (курса) должен 

быть способен адаптироваться к меняющимся условиям и требованиям. Как 

правило, образовательный процесс постоянно изменяется, и руководители 

должны быть готовы принять новые методы и технологии, а также преодоле-

вать возникающие трудности и препятствия. Гибкость и адаптивность позво-

ляют эффективно реагировать на изменения и поддерживать высокий уровень 

работы факультета (курса). 

Личностно-психологические характеристики руководителей факультетов 

(курсов) образовательной организации МВД России играют ключевую роль в 

качестве образовательного процесса, формировании профессионализма, а также 

в создании командного духа в образовательной организации. Руководитель, об-

ладающий высокими лидерскими качествами, эмоциональным интеллектом и 

устойчивостью, коммуникабельностью, этологической компетенцией, адаптив-

ностью и гибкостью, будет успешно управлять факультетом (курсом) и способ-

ствовать успешной реализации образовательных целей МВД России. 
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Аннотация: на современном этапе развития правоохранительной дея-

тельности, в рамках осуществления правоприменительной практики, существу-

ет огромное количество нормативно-правовых актов. Регламентация право-

охранительных методов и способов работы полицейских сил представляет со-

бой особую систему и заключается в структурированных актах государствен-

ной власти. 

На сегодняшний день преступность имеет достаточно широкое распро-

странение в различных сферах жизни общества. Преступность касается не 

только функционирования объектов транспортной инфраструктуры, но и иных 

сфер жизни общества, что обуславливает необходимость взаимодействия раз-

личных субъектов, которые в рамках своей профессиональной деятельности 

принимают участие в предупреждении и пресечении совершения преступлений. 

Эффективность реализации мер по предупреждению и пресечению преступле-

ний во многом зависит от качества организации взаимодействия субъектов.  

Ключевые слова: территориальные органы МВД России на транспорте, 

безопасность на транспорте, правоохранительные органы, предупреждение 

преступлений, преступность в Российской Федерации. 
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Today, crime is quite widespread in various spheres of society. Crime concerns 

not only the functioning of transport infrastructure facilities, but also other spheres of 
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На сегодняшний день деятельность органов государственной власти, 

в особенности на федеральном и региональном уровнях, достаточно детально 

регламентируется в нормативных правовых актах. Правовая регламентация 

позволяет определить сферу деятельности конкретных органов и должностных 

лиц, также исключить факты нарушения прав и свобод человека и гражданина. 

В качестве одного из органов государственной власти следует выделить терри-

ториальный орган МВД России на транспорте. Работа подразделений указанно-

го органа регламентируется достаточно широким перечнем нормативных пра-

вовых актов. 

Учитывая основы работы правоохранительных органов, стоит особо от-

метить важность обеспечения национальной безопасности в рамках полицей-

ской деятельности. 

Основными составляющими национальной безопасности являются: лич-

ность, общество, государство. 

Обеспечение безопасности общества и личности является одной из прио-

ритетных функций любого государства. Именно от состояния защищенности 

указанных элементов во многом зависит его (государства) благополучное и 

перспективное развитие. С учетом этого безопасность выступает необходимым 

условием развития общественных отношений, гарантией существования и жиз-

ни населения [1]. 
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Правовое регулирование основывается на нормативно-правовых актах за-

конодательной и исполнительной власти. В рамках систематизированных актов 

включены и акты министерств и ведомств, имеющие прямое или косвенное от-

ношение к осуществлению правоохранительной деятельности. 

Правовая основа деятельности органов внутренних дел строится на базе 

некоторых правовых актов, которые в своей основе несут правоприменитель-

ные методы и способы работы правоохранителей в рамках предупреждения и 

противодействия преступности: 

1. В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации защита 

прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства [2]. 

Территориальный орган МВД России на транспорте непосредственно выполня-

ет функцию государства по обеспечению прав и свобод человека и гражданина.  

Эффективность реализации данного положения, безусловно, не может 

быть успешной без должной организации деятельности подразделений терри-

ториального органа МВД России на транспорте, которые принимают непосред-

ственное участие в предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений на 

объектах транспорта.  

2. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности». 

3. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

Так, согласно пункту 5 статьи 12 Федерального закона «О полиции», на 

сотрудников полиции возлагается обязанность «обеспечивать безопасность 

граждан и общественный порядок на … транспортных магистралях, вокзалах, в 

аэропортах, морских и речных портах и других общественных местах». Более 

того, пункт 16 статьи 13 закона предусматривает возможность сотрудников по-

лиции «принимать участие в досмотре пассажиров, их ручной клади и багажа 

… либо осуществлять такой досмотр самостоятельно в целях изъятия вещей и 

предметов, запрещенных для перевозки транспортными средствами» [3]. 

4. Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности орга-

нов внутренних дел по предупреждению преступлений». 

Указанный нормативный правовой акт содержит определение категории 

предупреждения преступления, под которым понимается «деятельность служб, 

подразделений и сотрудников органов внутренних дел, осуществляемая в преде-

лах их компетенции, направленная на недопущение преступлений путем выявле-

ния, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способ-

ствующих их совершению, оказания профилактического воздействия на лиц с 

противоправным поведением». Кроме того, указанный правовой акт определяет 

основные направления, формы и методы предупреждения преступления, что 

обеспечивает более эффективную организацию в рассматриваемом направлении.  

5. Приказ МВД России от 15 июня 2011 г. № 636 «Об утверждении Типо-

вого положения о линейном отделе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте». 

6. Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Ин-

струкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных ор-

ганах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сооб-
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щений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происше-

ствиях». 

7. Приказ МВД России от 28 марта 2015 г. № 381 «Об организации взаи-

модействия территориальных органов МВД России на железнодорожном, вод-

ном и воздушном транспорте с иными территориальными органами МВД Рос-

сии и разграничении объектов оперативного обслуживания» [4]. 

Правовое регулирование деятельности полицейских сил во многом зави-

сит от действующей на подведомственной территории обстановки. В различ-

ных случаях требуется детальное регулирование отдельных вопросов, связан-

ных с недопущением преступных проявлений [5]. 

Говоря о специфических или особенных условиях, стоит отразить также 

перечень нормативных актов, которые напрямую, в некоторых моментах, вли-

яют на специфику деятельности полицейских. К таким нормативным докумен-

там можно отнести: 

1. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (ред. 

от 02.11.2023) «О чрезвычайном положении». 

2. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ 

(ред. от 02.11.2023) «О военном положении». 

Говоря о специфической деятельности полиции при введении особых ре-

жимов функционирования, стоит отметить, что основные права и обязанности 

не утрачивают свою силу. К числу таких обязанностей относится и деятель-

ность по недопущению преступности и пресечение преступных проявлений в 

обществе. 

Введение особого правового режима на территории страны или отдель-

ных субъектов несет в себе специфику, которая отражается и на реальной дея-

тельности подразделений полиции [1]. 

Обеспечение безопасности населения и государства осуществляется за 

счет предупредительной деятельности, направленной на профилактику совер-

шения преступных посягательств. В рамках работы транспортных подразделе-

ний можно сказать об имеющейся специфике, которая также ложится в основу 

нормативного регулирования деятельности. К таким специфическим особенно-

стям относятся следующие факторы: 

1. Большая протяженность маршрута. 

В рамках правового регулирования можно сказать о важности приказа 

МВД России № 381. Разделение территориальной подведомственности между 

подразделениями территориальных органов МВД и транспортных подразделе-

ний создает наиболее точную рабочую программу и основу деятельности раз-

ных подразделений. Основа работы ложится конкретно на территориальную 

протяженность подведомственного участка [5]. 

2. Большой грузо- и пассажиропоток. 

Основным фактором, влияющим на объем проделываемой работы, вы-

ступает именно большое количество прибывающих и убывающих пассажиров и 

грузов. Намного более опасной является ситуация, которая может происходить 

в рамках закрытого транспортного объекта, где сосредоточены материальные 

ценности. 
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Кроме того, особую материальную ценность представляют собой сово-

купность транспортных средств, которые находятся в принадлежности к транс-

портному комплексу. 

3. Сезонность работы объектов транспорта. 

Сезонная специфика отражает также фактор повышенной опасности воз-

никновения преступных ситуаций. 

Преступная деятельность множества криминально настроенных лиц осо-

бенно ярко проявляется в те месяцы и дни, когда на объекте транспорта сосре-

дотачивается наибольшее количество людей и грузов. 

В рамках работы транспортной полиции, профилактическая и предупре-

дительная деятельность в особые сезоны представлена в усилении общей дея-

тельности, кроме того, на время проведения массовых мероприятий (в том чис-

ле проведение чемпионатов, соревнований) [5]. 

Вне зависимости от территории, подведомственной тому или иному тер-

риториальному органу, немаловажное значение имеет регистрация заявлений и 

сообщений о преступлениях. Как указывалось ранее, существует отдельный 

нормативно-правовой акт, который ложится в основу работы полиции. Таким 

нормативным актом является приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 

«Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правона-

рушениях, о происшествиях» [6]. 

Правовая основа деятельности подразделений полиции территориальных 

органов МВД России на транспорте регламентируется весьма обширным пе-

речнем нормативных правовых актов. Рассмотренный перечень нормативных 

правовых актов в большей степени касается вопроса предупреждения и пресе-

чения преступлений на объектах транспортной инфраструктуры. Необходимо 

отметить, что для более эффективной деятельности по защите прав и свобод 

граждан на объектах транспортной инфраструктуры сотрудники территориаль-

ных органов МВД России на транспорте должны регламентироваться правовой 

основой в области обеспечения транспортной безопасности. Указанное направ-

ление правового регулирования имеет не менее обширный характер.  

Подводя итог, важно отметить, что нормативно-правовое регулирование 

деятельности полиции имеет огромное значение и демонстрирует наилучшую 

подготовленность полицейских сил к осуществлению правоохранительной дея-

тельности [5]. 

Регламентация правовыми актами работы транспортных подразделений 

полиции также осуществляется в рамках общего законодательства, однако су-

ществуют и специфические особенности и факторы, которые влияют на нали-

чие отдельных нормативных актов. Принимая во внимание наличие особенных 

факторов в работе транспортной полиции, стоит сказать о том, что вопросы 

обеспечения правопорядка и защищенности от преступных посягательств на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах любого ви-

да транспорта регламентируют межведомственные и ведомственные норматив-

ные правовые акты МВД России. 
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Аннотация: основной проблемой мирового масштаба является терро-

ризм. Данное явление относится к числу самых опасных и трудно прогнозиру-

емых явлений современности. В статье рассмотрены теоретические аспекты 

теракта и терроризма, приведены примеры террористических актов, которые 

произошли на территории Российской Федерации в новейшей истории, а также 

рассмотрены профилактические мероприятия, предотвращающие террористи-

ческие акты. 
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Abstract: the main world-wide problem is terrorism. This phenomenon is one 
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history, and also considers preventive measures to prevent terrorist acts. 
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Глобальной проблемой, с которой столкнулось человечество в новой ис-

тории развития, является терроризм. К сожалению, данное понятие существует 

на протяжении многих веков, но в последние годы оно получило массовое рас-

пространение. С ростом технического прогресса терроризм принимал все более 

изощренные формы, используя при этом весь научный и военный потенциал. 

Проведение террористических актов дестабилизирует внутреннюю обстановку 

и спокойствие в стране. Распространение терроризма в значительной мере спо-

собствует увеличению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. 
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Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 10.07.2023) 

«О противодействии терроризму» [1] дает следующее законодательно закреп-

ленное определение рассматриваемому понятию: 

«Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами публичной власти феде-

ральных территорий, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий». 

Статья 205 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ (ред. от 14.02.2024) [2] определяет террористический акт как совер-

шение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и созда-

ющих опасность гибели человека, причинение значительного имущественного 

ущерба либо наступление иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или международных организаций либо воздей-

ствие на принятие ими решений, а также угрозу совершения указанных дей-

ствий в целях воздействия на принятие решений органами власти или междуна-

родными организациями. 

В переводе с латинского террором (terror) является страх и ужас, а сино-

нимами являются запугивание, устрашение и насилие. На систематическом при-

менении террора строится политика, которой дали название терроризм [3; 4; 5]. 

Обобщая вышесказанное можно отметить, что террор – это устрашение про-

тивника путем физического насилия, вплоть до уничтожения, для достижения 

поставленной цели, а терроризм – это действующая практика террора. 

Происхождение терроризма уходит корнями в далекое прошлое. Впервые 

упоминание теракта датируется 66–73 гг. до н.э., но свою актуальность и мас-

совость данное понятие приобрело в начале XIX века [6]. В это время происхо-

дит возрождение нового террористического движения. Начинается создание ор-

ганизаций революционного, уголовного и националистического характера. Но 

были созданы и такие организации, которые кардинально отличались своей 

идеологией от вышеупомянутых. Они вносили в свою деятельность романтизм, 

руководителями таких организаций были построены такие иллюзии, что члены 

организации верили в них и считали, что смогут добиться социальной справед-

ливости и всеобщего благосостояния. 

В XIX веке происходит несколько громких террористических актов, по 

итогам которых погибают руководители стран: король Франции Луи Филипп, 

император Пруссии Фридрих Вильгельм, а также российский император Алек-

сандр II и др. 

Террористы XIX века своими действиями уничтожали в основном кон-

кретных людей, которые имею власть, влияние и т.д. Век спустя терроризм 

приобретает массовый характер и несет огромную опасность для мирного насе-

ления. Стоит отметить, что терроризм является многоликим в своем проявле-

нии. На сегодняшний день теракты совершаются и экстремистскими группи-

ровками, и террористами-одиночками, и спецслужбами, особенно актуальны 

такие действия в некоторых тоталитарных страна. Международный терроризм в 

последние годы стал очень популярным в силу того, что это действенный спо-
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соб достижения цели, но такой способ приносит страданий и гибель большому 

числу людей [7]. 

Основными целями проведения террористических актов является: 

1. Желание посеять страх среди мирного населения. 

2. Выражение протестных настроений против действующей политики 

государства. 

3. Вымогательство каких-либо материальных ценностей. 

4. Нанесение экономического ущерба государству или частным лицам. 

5. Освобождение осужденных единомышленников и т.д. 

Рассмотрим методы, которыми пользуются террористы для достижения 

вышеперечисленных целей: 

1. Захват зданий и/или заложников. 

2. Взрыв террористами смертниками носимых зарядов (поясов шахидов). 

3. Угон, захват воздушного судна или иное вмешательство в работу 

гражданской авиации. 

4. Использование заминированных транспортных средств, которые 

управляются смертниками. 

Сегодня террористические акты готовятся скорее не террористами-

одиночками, а большими группировками с серьезным оснащением и покрови-

тельством. Они могут принимать участие в вооруженных конфликтах, вести 

диверсионно-террористическую войну. К сожалению, это очень большой, серь-

езный и прибыльный бизнес, в который входит и развитый «рынок труда» 

(наемники, смертники, вербовщики и т.д.) и огромный поток денежных средств 

(поставка оружия и боеприпасов, наркоторговля и др.). 

Субъектами террористических действий является: 

1. Убийцы одиночки. 

2. Преступные сообщества. 

3. Этнические кланы. 

4. Религиозные секты. 

5. Экстремистские политические объединения. 

6. Специальные службы государств. 

7. Международные террористические организации. 

В Российской Федерации основным нормативно-правовым актом, регу-

лирующим принципы противодействия терроризму, является принятый в 2006 

году Федеральный закон № 35 [1]. Он определяет принципы проведения про-

филактики терроризму, контртеррористических операций и направления рабо-

ты Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Рассматривая террористические акты в новейшей истории России, стоит 

отметить, что они начинаются во второй половине 90-х годов в связи с ослаб-

лением государственной власти в стране, экономическим кризисом, расцветом 

черного рынка с нелегальным оборотом оружия и иных взрывчатых веществ, 

неконтролируемым потоком миграции, а также войной в Чечне. 

Более подробно рассмотрим крупные террористические акты, произо-

шедшие на территории России за последние 30 лет. 
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1. 1995 год (14–19 июня). Захват больницы в Буденновске. Целью терак-

та являлось прекращение военных действий в Чечне. Организатором выступил 

Шамиль Басаев. Заложников более 1500 человек, погибли 129 человек, раненых – 

415, число террористов – 195 [8]. 

2. 1996 год (11 июня). Взрыв в Московском метро, перегон «Тульская» 

на «Нагатинская». Цель – срыв выборов. Погибли 4 человека, ранено 16 чело-

век [9]. 

3. 1999 год (4, 9, 13, 16 сентября). Взрыв жилых домов.  

Первый теракт прогремел в Дагестане, г. Буйнакск, жертвами теракта 

стали 64 человека, 146 получили ранения.  

Второй теракт был совершен в Москве на ул. Гурьянова д.19, жертвами 

стали 100 человек, 690 пострадали.  

Третий теракт произошел также в Москве на Каширском шоссе, д. 6, кв. 3. 

В подвале восьмиэтажного одноподъездного кирпичного дома, произошел 

взрыв мощностью около 300 кг в тротиловом эквиваленте. Следствием данного 

взрыва стало полностью разрушенное здание, погибли 124 жильца дома, 7 че-

ловек получили ранения [10]. 

В этот же день террористы в подвале дома на ул. Борисовские пруды, 

д. 16, кв. 2 организовали склад мешков, в котором хранили взрывчатую смесь, 

замаскированную под сахар. Стоит отметить, что в этот раз никто не пострадал 

в связи с своевременной эвакуацией и разминированием. 

Четвертый теракт совершили в Ростовской области, г. Волгодонск. Гру-

зовик с взрывчаткой оставлен рядом с жилыми домами, жертвами стали 19 че-

ловек.  

4. 2000 год (8 августа). Взрыв в московском метрополитене, переход 

между станциями «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская». Погибли 13 чело-

век, ранено – 118 [11]. 

5. 2002 год (23–26 октября). Захват театра на Дубровке (Норд-Ост). За-

ложников 916 человек, погибли 130 человек (в том числе 10 детей) [12]. Целью 

террористической атаки было нарушение общественной безопасности, устра-

шение населения и оказание воздействия на органы власти Российской Федера-

ции по принятию решения о выводе войск с территории Чеченской Республики. 

6. 2004 год (6 февраля). Взрыв в Московском метро, перегон от станции 

«Автозаводская» до станции «Павелецкая». Погибли 41 человек (не считая тер-

рориста), более 250 получили ранения [13].  

7. 2004 год. Захват школы в Беслане, Северная Осетия (1–3 сентября). 

Этот теракт считается самым беспрецедентным и бесчеловечным в истории. За-

ложников – 1 128 человек, погибли – 334 человека (в том числе 184 ребенка), 

ранены более 800 человек [14]. 

8. 2010 год (29 марта). Взрыв в Московском метро, станция «Лубянка» и 

«Парк культуры». Погиб 41 человек, ранены – 88 [14]. 

9. 2011 год (24 января). Теракт в аэропорту Домодедово. Погибли 37 че-

ловек, ранены – 172 [15]. 

10. 2013 год (29 декабря). Теракт в Волгограде на железнодорожном 

вокзале и в троллейбусе. Погибли 30 человек, ранены более 70 человек. [16]. 
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11. 2015 год (31 октября). Авиакатастрофа над Синайским полуостровом. 

Самая массовая гибель граждан России в авиакатастрофе за всю историю мировой 

авиации. Погибли 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа [17]. 

12. 2017 год (3 апреля). Теракт в Санкт-Петербургском метро, перегон 

между «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек 

(не считая террориста), ранены 103 человека [18].  

Среди всех терактов, которые были совершены на территории Россий-

ской Федерации особой жестокостью и бесчеловечностью выделяется теракт 

в Бесланской школе № 1. Именно после его совершения и ликвидации послед-

ствий в 2005 году приняты поправки в Федеральный закон, которые определи-

ли 3 сентября Днем солидарности в борьбе с терроризмом [19]. Этот день вы-

бран не случайно, именно в этот день в 2004 году была проведена контртерро-

ристическая операция по освобождению заложников в Беслане. 

Терроризм является глобальной проблемой мирового масштаба в совре-

менном мире, и особое внимание необходимо уделять профилактике его прояв-

ления. Ниже приведены профилактические мероприятия, направленные на про-

тиводействие терроризму [20; 21]:  

– проведение информационно-разъяснительной работы среди граждан, в 

ходе которой будет рассказано о последствиях вступления в террористические 

организации; 

– систематическое напоминание населению о действиях при обнаружении 

бесхозных предметов, а также поведению во время террористического акта; 

– проведение контрольных мероприятий за информацией, размещенной 

в сети Интернет, и предотвращение появления контента террористического со-

держания; 

– проведение мероприятий, выставок в музеях, показывающих к каким 

последствиям может привести терроризм; 

– психологическая помощь людям, попавшим в беду, ведь именно эта ка-

тегория населения больше всего подвержена вербовке в террористические ор-

ганизации. 

В последние годы постоянно идет напоминание гражданам о том, что 

нужно осторожнее относится к бесхозным предметам, не трогать их и не пере-

двигать. При обнаружении подобных предметов необходимо незамедлительно 

сообщить в правоохранительные органы. Особенно часто такие объявления 

можно услышать в общественном транспорте. 

Стоит помнить о том, что проще предупредить проблему, чем разбирать 

ее последствия. Мировое сообщество должно объединиться для того, чтобы 

предотвращать появление террористических организаций и пресекать планиро-

вание терактов.  
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В последние годы в связи с увеличение количества новых социальных се-

тей наблюдается активная тенденция распространения наркотических средств и 

психотропных веществ. Это позволяет нам говорить об острой необходимости 

предупреждения данного негативного явления в общественной среде. 

Наркотики в России употребляют 6 млн человек. Более половины из них 

молодые люди в возрасте 18–25 лет. От употребления наркотиков ежедневно 

умирает более 200 человек. Поэтому незаконное употребление и распространение 

наркотиков, в том числе среди подростков – одна из приоритетных задач, которая 

стоит перед большим количеством субъектов государственной системы профи-

лактики. К проблемам также стоит отнести и появление все новых видов наркоти-

ков и их прекурсоров и, как следствие, новых методов их распространения.  

На современном этапе развития общества и государства наблюдается ин-

формационная война со стороны западных стран, которая нацелена на употреб-

ление и распространение наркотиков. 

Законодательство Российской Федерации прямо запрещает пропаганду 

наркотиков. Так, например, Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 

«О наркотических веществах», под пропагандой определяет абсолютно любые 

действия путем использования информационно-телекоммуникационных сетей, 

направленные на информирование о наркотических средствах, психотропных 

веществах, растениях и новых видах наркотиков [1]. Помимо этого закона в 

России действуют и иные нормативные правовые акты, регулирующие обозна-

ченные нами вопросы, в том числе Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, согласно которому  пропаганда наркотиков по-

средством сети Интернет влечет за собой административное наказание [2]. 

А также Закон РФ «О средствах массовой информации» также определяет за-

прет на распространение в СМИ сведений о способах, методах разработки, из-

готовления и использования, а также местах приобретения наркотиков и психо-

тропных веществ [3].  

Кроме того, сохраняется тенденция увеличения масштабов внутреннего 

производства синтетических видов наркотиков в условиях подпольных лабора-

торий [10].  

Сотрудниками органов внутренних дел в тесном взаимодействии и с дру-

гими правоохранительными структурами и органами государственной власти 

проводится комплекс мероприятий, направленных на реализацию стратегиче-

ских целей и задач государственной антинаркотической политики. 

Так, благодаря принятым мерам, ситуация в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ (далее – НОН) в России оста-

ется стабильной и контролируемой. Однако уровень наркоугрозы при этом со-

храняется. 

Согласно статистическим данным, по итогам первого полугодия прошло-

го года сократился удельный вес лиц, совершивших преступления в состоянии 

наркотического опьянения, от общего числа установленных лиц (40 168) он со-

ставил 0,6% или 2 603 человек (6 мес. АППГ – 0,7%) [10]. 

На 14% (с 796 до 6 800) сократилось количество несовершеннолетних, 

привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений 
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в сфере НОН. На 43,5% (с 46 до 26) снизилось число подростков, совершивших 

преступления в состоянии наркотического опьянения [10]. 

Следует отметить, что характерной общероссийской тенденцией в сфере 

незаконного оборота наркотиков можно обозначить последовательное сокра-

щение количества зарегистрированных преступлений данной направленности. 

Одновременно важность вопроса и наличие проблем в рассматриваемой сфере 

можно наблюдать и в статистических данных. Так, в первом полугодии 

2022 года, снизилось на 4,9% (с 95 553 до 90 838) количество выявленных пра-

воохранительными органами наркопреступлений, и с 9,3% до 9,1% – их удель-

ный вес от общего числа уголовно наказуемых деяний. 

Однако продолжает иметь место негативная динамика по увеличению 

случаев отравлений наркотиками [9]. 

Несмотря на принимаемые меры превентивного характера наркоситуация 

на территории Российской Федерации существенных изменений не претерпела 

и соответствует критерию «нейтральная».  

По данным Роспотребнадзора, зафиксирован существенный рост отрав-

лений наркотическими средствами – 21 160 (+17,5%; АППГ – 18 013). Число 

отравлений с летальным исходом возросло на 28,6% – 6 976 (АППГ – 5 423). 

Почти половина (46,6%, или 3 251) приходится на Московскую область, 

г. Москву, г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область. 

Самыми распространенными стали отравления, вызванные метадоном 

(4 326 случаев, в том числе 74,4% летальных – 3 217) и героином (2 524 случая, 

из них 35,9% летальных – 906) [9]. 

Кроме того, особого внимания также заслуживает предупреждение пре-

ступлений в сфере НОН, совершаемые посредством сети Интернет. 

Отметим, что на начало 2023 года совершено более 44 тысяч преступле-

ний с использованием информационных технологий. Каждое седьмое преступ-

ление связано с производством, сбытом или пересылкой наркотиков [10]. 

Поэтому одним из приоритетных направлений и задач органов внутрен-

них дел является выявление и перекрытие каналов незаконного распростране-

ния наркотиков, противодействие преступлениям, совершаемым именно по-

средством цифровой среды, а также установление лиц, совершающих нарко-

преступления в групповых и организованных формах. 

Необходимость данных направлений работы подтверждают и статистиче-

ские данные. 

Так, за 2022 год, органами внутренних дел зарегистрировано 40 867 пре-

ступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств 

с использование цифровой среды. Это, в свою очередь, на 1,6% больше, чем 

в 2021 году (АППГ – 40 235). Из них в суд направлены 25 433 уголовных дела 

(+15,5%; АППГ – 22 019) [9]. 

Доля выявленных ОВД IT-преступлений составила 16,7% (АППГ – 

15,1%) от всех преступлений, совершенных  с использованием IT-технологий, 

выявленных ОВД (245 282), и 46,3% от зарегистрированных ОВД наркопре-

ступлений (88 208). 
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Основная часть наркопреступлений, совершенных с использованием      

IT-технологий (72,8%; 29 766) связана с незаконным производством, сбытом 

или транспортировкой наркотиков. Количество таких преступлений возросло 

на 1%. 

Поэтому считаем, что распространение (сбыт), а также изготовление 

наркотиков с использованием цифровой среды – это проблемы современного 

мира.  

Нельзя не отметить и активную работу, направленную на предотвраще-

ние совершения такого вида преступлений. Так, в рамках реализации постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 в 1-м 

полугодии 2022 года в результате совместной работы МВД России и Роском-

надзора в Единый реестр запрещенной информации внесено 27 052 сайта и их 

отдельных страниц, содержащих информацию о распространении наркотиков 

(+10,4%; АППГ – 24 499). И такая работа продолжается. 

Кроме того, считаем, что необходимо своевременно устанавливать и пре-

секать каналы поступления наркотиков в регионы, а также эффективно ликви-

дировать места складирования крупных партий наркотиков. С этой целью ви-

дится необходимым реализацию комплекса мероприятий, которые должны 

быть направлены на выявление деятельности межрегиональных организован-

ных наркогрупп, совершающих преступления с использованием информацион-

но телекоммуникационных технологий. Помимо этого, считаем необходимым в 

качестве профилактической меры проведение семинаров, лекций на постоянной 

основе в школах, вузах, в служебных коллективах, основной целью которых 

должно явиться просвещение о вреде наркотиков, побуждение к здоровому об-

разу жизни и т.п., а также дополнительное информирование населения любого 

возраста посредством СМИ или любого доступного вида цифровой среды. При 

этом следует обратить особое внимание на то, что подача подобной информа-

ции должна быть корректной, в противном случае ее можно рассматривать как 

пропаганду. Работа в этом направлении должна проводится на постоянной ос-

нове, так как отмечается положительная динамика таких превентивных мер, 

используемых в социальных медиа порталах и социальных сетях, блогах и мик-

роблогах, где размещают и постоянно обновляют интересныеспособы под-

держки профилактической направленности. 
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Аннотация: в статье проведен анализ различных аспектов, касающихся 

защиты и реализации конституционных прав и интересов малочисленных наро-

дов в современных условиях. Исследование позволило выявить наиболее важ-

ные подходы к реализации данных прав, а также выделить возникающие про-

блемы. Внимание акцентированно именно на конституционных правах, по-

скольку они имеют высшую юридическую силу и присущи всем. 

Ключевые слова: основной закон государства, Конституция Российской 

Федерации, конституционные права, коренные малочисленные народы Россий-
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ization of the constitutional rights and interests of small peoples in modern condi-
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specifically on constitutional rights, since they have the highest legal force and are 

inherent in all. 
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Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ) – основ-

ной закон государства, обладающий высшей юридической силой. Нормы Кон-

ституции направлены на регулирование и защиту наиболее важных, коренных 

общественных отношений. На Конституции РФ базируется вся правовая систе-

ма и законодательство страны. На ней основывается вся нормотворческая дея-

тельность государства. В последние годы наибольшую значимость имеют под-

держание единства и сплочённости нашей большой страны. 

Поскольку Российская Федерация является многонациональным государ-

ством, Конституция Российской Федерации уделяет отдельное внимание защи-

те коренных малочисленных народов. Она закрепляет права и свободы каждого 

гражданина, независимо от демографических признаков, гарантирует их защи-

ту, устанавливая принципы равенства и недопустимости дискриминации.  

Понятие коренные малочисленные народы закреплено в ФЗ «О гарантиях 

прав коренных малочисленных народов РФ». Их численность не так велика, 

именно поэтому данная категория населения требует к себе пристального вни-

мания (см. Таблица 1). 

Защита прав и интересов коренных малочисленных народов является од-

ной из основных задач нашего государства. Конституция Российской Федера-

ции исходит из общепризнанных принципов на самоопределение и равенство. 

Поправки, внесенные в нее в 2020 г., еще раз отметили необходимость сохране-

ния культурного и языкового многообразия, а также защиты культурной само-

бытности народов. Об этом свидетельствует новая ст. 69. Появление этой ста-

тьи позволяет малочисленным народам почувствовать уверенность в своем бу-

дущем, а также поддержку со стороны государства.  

На данный момент Российской Федерации активно осуществляет ряд мер, 

направленных на формирование поддержки малочисленных народов, стремится 

всесторонне защитить их права и интересы. Законодательство гарантирует права 
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этнических меньшинств и коренных народов, например, право на свободное про-

явление культуры, использование родного языка и заботу о священных местах.  

Государство активно борется с дискриминацией, в том числе и по нацио-

нальному признаку, гарантирует уважение к культурной и языковой самобыт-

ности. Существуют специальные законы, направленные на защиту таких прав. 

Например, ФЗ «О языках народов Российской Федерации» регулирует государ-

ственную политику в области языков народов, живущих на территории Россий-

ской Федерации. Он предусматривает возможность использования языка, в том 

числе малочисленных народов, в средствах массовой информации, образовании 

и других сферах жизни общества. Кроме этого, Конституция акцентирует вни-

мание на том, что регулирование и защита прав и свобод национальных мень-

шинств находится в ведении государства, а защита исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей, о которых 

говорилось ранее, является предметом совместного ведения государства и его 

субъектов. Данное разделение полномочий направлено на более качественную 

поддержку меньшинств. На региональном уровне появляется возможность тща-

тельнее углубиться в проблемы повседневной жизни малочисленных народов, и 

предпринять необходимые меры не только на уровне субъекта, но и проинфор-

мировать федеральные органы власти о необходимости поддержки, создании 

специальных условий и их реализации. 

Кроме того, на сегодняшний день, немаловажную роль в сохранении эт-

нических меньшинств играет вопрос о прохождении военной службы. Россий-

ская Федерации акцентировала на этом внимание в ст. 59 Конституции РФ, 

позволив нести альтернативную гражданскую службу. Более подробно данный 

вопрос регулирует ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

РФ» в ст. 9. Альтернативная служба является эффективным механизмом для 

учета специфики, особенностей и потребностей этих народов. Государство, в 

первую очередь, предоставляет возможность проходить альтернативную служ-

бу в районах, близких по культуре и традициям к конкретному народу. Данная 

идея не только сохраняет и укрепляет идентичность коренных народов, но и 

способствует их развитию в социально-общественной сфере.  

Но не стоит забывать и об обратной стороне. Существует значительное ко-

личество факторов, мешающих эффективному внедрению механизмов защиты 

коренного населения. Стоит выделить малоэффективные пути взаимодействия 

непосредственно с малочисленными народами и предвзятое к ним отношение.  

Начнем с неэффективных механизмов. Сюда можно отнести неэффектив-

ность нечетких проектов. Некоторые из них по улучшению качества жизни 

определенных групп остаются расплывчатыми. Одним из примеров является 

«Концептуальный документ по устойчивому развитию коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». К сожалению, он не сфор-

мировал определенную базу для своей качественной работы. Это свидетель-

ствует о недостаточном понимании проблем в этой области.   

Факторами, влияющими на качественную защиту малочисленных наро-

дов, являются предрассудки, укоренившиеся в нашем обществе. Например, не-

которые продолжают думать, что человек, занимающийся своим исторически 
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традиционным ремеслом, не нуждается в современных правах и их поддержке. 

Напротив, к коренным народам должно быть направленно больше внимания, а 

также помощи. Сюда же можно отнести проявляющуюся в обществе дискри-

минацию по отношению к меньшинствам. Это происходит из-за широкого рас-

пространения непонимания. Именно для избавления от данного фактора необ-

ходимо освещать в обществе основные положения Конституции Российской 

Федерации: все равны. В свою очередь, меньшинствам акцентировать внимания 

на том, что они, как и любой другой гражданин, имеют свои права и интересы, 

и могут воспользоваться их защитой при необходимости. 

Исследования показывают, что Конституция Российской Федерации и в 

целом все законодательство страны обеспечивает защиту прав и интересов та-

ких меньшинств. Благодаря предпринимаемым мерам, численность десяти ко-

ренных народов уже увеличилась (см. Таблица 2). Однако, для эффективной ре-

ализации прав необходимо повышать правовую грамотность населения, включая 

коренные народы. Именно из-за недостаточного уровня данной компетенции 

меньшинства могут ощущать недостаточную защиту и поддержку со стороны 

государства. Поэтому важно, чтобы все граждане были осведомлены о своих 

правах и знали, где и как обратиться за помощью в случае необходимости.  

На сегодняшний день, когда в каждую сферу нашей жизни проникли но-

вые технологии и искусственный интеллект, все меньше людей задумываются о 

культурном наследии своей страны. Возможно, относительно небольшая чис-

ленность коренных народов способствует их сплоченности и единению. Несмот-

ря на все трудности, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно, поми-

мо правовой среды, они не стремятся отказаться от своего образа жизни или по-

требовать от государства дополнительной помощи. Но стоит отметить, что Пра-

вительство Российской Федерации учло эти обстоятельства и акцентировало 

внимание на своей национальной составляющей. Государство с уважением отно-

сится к культурным особенностям и не пытается их искоренить, а напротив, со-

действует и оказывает необходимую поддержку, закрепляя ее на законодатель-

ном уровне. Теперь защита прав и интересов коренных малочисленных народов 

является одной из основных задач государства и общества в целом. Данная по-

литика способствует укреплению национального единства, межнационального 

согласия и толерантности, что просто необходимо в современном мире.  

Работа с коренными малочисленными народами должна предусматривать 

наиболее эффективные формы их участия в процессе принятия решений, 

предоставляя представителям этих групп возможность оказывать непосред-

ственное влияние на сам процесс принятия особенно в тех областях, которые 

затрагивают их самих. Принимая во внимание национальное множество Рос-

сии, единство общества становится неотъемлемой частью государства. Требу-

ется решительность действий, способствующих повышению осведомленности 

власти о существующих проблемах, препятствующих бесконфликтному взаи-

модействию внутри общества (массовые предрассудки, дискриминация). Важно 

на федеральном уровне акцентировать внимание о необходимости избавления 

от нетерпимости по национальному признаку внутри государства. 
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Таким образом, эффективная система поддержки прав коренных народов 

подразумевает среду, в которой предоставляются равные права быть полноцен-

ным членом современного общества, и при этом сохранять свои культуру, язык 

и обычаи. 
 

Таблица 1. 
 

Народы Численность в 2023 г. 

Абазины 41 874 

Бесермяне 2 067 

Вепсы 4 687 

Ительмены 2 622 

Камчадалы 1 564 

Кеты 1 096 

Коряки 7 498 

Кумандинцы 2 456 

Нагабайки 5 759 

Нанайцы 11 668 

Нивхи 3 863 

Саамы 1 550 

Селькупы 3 491 

Теленгиты 2 916 

Телеуты 2 241 

Удэгейцы 1 328 

Ульчи 2 481 

Челканцы 1 314 

Шапсуги 2 272 

Шорцы 10 581 

Эвены 19 975 

Эскимосы 1 659 
 

Таблица 2. 
 

Народы Численность в 2010 г. Численность в 2023 г. 

Долганы 7 885 8 182 

Манси 12 269 12 308 

Ненцы 44 640 29 787 

Сойоты 3 608 4 380 

Тубалары 1 965 3 675 

Тувинцы-тоджинцы 1 858 7 293 

Ханты 30 943 31 600 

Чукчи 15 908 16 228 

Эвенки 38 396 39 420 

Юкагиры 1 603 1 813 
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Договор возмездного оказания услуг является основным инструментом 

для организации бизнес-процессов во многих компаниях, в том числе и в сфере 

юридических услуг. Как правило, такой договор заключается между заказчиком 

и исполнителем и предусматривает оплату услуг исполнителя со стороны за-

казчика. Однако, в зависимости от характера услуг и условий их оказания, мо-

гут возникать ситуации, когда заказчик желает связать оплату услуг исполните-

ля с получением конкретных результатов.  

Например, в случае юридического сопровождения процесса получения 

страхового возмещения, заказчик может заинтересоваться возможностью опла-

чивать услуги юридической фирмы процентом от полученного страхового воз-

мещения. Судебная практика последнего времени показывает, что такой подход 

может быть признан законным, если он соответствует актуальным правовым 

нормам. В частности, Президиум ВАС РФ в Постановлении от 24 января 2012 г. 

№ 11563/11 [1] подтвердил законность модели, при которой оплата услуг по 

юридическому сопровождению процесса получения страхового возмещения 

производится в виде процента от полученной компенсации. При этом следует 

отметить, что такой подход применяется далеко не во всех случаях и может 

встречать сопротивление со стороны иных участников договора, включая стра-

ховщиков или ликвидаторов убытков. Поэтому, прежде чем заключать договор с 

такими условиями оплаты, стоит тщательно изучить все риски и возможные по-

следствия и обязательно получить консультацию специалиста в данной области. 

Также, согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 8 апреля 2014 

года № 17984/13 [2], суд определил, что справедливо приурочивать вознаграж-

дение агента, которому поручено находить людей, готовых перевести свои пен-

сионные накопления в негосударственный пенсионный фонд, к успешному пе-
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реводу пенсионных средств. Кроме того, суд выразил мнение, что размер воз-

награждения агента может зависеть от эффективности проведенной им работы. 

В данных постановлениях говорится о возможности связать оплату за 

предоставляемые услуги с достижением определенного результата, который за-

висит от действий исполнителя, но не исключительно от них. То есть, если ис-

ходный результат не был достигнут из-за внешних факторов, исполнитель не 

должен нести полную ответственность. Кроме того, это предоставляет стимул 

исполнителю к более эффективной работе и достижению поставленных целей. 

Согласимся с законодателем, что связь между достижением результата и 

оплатой услуг имеет большую пользу, так как это способствует более добросо-

вестному выполнению обязанностей исполнителем и повышает его уровень от-

ветственности. Исполнители будут стремиться предоставлять услуги на более 

высоком уровне, чтобы достичь желаемого результата и получить соответству-

ющее вознаграждение. В соглашениях, где результат зависит только от исполни-

теля, оплата услуг должна быть полностью связана с достижением результата. 

Если же результат зависит не только от исполнителя, оплата услуг должна быть 

зависима от той части работы, которая была выполнена. Таким образом, в случае 

не достижения результата исполнитель будет получать оплату только за выпол-

ненную работу, а в случае достижения – дополнительное вознаграждение. 

Стоит обратить внимание на такое понятие, как «гонорар успеха». Хотя 

практика «гонорара успеха» достаточно распространена, законодательная база 

для этого понятия не установлена. Это создает определенные проблемы в по-

нимании этической и правовой сторон соглашения и усложняет процесс выпла-

ты, которая зависит от судебного решения. И.В. Сазанова считает, что аргумен-

ты высших судебных инстанций о недопустимости «гонорара успеха» не убе-

дительны, так как качество работы представителя зависит от вынесенного су-

дебного решения, а не от наличия в договоре условия о «гонораре успеха». 

По ее мнению, статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации позво-

ляет заключать любые договоры, соответствующие закону и другим норматив-

ным актам [3, с. 15].  

Таким образом, вопрос о допустимости «гонорара успеха» остается спор-

ным и требует дальнейшего обсуждения и анализа. Важно учитывать мнение 

различных научных и общественных организаций, а также опыт зарубежных 

стран в регулировании данного вопроса [4, с. 73]. 

Запрет на использование условий в договоре, связанных с выплатой воз-

награждения в зависимости от будущих решений судов и государственных ор-

ганов, может нарушить принцип свободы договора, который является одним из 

основных принципов гражданского права. Ст. 16 Кодекса профессиональной 

этики адвоката предусматривает возможность адвокату включать в договор 

условия, связанные с «гонораром успеха», если это обусловлено имуществен-

ным спором и благоприятным результатом для клиента. Однако, многие суды 

отказываются удовлетворять такие требования, ссылаясь на позицию Консти-

туционного Суда Российской Федерации. 
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В некоторых случаях, ссылаясь на судебную практику, мы можем наблю-

дать одобрение требований о выплате вознаграждения по договору в зависимо-

сти от будущего решения суда. Например, в Постановлении Арбитражного суда 

Северо-Западного округа от 6 ноября 2014 года по делу № А56-6239/2014 [5] 

указано, что граждане и юридические лица свободны в заключении данного до-

говора и определении его условий, если это не запрещено законодательством. 

Таким образом, возможно указание в договоре условий, связанных с будущим 

судебным решением. Однако следует учитывать, что некоторые условия могут 

быть запрещены законом или иными правовыми актами. 

Во многих современных западных странах, также используется «гонорар 

успеха», который представляет собой соответствующую форму вознаграждения 

за услуги [6, с. 21]. Это явление наиболее распространено в США, где каждый 

штат имеет свой кодекс профессиональной ответственности юристов, основан-

ный на модели, разработанной Ассоциацией американских юристов. По данной 

модели правила запрещают взимание гонорара, зависящего от исхода дела в не-

которых случаях, например, в уголовных и семейных делах. Однако в других 

гражданских делах гонорар успеха может быть использован как форма оплаты 

труда для адвоката. 

Аналогичным образом логику принятия условий договора с точки зрения 

свободы действий сторон соблюдают и другие страны, которые используют си-

стему права англо-саксонского типа, такие как Канада, Австралия и Англия. 

В этих странах применение гонорара успеха не запрещено, и изменения в воз-

награждении адвокату могут быть сделаны в зависимости от того, был ли исход 

дела благоприятным для клиента. 

Таким образом, в ходе исследования мы выяснили, что нет никаких пра-

вовых условий для запрета использования «гонорара успеха» в договорах воз-

мездного оказания услуг. Однако ввиду отсутствия законодательной базы для 

этого понятия появляются определенные проблемы в понимании этической и 

правовой сторон соглашения, что усложняет процесс выплаты, которая зависит 

от судебного решения. Это также подкрепляется мнением авторов в своих ис-

следованиях в данном направлении. Для решения данной проблемы, следует 

закрепить на законодательном уровне широкое толкование данному понятию, а 

также механизмы реализации и его применения. 
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В настоящее время прослеживается тенденция увеличения популярности 

электронного обучения, а значит и электронных изданий. Во многих школах и 

образовательных организациях практикуется применение дистанционных кур-

сов, ведение электронных журналов, электронное тестирование и т.д. Данный 

фактор обусловлен преимущественно тем, что гораздо удобнее работать с элек-

тронными носителями информации, а не с бумажными. Кроме того, для авто-

ров и издателей электронный вариант публикации зачастую гораздо более при-

влекателен. Это связано с тем, что электронные издания обладают рядом пре-

имуществ перед печатными, в частности: при создании электронного издания и 

его распространении выпадают стадии типографской работы, в него можно до-

бавить неограниченное количество текста и картинок [1, с. 121–122].  

Электронные издания по своей структуре являются открытыми система-

ми, их можно дополнять, корректировать, модифицировать в процессе эксплуа-

тации. При необходимости тираж легко можно увеличить, переслать по сети, 

либо выложить в открытый доступ [2], тем самым сделав их общедоступными 

для обучающихся. Электронные издания считаются «живыми», так как в их со-

ставе применяются мультимедийные компоненты, под которыми подразумева-

ются цифровые, звуковые или видеофрагменты, а также анимационные вставки 

в основную часть издания [3, с. 224]. Они не портятся со временем, а их созда-

ние и публикация не предполагает больших затрат. 

Прежде чем рассмотреть особенности их подготовки, определим понятие 

электронного издания. 

Электронное издание – это электронный документ (группа электронных 

документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназна-

ченный для распространения в неизменном виде и имеющий выходные сведе-

ния [4]. 

Электронные издания относятся к динамически развивающемуся классу 

продукции. Хранение изданий в электронной форме позволяет организовывать 

электронные базы данных, четкая структура и развитые средства поиска и 

навигации в которых облегчают процесс обнаружения нужных материалов и их 

фрагментов. Справочные и научные электронные издания позволяют более 

простыми средствами и в более краткие сроки получать необходимую инфор-

мацию [3, с. 124].  

Основное отличие электронного издания от печатного: 

– интерактивность, использование гипертекстовых ссылок; 

– динамические свойства (в электронном издании можно показать дви-

жущиеся предметы, изменить масштаб картинки, добавить всплывающие кар-

тинки и т.д.); 
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– аудио- и видеосвойства (возможность включать аудио- и видеофрагменты). 

Для подготовки электронных изданий в Белгородском юридическом ин-

ституте МВД России имени И.Д. Путилина в образовательный процесс и ре-

дакционно-издательскую деятельность внедрено программное обеспечение 

SunRav BookOffice. 

Пакет программ SunRav BookOffice представляет собой продвинутое 

средство для создания и просмотра электронных книг. Оно состоит из двух ча-

стей: редактора SunRav BookEditor и просмотрщика SunRav BookReader. Оба 

компонента работают независимо и могут быть установлены по-отдельности [6]. 

Любая книга может состоять из неограниченного количества глав, разделов и 

подразделов. Программа позволяет также компилировать подготовленные изда-

ния в исполняемые файлы (так называемые EXE-файлы). 

 

 
 

SunRav BookOffice внесен в Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных.  

SunRav BookEditor предназначена для подготовки и редактирования элек-

тронных изданий. 

 
Основные возможности программы SunRav BookEditor: 

– подготовкаэлектронных учебников, учебных пособий, справочников, 

методических рекомендацийи иных изданий с использованием текста различ-

ных стилей, шрифтов и тем оформления; 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73636/
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– проверка правописания по ходу подготовки материалов; 

– использование при подготовке издания таблиц, изображений, видео- и 

аудиофайлов, специальных символов, роликов YouTube, Flash и GIF; 

– использование системы ссылок, которая позволяет создавать ссылки из 

любого места на главы текущего издания, на другие издания, на тесты, на ин-

тернет-страницы; 

– выгрузка электронных изданий в разных форматах: EXE, CHM, RTF, 

HTML, PDF; 

– быстрый просмотр подготовленного издания в программе SunRav 

BookReader. 

SunRav BookReader – средство просмотра электронных изданий. Данная 

программа также позволяет размножать электронные издания на оптических 

дисках. При этом инсталляция на компьютер пользователя каких-либо про-

грамм не требуется. 

 

 
 

Основные возможности программы SunRav BookReader: 

– использование автопрокрутки, которая позволяет просматривать изда-

ние, не притрагиваясь к клавиатуре, с возможностью регулирования скорости 

прокрутки; 

– голосовая озвучка текста компьютером (при необходимости); 

– древовидное содержание издания левой части главной формы програм-

мы для быстрой навигации по его разделам и главам;  

– индексный и полнотекстовый поиск по всему изданию [5]. 

Внедрение и использование программного обеспечения SunRav 

BookOffice в образовательный процесс и редакционно-издательскую деятель-

ность позволяет: 

 создавать электронные учебники, учебные пособия, справочники, ме-

тодические рекомендации и иную литературу, тем самым формируя информа-

ционное пространство для эффективного осуществления образовательной дея-

тельности; 
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 совершенствовать механизмы управления системой образования; 

 создавать методические системы обучения, ориентированные на разви-

тие интеллектуального потенциала обучаемого; 

 повышать эффективность самостоятельной работы обучающихся и 

уровень их мотивации к обучению. 

Опыт применения программного обеспечения SunRav BookOffice в дея-

тельности института показал, что программа способствует повышению эффек-

тивности аудиторных занятий, интенсификации учебно-воспитательного про-

цесса, более осмысленному изучению материала, приобретению навыков само-

организации, помогает развитию познавательной деятельности обучающихся. 

Пакет SunRav BookOffice благодаря своим особенностям и возможностям 

является отличным решением многих задач при ведении образовательного про-

цесса в концепции электронного обучения [1, с. 125]. 
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Давая характеристику современному обществу, безусловно одной из 

наиболее популярных черт будет указана цифровизация общества. Сегодня 

громадный объем информации проходит через цифровые носители. И все чаще 

расширяются области использования персональных данных, а вместе с тем и их 

перечень. Для общества становится нормой предоставление своих персональ-

ных данных, а в частности биометрических, которые отличаются своей уни-

кальностью и невозможность восстановления. Например, новый счет в банке, 

при его утечке в результате мошеннических действий. 
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Биометрические персональные данные представляют собой особо охра-

няемый государством ресурс. Сегодня в этом направлении отмечается активная 

работа законодательных органов. За короткое время принят ряд нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу защиты биометрических персональных 

данных.  

Важным нормативным правовым актом стал принятый Федеральный за-

кон от 29 декабря 2022 г. № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) 

аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональ-

ных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законо-

дательных актов Российской Федерации».  

Как подчеркнул в ходе его обсуждения Вячеслав Володин, это закон не о 

сборе биометрических данных, а «о запрете своевольно это делать, что повсе-

местно сейчас происходит. Банки, коммерческие структуры, магазины – кто хо-

чет, берет и использует то, что принадлежит только человеку». Закон призван 

«остановить распространение биометрических данных разными коммерчески-

ми организациями и обеспечить их государственную защиту. Следующим ша-

гом станет введение уголовной и административной ответственности за прину-

дительный сбор и утечку биометрических данных», – отметил Вячеслав Воло-

дин [1].  

Необходимо отметить, что законом сразу закреплен перечень целей иден-

тификации и (или) аутентификации на которые он не распространяет свое дей-

ствие. Они связаны с обеспечением безопасности государства, охраны право-

порядка, реализации внешней политики, а также с биометрическими персо-

нальными данными, обработка которых не осуществляется автоматизирован-

ным способом, а с участием уполномоченного должностного лица. 

Указанный Закон закрепил ряд таких важных понятий как аутентифика-

ция, идентификация, единая биометрическая система, единая система иденти-

фикации и аутентификации. Однозначно, в этом была необходимость в право-

вой области, чтобы избежать неоднозначности при трактовке этих понятий, а 

они являются «сваями», на которых строятся процессы сбора, обработки и хра-

нения биометрических персональных данных.  

Также проработан вопрос, предусматривающий ответственность за нару-

шения требований рассматриваемого Закона. Так, законодателем предусмотре-

ны следующие виды ответственности: дисциплинарная, административная, 

гражданская и уголовная. Таким образом, подчеркивается важность работы, 

связанной со сбором, обработкой, хранением биометрики. 

Принят целый ряд правотворческих актов по регулированию вопросов 

сбора, обработки и хранении биометрики граждан. Эти законодательные акты 

регулируют аспекты размещения физическими лицами своих биометрических 

персональных данных в единой информационной системе персональных дан-

ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 

персональных данных, случаях и сроках использования биометрических персо-

нальных данных (Постановление Правительства РФ от 15 июня 2022 г. № 1066, 

Постановление Правительства РФ от 15 июня 2022 г. № 1067). Также разрабо-
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тано и утверждено Положение о единой информационной системе персональ-

ных данных обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометри-

ческих персональных данных (Постановление Правительства РФ от 16 июня 

2022 г. № 1089).  

Особое внимание хотелось бы обратить на проблему правового регулиро-

вания в области ответственности за правонарушения, связанные со сбором, об-

работкой и хранением биометрических персональных данных.  

Еще в 2022 году Минцифрой был внесен законопроект о внесении изме-

нений в КоАП РФ. Таким образом, предлагалось ввести ответственность за 

нарушения порядка применения информационных технологий в целях иденти-

фикации и (или) аутентификации физических лиц. В качестве санкции преду-

смотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-

ре от ста до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот до пятисот 

тысяч рублей. К сожалению, в настоящий момент данный законопроект принят 

не был, но безусловно, данная мера необходима, в первую очередь в целях 

обеспечения административно-правовой защиты биометрических персональ-

ных данных. 

В мае 2023 года с инициативой о введении административной ответ-

ственности за незаконное размещение биометрических персональных данных 

выступили члены Государственной Думы Российской Федерации. Цель законо-

проекта – защита биометрических персональных данных граждан Российской 

Федерации, а также предупреждение административных правонарушений в 

данной области. 

Действующими нормами административного законодательства установ-

лена ответственность за обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных, либо обработку персональных данных с нарушением 

установленных законодательством Российской Федерации требований к соста-

ву сведений, включаемых в согласие субъекта персональных данных на обра-

ботку его персональных данных. 

Законопроектом предлагается установить административную ответствен-

ность за размещение биометрических персональных данных субъекта персо-

нальных данных в единой биометрической системе, в иных информационных 

системах, обеспечивающих идентификацию и (или) аутентификацию с исполь-

зованием биометрических персональных данных физических лиц, с нарушени-

ем установленных законодательством Российской Федерации требований. 

Кроме того, законопроектом предлагается повысить уже существующую 

ответственность за незаконную обработку персональных данных, как за первич-

ное, так и повторное совершение таких административных правонарушений [2]. 

Санкции по данным правонарушениям предлагаются в виде администра-

тивного штрафа в размере от десяти тысяч до одного миллиона рублей в зави-

симости от субъекта правонарушения. 

В приведенных законотворческих актах санкции предусматривают доста-

точно высокий денежный штраф, что только подчеркивает тот факт, что право-

нарушения в области оборота и использования биометрических персональных 

данных недопустимы.  
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Сегодня ответственность за правонарушения в области административно-

правовой защиты биометрических персональных данных изложена в ст. 13.11 

КоАП РФ. Однако может встать вопрос по ее применению в отношении биомет-

рики, так как статья устанавливает ответственность за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации в области персональных данных. Но при всей важно-

сти биометрии, на сегодняшний день биометрия является видом персональных 

данных и, соответственно, на биометрику распространяются нормы присущие 

персональным данным. Если обратить внимание на санкции, предусмотренные 

статьей 13.11 КоАП РФ, то можно отметить, что сумма штрафа по правонаруше-

ниям варьируется от одной тысячи пятисот рублей до шести миллионов рублей.  

Суммы административных штрафов по правонарушениям в области пер-

сональных данных достаточно высоки, но неоднозначны в отношении биомет-

рических персональных данных. Это может подтвердить тот факт, что в случает 

утечки персональных данных, их можно восстановить или изменить, что не 

возможно с биометрикой. Биометрика – это неотчуждаемые персоналии лично-

сти, обусловленные физиологией человека, которые невозможны либо очень 

сложны в восстановлении (изменении). В связи с этим к правонарушениям в 

области биометрических персональных данных должны быть применены более 

строгие санкции. 

Внесение на рассмотрение в законодательные органы проектов, преду-

сматривающих административную ответственность за правонарушения при об-

ращении с биометрикой, показывает, что данная проблема является актуальной 

в государственных органах, как в законодательных, так и исполнительных. 

Принятие этих норм позволит обеспечить административно-правовую защиту 

биометрических персональных данных со стороны государства.  

Подводя краткий итог приведенному анализу правовых основ в области 

биометрических персональных данных, можно отметить, что сегодня законода-

тельные органы активно разрабатывают правовое поле по обеспечению право-

вой защиты биометрики. Важно, чтобы в настоящий момент были проработаны 

не только возникающие уже сейчас правовые проблемы, связанные с обраще-

нием биометрических персональных данных, но и те, которые могут возник-

нуть уже завтра. Именно такая стратегия позволит обеспечить правовую защи-

ту биометрики, повысить доверие граждан к предложенным государством бла-

гам цифровизации. 
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На сегодняшний день ученых особо интересует вопрос о доменных име-

нах в сети Интернет, гражданский оборот которых регулируется п. 2 и п. 5 ст. 

1484 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], и представлен законом 

исключительно как способ использования в сети Интернет товарного знака. 

Данный подход создает некую неопределенность правового характера, заклю-

чающуюся в разнице исключительных прав на товарные знаки и законными 

правами владельца доменного имени. 

Поскольку четкое разграничение данной проблематики официально не 

представлено, обратимся к отечественной юридической практике. 

Новикова Н.А. дает следующее определение доменному имени – «домен-

ное имя есть результат интеллектуальной деятельности, является символьным 

обозначением, не охраняемым законодательством Российской Федерации, ис-

пользуемым в сетевой переадресации и предназначенный для индивидуализа-

ции информационного ресурса в Интернете, а также используемый как сред-

ство обособленного представления товаров и услуг» [6, с. 240]. 

Согласимся с мнением автора. Доменное имя (http//:domain name.ru) – это 

средство индивидуализации в Интернете. В случае, если конкуренты будут ис-

пользовать в своем домене чужой товарный знак, то это будет нарушением прав 

на товарный знак. Арбитражный суд Новосибирской области взыскал 

5 миллионов рублей компенсации за то, что микрофинансовая организация ис-

пользовала для работы домен «ekapusta.com». Оказалось, что другая финансо-

вая компания зарегистрировала товарный знак «КАПУСТА» и использование 

домена нарушает ее права [7]. 

Гладкая Е.И. определяет доменное имя как «объект гражданских прав, не 

признанный действующим законодательством РФ, являющийся уникальным 

результатом интеллектуального труда, права на который оборотоспособны на 

практике. Обладатель доменного имени осуществляет правомочия с правом об-

ладателя результата интеллектуального труда, однако, не охраняемым законом. 

Технически выполняет задачи переадресации в интернете, а также обособления 
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информационных ресурсов, услуг и товаров, при наличии связи между домен-

ным именем и веб-сайтом»[5, с. 18]. 

Неопределенный правовой статус доменных имен создает предпосылки 

для множества проблем, связанных с этим нарушением, основная часть кото-

рых сводится к разногласиям по средствам индивидуализации и доменным 

именам в части фирменных наименований и товарных знаков. В 2006 году бы-

ли прецеденты с включением доменных имен в обновленную 4-ю ч. Граждан-

ского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) как средств индивидуа-

лизации информационных ресурсов в сети Интернет, однако окончательно они 

так и не были закреплены. 

Среди распространённых правовых разногласий по части доменных имён 

и фирменных наименований, товарных знаков наиболее известно явление – 

«киберсквоттинг» – действия недобросовестного характера, связанные с реги-

страцией доменного имени непосредственно для последующей перепродажи 

правообладателю тождественного фирменного названия или товарного знака. 

Законодательная неопределенность длительное время не позволяла выработать 

и реализовать способы защиты добросовестных правообладателей, которые бы-

ли вынуждены приобретать доменные имена, тождественные наименованиям 

своих компаний и товарных знаков по многократно завышенным ценам. Сего-

дня указанные проблемы потеряли остроту, хотя еще встречаются отдельные 

элементы, однако комплексно проблема была решена посредством выработки 

соответствующей судебной практики. 

Уголовная ответственность за незаконное использование чужого товарно-

го знака посредством доменного имени в сети Интернет и при других способах 

адресации установлена ст. 180 Уголовного кодека Российской Федерации (да-

лее – УК РФ) [2]. Важное уточнение содержится в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобре-

тательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 

знака», где сказано, что уголовная ответственность по статье 180 УК РФ насту-

пает только в случаях, когда незаконное использование чужого товарного знака 

или других средств индивидуализации совершается неоднократно или причи-

няет крупный ущерб [3]. Исходя из сказанного следует, что уголовная ответ-

ственность будет применена к тем, кто неоднократно использует чужой домен 

или причиняет крупный ущерб другому лицу с использованием доменного 

имени в связи с тем, что домен также является средством индивидуализации. 

В современном мире доменные имена являются самостоятельным товар-

ным знаком в сети Интернет, благодаря которым потребители могут отличать 

услуги и товары хорошо зарекомендовавших себя организаций и компаний от 

других предложений. Доменные имена используются для идентификации нуж-

ной компании или организации, а также ассоциируются у потребителей с кон-

кретными представителями, компаниями или организациями, позволяют отли-

чать одних от других. 

В соответствии с Постановлением Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации (далее – Постановление) от 16 января 2001 г. 



84 

№ 1192/00 [4] информационная технология имеет конкретную материальную 

ценность и может выступать в качестве предмета сделки по разрешенным зако-

нодательством Российской Федерации основаниям. В этой связи доменное имя 

и право администратора доменного имени можно классифицировать как опре-

деленное право собственности, позволяющее администратору или владельцу 

доменного имени размещать и регулировать информацию в сети Интернет на 

собственных условиях, не противоречащих действующему законодательству 

Российской Федерации. Доступ к информационным ресурсам производится по-

средством сети Интернет через ввод символов, в комплексе представляющих 

собой доменное имя. 

Следует отметить, что в соответствии с вышеуказанным Постановлением 

добросовестность сама по себе при получении прав администратора доменного 

имени, не может являться свидетельством получения прав на оказание соответ-

ствующих услуг или реализацию товаров тождественных наименований компа-

ний или товарных знаков. Соответственно, охрана права средств индивидуали-

зации по части защиты их от недобросовестного использования при регистра-

ции доменного имени выполняется при условии, когда использование доменно-

го имени вводит потребителя в заблуждение.  

Таким образом, по части определения природы доменных имен сформи-

ровались разные точки зрения, отличающиеся друг от друга. Тем не менее, 

ГК РФ позволяет говорить о том, что доменное имя по своей сути может яв-

ляться средством обособления и индивидуализации, если оно зарегистрировано 

в качестве товарного знака. По нашему мнению, в 4-ю ч. гл. 76 ГК РФ необхо-

димо добавить категорию «Право на доменное имя в сети Интернет» и отнести 

ее к средствам индивидуализации, что позволит в рамках ст. 180 УК РФ приоб-

рести свой механизм защиты от посягательства на указанный объект. 
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В данной работе термин «колороним» является основным. Д.Н. Полякова 

подразумевает под ним «отдельные лексемы, словосочетания, термины, идио-

матические выражения, с помощью которых передается значение цветов или 

оттенков» [2].  

По мнению Д.Н. Поляковой, лингвоцветовая схема состоит из колорони-

мов разных уровней, куда относятся и колоронимы пятого уровня. Под ними 

подразумеваются редко употребляемые, порой устаревшие и специальные ко-

лоронимы, которые используются в составе терминов определенной професси-

ональной сферы, так или иначе связанной с цветами. Например: живопись, ди-

зайн, косметика и т.д. 

Таким образом, данная статья посвящена именно колоронимам пятого 

уровня, которые используются в косметической индустрии для обозначения 

цветов лаков для ногтей таких компаний, как OPI, Orly, Avon. Их также относят 

и к специальному типу рекламы, который имеет место быть в рекламном дис-

курсе, так как основная его цель – привлечение внимания потенциальных по-

требителей.  

Рассматриваемые колоронимы являются лексическими единицами, кото-

рые направлены на обозначение и уточнение цветовых оттенков, а также их де-

тализацию. Кроме того, они входят в лингвоцветовую картину мира, которая 

отражает и закрепляет определенные характеристики языкового общества, тем 

самым обогащая и дополняя языковую картину мира. 

«Изучение лингвистических характеристик колоронимов позволило уста-

новить, что для номинации цветов и оттенков лаков применяются оригиналь-

ные выразительные средства и стилистические приемы на различных языковых 

уровнях. При этом в лексической структуре колоронимов мы отмечаем наличие 

таких основных семантических составляющих, как наименования продуктов 

питания, природных явлений, а также отдельных элементов классической и 

массовой культуры» [5]. 

Стоит отметить, что чаще всего в образовании колоронимов принимают 

участие наименования продуктов той или иной национальной кухни, которые 

свидетельствуют о ее популярности среди потребителей или общей увлеченно-

сти именно этой кухней.  

Для создания таких колоронимов часто используется метод паронимии: 

«терминологического названия продукта, закрепленного в языке и включенного 

в состав колоронима в его неизмененном виде, и общеупотребительной лексе-

мы, используемой чаще всего в разговорных клише, синтаксическая структура 

которых и воспроизводится в колорониме»[5]. 

Помимо этого, колоронимы создаются и с помощью трансформации из-

вестных выражений, пословиц и поговорок. «Языковая игра в данном случае 

основана на замене одного из компонентов идиоматического выражения на бо-

лее подходящую – семантически и контекстуально – лексему, а также на ис-

пользовании аллюзивных имен собственных, обладающих лингвокультурной 

спецификой»[5]. 

Итак, обратимся непосредственно к анализу данных лексических единиц.  
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(1) Curry Up Don’t Be Late. 
Данный слоган и обозначение цвета созвучно распространенному амери-

канскому слогану «Hurry up, don’t be late». Однако слово Hurry заменено 

наcurry, название индийской пряности из куркумы. Таким образом, по названию 

легко догадаться, что оттенок лака максимально приближен к цвету куркумы.  

(2) I’m Fondue of You. 
Данное выражение восходит к признанию в любви на английском языке 

I’mfond of you. Однако словоfond заменено в нем на упоминание блюда швей-

царской кухни Fondue. Таким образом, можно говорить, что данный лак макси-

мально напоминает цвет фондю, а упоминание блюда призвано не только обо-

значить цвет продукта, коричнево-шоколадный, но и вызвать у потребительниц 

приятные ассоциации.  

(3) Espresso Your Style. 

Шоколадно-кофейные оттенки лака прекрасно обозначаются с помощью 

названий соответствующих напитков. Так, в данном примере, кофейный напи-

ток заменил слово Express в выражении Express your style. 

(4) Do You Lilac It? 
Данное выражение созвучно фразе Do you like it. Однако слово like заме-

нено на Lilac, что соответствует сиреневатому оттенку лака. Таким образом, 

игра слов способствует созданию необычного и оригинального обозначения 

цвета.  

(5) Bastille My Heart. 
Данный колороним обозначает оттенок насыщенного винного цвета(см. 

рис. 5). В нем содержится упоминание Бастилии, которая служила тюрьмой для 

государственных преступников. Данное выражение является трансформацией 

песни Unchain My Heart Рэя Чарльза. Таким образом, здесь можно наблюдать 

языковую игру, где освобождение заменяется на диаметрально противополож-

ное значение «пленение».  

(6) Eiffel For This Color  

Данный пример содержит отсылку к знаменитой Эйфелевой башне. Рас-

сматриваемое выражение является трансформацией известной фразы из пьесы 

«Король Ричард III» У. Шекспира «Kingdom for a horse». Однако значение оста-

ется то же самое, выражение указывает на крайнюю необходимость обладать 

данным оттенком лака. Встречаются также случаи, когда прецедентные выра-

жения начинают обладать дополнительными смыслами, имея при этом свою 

оригинальную форму. Например: 

(7) Mad As a Hatter 

Данное выражение используется для обозначения лака неоднородного 

цвета с блестками. Стоит отметить, что выражение взято из произведения Л. 

Кэрролла, где оно использовалось в качестве имени литературного персонажа.  

(8) WhoTheShrekAreYou? 
В данном примере не трудно догадаться об основном оттенке лака, так 

как присутствует упоминание мультипликационного героя зеленого цвета. 

Формирование и развитие профессионально маркированных единиц с ко-

лоронимами происходит под влиянием экстралингвистических факторов. Во 
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многих из них отражаются не только прямые цветовые и универсальные симво-

лические значения, но и национально-специфические особенности, ассоциации 

с культурными, историческими, экономическими реалиями. 

Проведенный анализ показал, что колоронимы пятого уровня, используе-

мые в сфере красоты, часто образуются совершенно разными способами таки-

ми, как игра слов, трансформации, использование прецедентных выражений и 

имен. Все это направлено на актуализацию фоновых знаний потребителей, вы-

зывание у них чувства узнавания, что, безусловно, способствует рекламному 

продвижению продукции.  

Кроме того, в ходе будущих исследований представляется интересным 

обратить внимание на отдельные профессионально маркированные единицы с 

колоронимами с точки зрения их этимологии, национальных особенностей ис-

пользования и поиска переводческих соответствий. Перспективным представ-

ляется составление лингвострановедческого словаря по данной тематике. 
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ские и экономические аспекты незаконной деятельности частных и иных 

охранных структур после распада СССР, в частности незаконного предприни-

мательства частными охранными организациями, предусмотренного ст. 171 

УК РФ, а также характеристика незаконного предпринимательства в сфере 

охранной деятельности, формы и признаки данного преступления, негативные 
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До начала рыночных реформ в России основные охранные функции вы-

полняли следующие субъекты: армия, внутренние войска, вневедомственная 

охрана МВД, ведомственные подразделения предприятий и организаций, сто-

рожа на объектах хозяйственной деятельности и сами граждане. 

В период 90-х годов возникает объективная необходимость в защите мно-

гочисленных кооперативов, малых предприятий и иных форм хозяйственной 

деятельности при возрастании угроз со стороны криминала, конкурентов и 

ослаблении функций государства. 
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На тот момент вместо вымогателей, паразитировавших в советское время 

на деятельности подпольных «цеховиков» и спекулянтов, приходят многочис-

ленные организованные преступные группы, состоящие из бывших силовиков, 

военнослужащих (в основном афганцев), спортсменов и криминальных элемен-

тов, освободившихся из мест заключения. 

До принятия Закона РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детек-

тивной и охранной деятельности в Российской Федерации» в 1992 году именно 

эти ОПГ выполняли функции охранных организаций или так называемых 

«крыш» хозяйствующих субъектов. Используя в своей деятельности оружие, 

физическую силу, незаконные методы устрашения конкурентов и партнеров 

бизнесменов-клиентов, обеспечивали не только безопасность, но и участвовали 

в сопровождении сделок, в процессах развития торговли, производства куриру-

емых организаций и решении споров с правоохранителями и чиновниками. 

При этом постоянно реформируемые и ослабленные государственные си-

ловые структуры не могли в полной мере контролировать новый рынок охран-

ных услуг, действующий на основе криминального накопления капитала, не-

добросовестной конкуренции и воровских понятий. 

Кроме того, руководителями охранных ОПГ зачастую являлись бывшие 

высокопоставленные милиционеры, сотрудники КГБ и офицеры армии, кото-

рые имели связи с действующими силовиками и, при успешном бизнесе с ис-

пользованием силы, могли оплачивать их помощь в спорных ситуациях, тем 

самым уходя от ответственности и находясь в тени. 

Новым предпринимателям важно было защитить свое дело при постоян-

ной угрозе со стороны конкурентов и партнеров, при этом основную часть рен-

ты, уплачиваемой ОПГ за охрану и решение проблем, они успешно включали в 

конечную цену товаров и тарифы услуг для потребителей.  

Продолжительное время первоначального накопления капитала, несо-

вершенство нового законодательства и слабость судебной системы позволяло 

как руководителям охранных организаций, так и «хозорганам» совместно вести 

бизнес, умело используя демпинг цен и не отвечая за качество своих услуг и 

товаров. 

Несовершенство правоохранительной и судебной систем в переходный 

период, множественность рисков и неспособность их покрытия вынуждали тор-

говый, промышленный и финансовый капитал платить дань за охрану. 

Уже в тот период времени стало понятно, что без определенных издер-

жек, зависящих от масштаба бизнеса и степени риска, субъективных требова-

ний руководителей охранных ОПГ и их статуса, нельзя обеспечить приемле-

мую безопасность собственности, имущества и личности. 

Используя приобретенный опыт ведения боевых действий, защиты объ-

ектов и личного состава в зоне конфликтов, а также неформальные связи быв-

ших силовиков среди чиновников и криминала, все еще нелегальные охранные 

организации постепенно выходили на рынок, учились позиционировать свои 

специфические услуги и в жесткой конкурентной борьбе формировать новую 

систему негосударственной безопасности. 
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При этом еще существующая система защиты объектов подразделениями 

вневедомственной охраны милиции постепенно сдавала позиции из-за большой 

дебиторской задолженности, низкого качества услуг, слабой материальной мо-

тивированности сотрудников и устаревшей технической базы. Под их влиянием 

оставались в основном госучреждения, крупные банки, особо важные объекты 

жизнеобеспечения. 

Вместе с тем имела место практика охраны коммерческих объектов со-

трудниками милиции во внеслужебное время с использование табельного ору-

жия и форменного обмундирования, за такого рода незаконную «подработку» 

платили наличными после дежурства. 

В дальнейшем, приоритетной задачей вневедомственной охраны станови-

лась охрана общественного порядка в зонах постов и маршрутов патрулирова-

ния, особенно в ночное время. 

Так нелегальный силовой ресурс помогал становлению российского биз-

неса, продвигал свои правила защиты от различных рисков, содействовал обы-

чаям делового оборота и легальности сделок, стремился к долговременному со-

трудничеству, внедрял новые виды физической и технической охраны в том 

числе используя зарубежный опыт. 

После принятия Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. 

№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Фе-

дерации», в котором предписывалось обязательное ведение реестра и лицензи-

рование частных охранных организаций, был определен перечень предоставля-

емых услуг, началась регистрация частных охранных организаций3 в контроль-

ных органах МВД, а усиливающаяся конкуренция стала способствовать уста-

новлению равновесных тарифов на охранные услуги с приемлемым качеством, 

чаще становилось законным требованием хозорганов указывать величину мате-

риальной ответственности в договоре. 

Однако, прошлый опыт и практика незаконной деятельности, основанные 

на стремлении руководителей и сотрудников ЧОО получать максимальную 

ренту за охрану объектов в короткие сроки, преимущественно наличными де-

нежными средствами без уплаты налогов в бюджет государства, отечественный 

правовой нигилизм, низкий уровень культуры и образования, желание бескон-

трольно и самостоятельно принимать решения, влияние криминала и высокая 

доля теневой экономики, не позволяют в полной мере цивилизованно действо-

вать ЧОО и в настоящее время. 

При этом основными формами незаконной предпринимательской и иной 

деятельности в сфере охраны, по нашему мнению, являются: 

– осуществление охраны объектов без лицензии (с истекшим сроком дей-

ствия, при лишении ее в судебном порядке по инициативе контролирующих   

органов); 

– принятие на работу в ЧОО нелицензированных охранников преклонно-

го возраста, не прошедших медкомиссию, без должной физической подготовки 

                                           
3 Далее – ЧОО. 
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и профессиональных навыков (без современной экипировки, средств защиты, 

спецсредств, оружия, радиосвязи и возможности вызвать подмогу); 

– охрана объектов без оформления официального договора, с целью опла-

ты оказанных услуг только наличными денежными средствами с ведением чер-

ной бухгалтерии; 

– производство, монтаж, эксплуатация приборов, средств охранно-

пожарной сигнализации, комплексов защиты объектов и видеонаблюдения без 

внесения данного вида услуг в действующую лицензию (или вообще без нее); 

– осуществление вооруженной охраны физических лиц (телохранитель-

ство), которое в настоящее время не предусмотрено законом; 

– инкассация, перевозка, хранение материальных и денежных средств (дан-

ный вид деятельности разрешен только специальным подразделениям банков); 

– осуществление сыскных функций (что разрешено только частным де-

тективам); 

– получение неучтенной прибыли от охраны объектов, когда заведомо 

имеет место занижение тарифов на услуги в официальном договоре, при этом 

разница поступает руководству ЧОО наличными денежными средствами или 

бартером. 

Латентный и умышленный характер данных правонарушений, которые со 

временем принимают характер длительных криминальных отношений в рамках 

«ЧОО-Хозорган» и переходят в незаконное предпринимательство и иные со-

ставы преступлений, усложняют их выявление правоохранительными и кон-

тролирующими органами, предопределяют монополизацию крупными ЧОО 

рынка охранных услуг с ограничением конкуренции, что приводит к завыше-

нию тарифов, снижению качества предоставляемых мероприятий и росту тене-

вой экономики. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается значение учебной и внеа-

удиторной деятельности. Сообщается, что внеаудиторная работа позволяет зна-

чительно расширить круг рассматриваемых на учебных занятиях и служебных 

мероприятиях вопросов, связанных с правом углубить изучение отдельных 

проблем, широко применять разнообразные формы и средства профессиональ-

но-нравственного воспитания. Автор подчеркивает, что в процессе этой работы 

педагог располагает большими возможностями проникнуть в мир чувств мыс-

лей курсантов (слушателей), учесть их, значительно развить в нужном направ-

лении. Формулируется вывод о том, что именно здесь легче осуществить инди-

видуализацию обучения и воспитания, а также применить дифференцирован-

ный подход к воспитанию. 

Ключевые слова: профессионально-нравственное воспитание, формиро-

вание, образовательный процесс, курсант (слушатель), образовательная органи-

зация высшего образования МВД России. 
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Abstract: this article deals with the significance of both educational and extra-

curricular activities. It is reported that extracurricular work allows you to significant-

ly expand the range of issues related to law considered in training sessions and offi-

cial events, deepen the study of individual problems, and widely apply various forms 

and means of professional and moral education. The author emphasizes that in the 

process of this work, the teacher has great opportunities to penetrate into the world of 

feelings and thoughts of cadets (listeners), take them into account, and significantly 

develop them in the right direction. It is formulated that in this case it is easier to in-

dividualize education and upbringing, as well as to apply a differentiated approach to 

education. 

Keywords: professional and moral education, formation, educational process, 

cadet (student), high education body of the Ministry of Interior of Russia. 
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Содержание образовательного процесса, в частности профессионально-

нравственного воспитания, в общем плане определяет формы работы как в 

аудиторное, так и внеаудиторное время. Организуемые во внеаудиторное вре-

мя, они не все обязательны для обучающихся. Их содержание иногда определя-

ется интересами курсантов (слушателей), которые в свою очередь складывают-

ся под влиянием субъекта образовательного процесса.  

Часто педагог, интересующийся, например, активным образом жизни, 

увлекает обучающихся работой над собой в спортивном зале или на открытом 

воздухе и под его руководством. Преподаватель, увлекающийся созданием ки-

нофильмов и видеороликов, успешно строит на этой основе внеаудиторную де-

ятельность. 

Именно органическое единение служебной (аудиторной) и внеслужебной 

деятельности – важнейшая предпосылка формирования профессионально-

нравственных знаний, умения ими пользоваться, способности самостоятельно 

оценивать явление и факты с профессиональных позиций, относиться к ним как 

к личной ценности и нравственности [2]. 

Соответственно профессионально-нравственное воспитание формирует 

правосознание, умения, навыки, что и составляет нравственно-правовой опыт и 

компетентность. 

Право, его нормы в большинстве своем обращены к настоящему моменту, 

существующей реальности. Юридические требования обращают внимание и на 

негативное в жизни гражданского общества, способствуют выработке иммуни-

тета против отрицательного, обязывают искать, находить наиболее действен-

ные на сегодняшний день формы борьбы с существующими негативными явле-

ниями. В настоящее время право своим авторитетом подкрепляет нормы мора-

ли, расширяет и укрепляет их «плацдарм» в сознании человека. Там, где на 

нравственные знания не опираются при выборе соответствующего поведения, 

правовые иногда становятся единственным регулятором поступков, действий 

человека. Поэтому наиболее важное значение для формирования правильных, 

привычных форм поведения имеет профессионально-нравственный сплав. 

В педагогической методике формирование профессионально-нравст-

венного опыта происходит в основном двумя путями. Первый – это процесс 

стихийного накопления, когда курсанты (слушатели) усваивают некоторые 

знания о праве и морали: чаще – представления, реже – понятия. Сюда входят 

изолированные, единичные знания, а также в той или иной степени системати-

зированные. 

При стихийном накоплении профессионально-нравственного опыта обу-

чающиеся знают, как правильно себя вести, но отношение к этому типу поведе-

ния у них под влиянием уличной компании отрицательное. Своими действиями 

в педагогически контролируемой ситуации они не всегда довольны, так как 

этот тип поведения друзья по улице не одобряют. В этом случае у ребят, кото-

рые склонны следовать нравственным и правовым нормам, отрицательные 

оценки и эмоции приятелей по компании подавляют правильные действия и по-

ступки. А возникающий шаблон поведения препятствует формированию опыта 
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творческой деятельности, одним из элементов которой является перенос зна-

ний, умений, навыков в иную ситуацию [1]. 

Второй путь формирования нравственно-правового опыта – это целена-

правленное усвоение личностью объективного содержания нравственно-

правового опыта общества. «Усвоить передаваемое, – писал И.М. Сеченов, – 

это слить продукты чужого опыта с показаниями собственного» [5]. 

В усвоении элементов нравственно-правового опыта имеются свои осо-

бенности. Наиболее успешно идет формирование нравственно-правовых зна-

ний. Здесь важное место принадлежит учебной деятельности. Так, на каждом 

занятии по праву ставится цель – вооружение курсантов знаниями. 

Внеучебная деятельность в различных формах (беседа, лекция, диспут и 

др.) служит как бы подспорьем в деле закрепления и развития полученных зна-

ний на учебных занятиях. 

Если рассматривать соотношение между различными элементами про-

фессионально-нравственного опыта в логике подхода на различных курсах 

обучения, то оно существенно различно. 

При усвоении профессионально-нравственного опыта молодым специа-

листам правоохранительный системы целесообразно учитывать некоторые 

условия. Прежде всего – соответствие форм работы возрастным особенностям 

обучающихся (курсом обучения), степени развития коллектива. Далее преем-

ственность и последовательность форм работы – каждое последующее меро-

приятие связано и как бы является продолжением предыдущего, усиливает его. 

Наконец, при выборе мероприятия нужно знать, какие формы пользуются 

большей престижностью, увлекают обучающихся на определенных курсах 

(этапах обучения). 

В теории и практике профессионально-нравственного воспитания суще-

ствуют различные подходы к определению основных форм воспитательного 

воздействия. Так, в основе классификации иногда – систематичность занятий. 

Такие формы, как внеслужебные диспуты, кружки, клубы, лекторские группы и 

др. – являются обычно разовыми, эпизодическими, но рассчитаны на возможно 

большее число курсантов и слушателей. 

Отдельные лекции, беседы, доклады, диалоги и другие разовые меропри-

ятия – незаменимые формы оперативного реагирования на пропаганду новых 

законов, удовлетворение возникших разнообразных потребностей. Однако те-

матическая разорванность, эпизодичность разовых мероприятий имеют и свои 

отрицательные стороны. Не случайно сейчас наметился переход к созданию 

циклов диспутов и бесед, связанных единством тематики, проводимых по обра-

зованию, на плановой основе, в едином профессионально-нравственном ключе. 

В организации профессионально-нравственного воспитания во внеслу-

жебное время наблюдается также деление форм на вербальные (беседы, лекции, 

диспуты и др.) и деятельностно-практические. Подобная классификация выра-

жает основные аспекты воспитательного процесса и учитывает позицию кур-

сантов (слушателей). В одних случаях слушатель «потребляет» получаемую 

информацию, а в других – принимает заинтересованное участие в создании, 
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осуществлении (подготовке и проведении) определенного мероприятия. Воз-

можны и смешанные формы (диспуты, вечера, доклады, соревнования). 

Эффективность профессионально-нравственного воспитания во внеслу-

жебное время в значительной степени зависит от того, в какой мере соответ-

ствующее воспитательное воздействие активизирует внутренние возможности 

курсанта (слушателя), в частности умение самостоятельно управлять собствен-

ной деятельностью. Это в значительной степени зависит не только от характера 

воспитательных воздействий, например, от того, какие требования и в какой 

форме предъявляются обучающимся, каким образом организуются его внеслу-

жебная детальность, общение, но и от того, как курсант (слушатель) восприни-

мает эти воздействия, в том числе и свое участие в социально важных видах де-

ятельности [4]. 

Основное условие создания необходимых предпосылок для достижения 

воспитательных целей в процессе служебной и внеслужебной деятельности 

обучающихся – комплектность соответствующей профессионально-

нравственной информации. 

Руководство деятельностью обучающихся способствует формированию у 

них отношения к действительности и к общественной составляющей, носителю 

материальных и духовных ценностей, негативному отношению к нарушениям 

служебных и социальных норм, в результате – к нарушениям других нрав-

ственных и правовых норм; готовности к пресечению действий, поступков, 

противоречащих общественным интересам и т.д.[3]. 

Включение обучающихся в различные виды деятельности в рамках ауди-

торной и внеаудиторной подготовки предполагает не только интеграцию про-

фессионально-нравственных знаний, соответствующих навыков и умений, но и 

согласованность с другими видами образовательной деятельности и формиро-

ванию сильного морального стержня. 
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Одной из основных функций государства является применение админи-

стративного наказания в целях обеспечения общественного порядка и справед-

ливости. Такие социальные результаты, как предотвращение правонарушений, 

повышение общественной безопасности и снижение уровня преступности, ста-

вятся в основу принятия и реализации административных наказаний. 

Согласно ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ определяет только две возможные цели 

административных наказаний: 1) предупреждения совершения новых правона-

рушений самим правонарушителем; 2) предупреждения совершения правона-

рушений другими лицами. 

В научной литературе предлагается признать целью административных 

наказаний кару – возмездие за совершенное административное правонару-

шение [3]. Считается, что возмездие может быть целью наказания правонаруши-

теля лишь со стороны потерпевшего от правонарушения, а цель государства – 

обеспечение правопорядка. 

Некоторые исследователи выделяют экономическую цель администра-

тивного наказания, поскольку от применения наказаний государство взыскива-

ет в свою пользу определенный доход [8]. Полагаем, что эта позиция авторов 

ошибочна, поскольку цель административного наказания, предусмотренная ч. 1 

ст. 3.1 КоАП РФ, должна быть общей для любого наказания, закрепленного 

в законе. Экономическая же цель усматривается лишь при реализации отдель-

ных видов административных наказаний. 

Отсюда мы приходим к выводу, что перечень целей административного 

наказания, установленный законодателем, является полностью удовлетвори-

тельным и не нуждается в дополнениях. Это означает, что текущие цели адми-

нистративного наказания достаточны для обеспечения правопорядка и наказа-

ния нарушителей. 

В ч. 2 ст. 3.1 КоАП РФ федеральный законодатель устанавливает ограни-

чения по целям применения административных наказаний. В таких ограниче-

ниях проявляется принцип гуманизма. Однако правоприменительная практика 

показывает, что законодатель слишком узко отразил в тексте КоАП РФ прояв-

ление принципа, непосредственно связанного с целями административного 

наказания. Например, решение Свердловского областного суда от 05 мая 2022 

года по делу № 71-499/2022 [6], постановлением судьи Орджоникидзевского 

районного суда г. Екатеринбурга от 14 января 2022 г. № 5-97/2022 гражданину 

Украины М. за нарушение режима пребывания иностранных граждан в России 

назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей 

с административным выдворением за пределы России. Судья Свердловского 

областного суда Вдовиченко С.А., рассмотрев жалобу М., изменила решение 

нижестоящего суда исключив назначенное М. дополнительное наказание в виде 

административного выдворения за пределы России. В мотивировочной части 

судебного решения сказано, что с учетом проведения в настоящий момент на 

территории Украины специальной военной операции с целью ее демилитариза-

ции и денацификации, наличием жертв среди мирного населения, выдворение 

М. может повлечь реальную опасность для его жизни и здоровья. 
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В связи с этим, полагаем дополнить ч. 2 ст. 3.1 КоАП РФ вторым предло-

жением следующего содержания: «Административное наказание не может 

назначаться, если его применение создает реальную опасность для жизни и 

здоровья правонарушителя». 

Исследуя вопрос о задачах и функциях административных наказаний, 

следует обратить внимание, что законодатель в КоАП РФ их не называет.  

В правовых документах активно употребляется термин «задачи админи-

стративных наказаний», что было выявлено при проведении анализа правопри-

менительной практики. Однако, из их содержания видно, что задачи админи-

стративных наказаний сходятся с задачами законодательства об администра-

тивных правонарушений, перечисленными в ст. 2.1 КоАП РФ. Полагаем, что 

такое представление правоприменителя о задачах административных наказаний 

вполне справедливо, поскольку положения КоАП РФ и законов субъектов РФ, 

определяющих содержание административных наказаний и порядок их реали-

зации составляют часть административного законодательства. Так, например, 

из содержания решения Свердловского областного суда от 09 июля 2015 года 

по делу № 71-383/2015 [7] видно, что постановлением судьи Кушвинского го-

родского суда Свердловской области от 23 июня 2015 года юридическому лицу 

было назначено административное наказание по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде 

административного приостановления деятельности склада хлора (включая хло-

раторное отделение) на срок 30 суток. Защитник юридического лица Б. просит 

суд о назначении наказания в виде штрафа ниже низшего предела, поскольку 

приостановление деятельности хлораторной станции приведет к прекращению 

водоснабжения населения г. Кушва, что не отвечает задачам административно-

го наказания. Суд согласился с мнением Б., заменив наказание в виде приоста-

новления деятельности общества на административный штраф. 

В правоприменительной практике также широко используется термин 

«функции административных наказаний». Так, например, в решении Арбит-

ражного суда Свердловской области от 28 января 2019 г. по делу № А60-

71101/2017 [5] говорится о предупредительной функции административных 

наказаний, в постановлении Новгородского УФАС России от 26 апреля 2019 г. 

по делу № 053/04/19.8-103/2019 [4] – о превентивной функции административ-

ных наказаний, в апелляционном определении Санкт-Петербургского городско-

го суда от 7 ноября 2018 г. № 33а-22813/2018 по делу № 2а-1151/2018 [1] – 

о карательной функции административных наказаний. 

Аналогичные виды функций административных наказаний выделяются и 

в научной литературе. Кроме того, Н.Н. Дерюга и А.Н. Дерюга к функциям ад-

министративных наказаний относят воспитательную функцию [2]. Указанные 

авторы в своем исследовании отмечают, что в современных условиях примене-

ние административного штрафа без визуально-вербальной связи правоприме-

нителя и правонарушителя такая функция фактически исчезла, превратившись 

в услугу, которую лицо покупает у государства (например, покупку за 250 руб-

лей возможности превысить установленную скорость движения транспортного 

средства).  
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Думается, что говоря о функциях административного наказания,  нужно 

говорить об основных направлениях деятельности, а поскольку администра-

тивные наказания применяются от лица государства, значит функции админи-

стративного наказания должны соответствовать функциям государства. По-

скольку административное наказание представляет собой средство борьбы с 

нарушением правовых норм, защиты общества от посягательств на основные 

его ценности, то стоит говорить о правоохранительной функции администра-

тивных наказаний. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Классификации административных наказаний позволяют правопри-

менителю наиболее эффективно использовать систему административных 

наказаний, предложенных законодателем, всесторонне исследовать админи-

стративные наказания, а также определить перспективы совершенствования 

механизма их применения. 

2. Цели административного наказания – это социальные результаты, к ко-

торым стремится государство практически реализуя такое наказание. 

3. Задачи административных наказаний схожи с задачами законодательства 

об административных правонарушений, перечисленными в ст. 2.1 КоАП РФ. 

4. Административные наказания выполняют правоохранительную функцию. 

В целях совершенствования действующего законодательства: 

во-первых, предлагается дополнить часть 2 статьи 3.2 КоАП РФ следую-

щим образом: «В отношении физического лица может применяться любое ад-

министративное наказание, предусмотренное в санкции применяемой статьи 

Особенной части настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федера-

ции об административной ответственности»;  

во-вторых, целесообразно дополнить часть 3 статьи 3.3 КоАП РФ следу-

ющим предложением: «Дополнительное административное наказание не может 

назначаться самостоятельно». 

Кроме того, для улучшения системы административной ответственности 

предлагается дополнить часть 2 статьи 3.1 КоАП РФ следующим предложени-

ем: «Административное наказание не может назначаться, если его применение 

создает реальную опасность для  жизни и здоровья правонарушителя». 
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Применение информационно-телекоммуникационных технологий в дея-

тельности правоохранительных органов открывает перед сотрудниками широ-

кий спектр возможностей наиболее эффективного выполнения служебных за-

дач, однако, в то же время, факт использования таких технологий делает ин-

формационную инфраструктуру правоохранительных органов более уязвимой – 

появляется риск утраты, искажения, передачи служебной информации. 

Проблема уязвимости информационных систем в условиях современно-

сти приобретает все большую важность, что обусловлено развитием систем с 

удаленным доступом к ресурсам [1]. Так, в январе-марте 2023 года число кибе-

ратак на российские системы выросло на 65% [2]. 

Таким образом, современные реалии организации деятельности право-

охранительных органов диктуют необходимость обеспечения более тщательной 

защиты информационных ресурсов, которыми располагают сотрудники. 

Прежде всего, стоит отразить, какими элементами представлена инфор-

мационная инфраструктура  правоохранительных органов. Так, информацион-

ная инфраструктура  правоохранительных органов включает в себя:  

– автоматизированные рабочие места; 

– ведомственные и локальные сети передачи данных; 

– современные информационные технологии; 

– специализированные банки данных [3]. 

Основные угрозы информационной безопасности правоохранительных 

органов исходят от деятельности человека, непосредственно и опосредованно 

влияющей на информационную безопасность. Однако типология источников 

угроз информационной безопасности гораздо шире. Так, выделяют: 

– технические угрозы: выход/вывод из строя технической инфраструктуры; 
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– юридические: недостаточность правового регулирования либо факты 

недобросовестного правоприменения со стороны сотрудников; 

– организационные: действия физических лиц; 

– программные: нештатное, несанкционированное либо вредоносное 

функционирование компьютерных программ, в том числе внешнее воздействие 

на работоспособность [4]. 

Далее считаем целесообразным отразить возможные последствия воздей-

ствия представленных выше угроз на информационную инфраструктуру право-

охранительных органов. Так, ими могут являться: 

– потеря либо нарушение доступа к информационным ресурсам: блоки-

ровка ресурсов, изменение системы защиты данных. В качестве примера дан-

ных последствий приведем случай, произошедший 12 мая 2017 года. Хакеры 

взломали Единую систему информационно-аналитического обеспечения дея-

тельности, принадлежащую МВД России (ИСОД МВД России), из-за чего со-

трудники органов внутренних дел не могли получить доступ к размещенной 

там информации – при входе в систему на мониторе отображалась ошибка и 

предупреждение о блокировке данных [5]; 

– нарушение эксплуатации систем. Так, в октябре 2023 года в отделениях 

ГИБДД России произошел технический сбой на серверах, в связи с чем время 

регистрации автомобилей увеличилось, что привело к скоплению большого ко-

личества транспортных средств рядом с отделениями [6]. 

– нарушение целостности данных; 

– нарушение конфиденциальности (хищение, перехват, разглашение) 

данных. Так, 25 января 2019 года организация Distributed Denial of Secrets вы-

ложила архив под названием «Темная сторона Кремля» общим объемом около 

175 гигабайт. По утверждениям правонарушителей, в выложенном ими архиве 

содержалось более 200 тысяч служебных документов МВД России и Рособо-

ронэкспорта [7]; 

– нарушение достоверности (подделка) данных и др. 

Резюмируя вышеизложенное, отмечаем, что имеются пробелы в системе 

защиты данных. Такие пробелы могут привести к похищению информации из 

любого незащищенного технического средства либо сервиса, который находит-

ся в подразделении ОВД и принимает участие в обработке конфиденциальной 

информации.  

В связи с этим, необходимо усилить защиту в соответствие с современ-

ными тенденциями.  

В качестве положительного опыта защиты информационных ресурсов 

приведем практику Республики Казахстан. Там активно внедряется безбумаж-

ное уголовное судопроизводство. В частности, предусмотрено ведение уго-

ловного судопроизводства в электронном формате на стадии досудебного рас-

следования. Безопасность информации, распространяющейся и хранящейся в 

системе на стадии досудебного расследования, обеспечена следующими меха-

низмами: 
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– должностное лицо органа уголовного преследования получает доступ к 

ведению электронного уголовного дела в Единый реестр досудебных расследова-

ний только при прохождении процессов авторизации и аутентификации; 

– прохождения процессов авторизации и аутентификации осуществляет-

ся посредством: 

1) электронной цифровой подписи, выданной Национальным удостове-

ряющим центром Республики Казахстан; 

2) персонального идентификационного номера-кода, присваиваемого 

государственным органом, осуществляющим в пределах своей компетенции 

статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных 

учетов; 

3) идентификации с использованием биометрического считывателя [8]. 

Выделяется проблема низкого уровня цифровой компетенции кадров пра-

воохранительных органов, а также отсутствия единого подхода к проведению 

мероприятий по защите информации. 

Необходимо организовать подготовку кадров в сфере освоения современ-

ных технологий. С этой целью предлагаем стимулировать повышение квалифи-

кации лиц, имеющих юридическое образование. Институтам, принимающим 

участие в массовой переподготовке и повышении квалификации кадров в сфере 

повышения цифровой компетенции, может быть предоставлена возможность 

получения государственных субсидий. 

Также предлагаем формирование и организацию отдела реагирования на 

правонарушения в области информационной инфраструктуры. 

Подводя итоги исследованию, отмечаем, что организация обеспечения 

безопасности информационной инфраструктуры правоохранительных органов 

должна быть основана на комплексном подходе, обеспечивая защиту не только 

конфиденциальной информации, но и всех данных, содержащихся на серверах 

и в системах. 
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24 февраля 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Вла-

димирович Путин в своем экстренном обращении заявил о начале специальной 

военной операции на Украине, основная цель которой заключается в «демили-

таризации и денацификации» Украины [1]. Наиболее современным техниче-

ским средством, ознаменовавшим ведение боевых действий, являются беспи-

лотные летательные аппарата (далее – БПЛА) или дроны.  

Огромное распространение в использовании они получили именно в во-

оруженных сила Украины (далее ВСУ), которые возложили на них большие 

надежды в ударно-разведывательной области. Сегодня же мы не можем пред-

ставить разведывательные действия без применения дрона, что подтверждается 

сведениями из информационных ресурсов: «Специальная военная операция по-

казала, что беспилотные летательные аппараты различного типа будут домини-

ровать в небе всех военных конфликтов нового века» [2]. 

БПЛА представляет собой сложное техническое устройство, управляемое 

дистанционно для выполнения определенных задач без пилота на борту. Ос-

новное предназначение дронов заключается в осуществлении наблюдения, 

нанесения точечных ударов врагу, транспортировки небольших грузов, целе-

указания для других средств поражения и многое другое. При этом управление 

осуществляется дистанционно оператором с помощью специального пульта или 

автономно на основе заложенной ранее программы.  

А.С. Васильченко выделяет следующие задачи, стоящие перед БПЛА: 

– ведение наблюдения и разведки, в том числе и в реальном масштабе 

времени; 

– нанесение ударов по наземным/надводным целям самостоятельно или 

носимыми средствами поражения; 
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– постановка радиоэлектронных помех; 

– целеуказания для других средств поражения, а также корректировка их 

применения; 

– транспортировка и доставка грузов и средств в заданный район; 

– ретрансляция данных между удаленными абонентами сетей связи; 

– отвлечение внимания или использование  в качестве ложных воздуш-

ных целей [3, с. 112]. 

Это лишь общие задачи, которые могут быть поставлены перед операто-

ром БПЛА, однако наибольший интерес вызывает именно военная сфера, в ко-

торой компетенция дронов превалирует в области разведки. Часто в информа-

ционных видео с мест ведения боевых действий мы можем увидеть, как в ходе 

боя с помощью беспилотников осуществляется корректировка огня, ведется ви-

деофиксация поражения объектов и техники противника. Также с помощью 

дронов наши военные следят за перемещающимися подразделениями ВСУ [4]. 

Однако сколько бы пользы не приносило разведке Российской Федерации 

использование БПЛА, в любом случае они применяются обеими сторонами, что 

говорит нам о необходимости противодействия их деятельности.  

В центре рассмотрения вопроса противодействия беспилотным летатель-

ным аппаратам стоят наиболее развитые технологии. К одним из таких относят 

радиоэлектронное противодействие (далее – РЭП). Сегодня мы можем наблю-

дать весьма широкий спектр комплексов РЭП, специально ориентированных на 

противодействие БПЛА: Р-330Ж «Житель», «Шиповник-АЭРО», «Репеллент-1», 

«Серп», «Атака-DBS», «Заслон» и многие др.Приведенные комплексы можно 

разделить условно на три группы: боевые, малогабаритные РЭПы и коммерче-

ские. Безусловно, самыми мощными и эффективными являются боевые, кото-

рые по своими тактико-техническим характеристикам способны противостоять 

нескольким десяткам дронов.  

Несмотря на их огромное множество, принцип действия заключается в 

радиоэлектронном воздействии на БПЛА, с помощью которого можно навязать 

ему ложные действия или вовсе подавить сигнал, поступаемый от оператора.  

Однако С.И. Макаренко утверждает, что с использованием РЭП можно 

обеспечить значимое нарушение работы только наиболее простых навигацион-

ных систем БПЛА. Для БПЛА с полноценной интегрированной навигационной 

системой, основанной на использовании нескольких каналов получения нави-

гационных данных, нарушение спутникового канала, в большинстве случаев, 

будет обнаружено, после чего навигационная система перестанет использовать 

спутниковый канал для определения местоположения БПЛА [5, с. 116]. 

Их действие основано на радиоэлектронном воздействии на беспилотник, 

который «сбивается» со своего пути при наличии такого целенаправленного 

воздействия. Проводилось множество исследований учеными, которые изучали 

последствия такого воздействия на человека в бытовых условиях повседневной 

жизни. Однако и сейчас четко не определены единые принципы оценки порого-

вого действия такого излучения на организм человека. Физиологическое обос-

нование допустимых уровней вредных факторов должно базироваться на фи-

зиологических критериях [6, с. 4]. 
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Отметим возможные последствия такого радиоэлектронного воздействия 

на человека: 

1) угнетение центральное нервной системы; 

2) нарушения сердечно-сосудистой системы; 

3) пагубное влияние на зрение, состояние эндокринной системы, обмен-

ных процессов и работы многих жизненно-важных органов. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что использование БПЛА в услови-

ях специальной военной операции необходимо для выполнения поставленных 

задач. В частности их использование осуществляется для решения разведыва-

тельных задач.  

Однако возможность использования дронов обеими сторонами конфликта 

создает необходимость для противодействия им. Например, радиоэлектронное 

противодействие БПЛА, принцип которого заключается в целенаправленном 

излучении, которое сбивает дрон с намеченного пути.  

Если мы говорим о масштабных комплексных установках боевого типа 

РЭП, то их действие распространяется на огромное пространство, тем самым 

проникая в организмы людей, находящихся в радиусе их действия. В связи с 

чем мы считаем необходимым использование операторами и людьми, которые 

находятся в непосредственной близости к такой установке, специальных ко-

стюмов из плотного материала, специальных очков для защиты глаз и области 

головы. 
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Аннотация: в статье рассматривается правовой иммунитет как правовой 

институт, имеющий важное значение для обеспечения функционирования ор-

ганов государственной власти. Раскрывается роль правовых иммунитетов, от-

мечается их происхождение как правомерное исключение из принципа равен-

ства всех граждан перед законом и судом. Вырабатывается подход к определе-

нию правового иммунитета, указывается необходимость закрепления данного 

понятия на законодательном уровне. 
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Abstract: the article considers legal privilege as a legal institution that is im-

portant for ensuring the functioning of public authorities. The role of legal privileges 

is revealed, their origin is noted as a legitimate exception to the principle of equality 

of all citizens before the law and the court. An approach to the definition of legal 

privilege is being developed, and the need to consolidate this concept at the legisla-

tive level is indicated. 
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fore the law and the court. 

 

 

Россия провозглашена и является правовым государством, устройство ко-

торого должно удовлетворять надежды граждан на справедливость, разумность 

и законность действий органов власти во взаимоотношениях с гражданами [1].  

Конституция Российской Федерации в статье 19 провозглашает принцип 

равенства всех лиц перед законом и судом [2]. Основной закон указывает, что 

несмотря на происхождение, положение, убеждения, а также иные обстоятель-

ства, государством гарантируется равенство прав и свобод человека и гражда-

нина. Данный подход отражается в законодательстве, нормы которого позво-
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ляют обеспечивать юридическое равновесие между интересами граждан, обще-

ственных объединений, юридических лиц, государства. 

Конституционный принцип равенства всех граждан перед законом и су-

дом включает в себя следующие аспекты: 

– наличие законодательных норм, способных не допускать дискримина-

цию кого бы то ни было, а также устанавливающих определенные запреты в 

отношении лиц, которые потенциально способны воспользоваться своим поло-

жением; 

– наличие законодательных норм, предоставляющих лицам воспользо-

ваться равной для каждого защитой; 

– наличие возможностей по применению государством неотвратимого 

наказания для каждого, кто допустит нарушение закона.  

Среди указанных аспектов отметим первый из них, который требует от 

законодателя не допускать принятия привилегированных или дискриминаци-

онных норм, которые могут привести к нарушению баланса равенства всех пе-

ред законом. Для этого необходимо, чтобы нормы были четко сформулирова-

ны, непротиворечивы и не допускали неоднозначного толкования [3].  

Конституционное требование равенства имеет и свои исключения, кото-

рые сформированы в соответствии с нормами закона и необходимы для обеспе-

чения функционирования органов государственной власти. Например, основ-

ным законом сформулированы положения о неприкосновенности Президента 

Российской Федерации, судей, сенаторов Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы. При этом конкретные особенности неприкосновенно-

сти каждого субъекта раскрыты в соответствующем законе. 

Так, например, Президент Российской Федерации обладает неприкосно-

венностью даже после окончания своих полномочий. Федеральный закон 

«О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение 

своих полномочий, и членам его семьи» устанавливает запрет на его привлече-

ние к уголовной или административной ответственности, запрет на его задер-

жание, арест, проведение в отношении него обыска, допроса или досмотра [4]. 

При этом отдельно закреплен и механизм лишения неприкосновенности, кото-

рый сохраняет баланс между установленными привилегиями и потенциально 

возникающей ответственностью за противоправные деяния. Схожим образом 

закреплены привилегии и механизм лишения неприкосновенности судей, сена-

торов и депутатов. Установленные гарантии неприкосновенности необходимы 

для нормальной реализации полномочий лицом, занимающим ту или иную гос-

ударственную должность [5].  

Подтверждая конституционный принцип разделения властей, государ-

ственный механизм обязан иметь подобные гарантии независимости и возмож-

ности реализации установленных обязанностей и полномочий. В этой связи на 

протяжении развития государства и права и формировался правовой иммунитет 

как средство обеспечения повышенной правовой защиты лиц, исполняющих 

функции власти и управления государством.  
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В правовой литературе существует большое количество разнообразных 

подходов к определению правового иммунитета. Формируясь в условиях реа-

лизации конституционного принципа разделения властей, правовой иммунитет 

следует определять как правовой институт, опирающийся на требования Ос-

новного закона, содержащий гарантии защиты лица, выполняющего важные 

государственные функции. При этом отдельные гарантии предоставляют лицу 

правовую неприкосновенность, т.е. содержат нормы, прямо освобождающие 

должностное лицо от выполнения определенных обязанностей, а также ответ-

ственности в целях обеспечения выполнения им соответствующих функций [6]. 

Подобное отклонение и следует считать исключением из конституционного 

принципа равенства всех граждан перед законом и судом. 

Однако на практике правовые иммунитеты зачастую имеют правоприме-

нительные искажения, которые, в силу конкретного уровня развития обще-

ственных отношений, обостряют неравноправие субъектов в зависимости от 

должностного или социального положения [7]. Это увеличивает разрыв между 

социальными стратами и разлагает общее правовое поле в государстве, демон-

стрируя неспособность органов власти защищать гражданина от произвола и 

восстанавливать его нарушенные права и интересы. В этой связи для законода-

теля и правоприменителя важно не допустить считать предоставляемую зако-

ном неприкосновенность как личную пожизненную привилегию для того или 

иного субъекта, который будет использовать данные им возможности для зло-

употребления властью. 

К сожалению, до настоящего времени в действующем законодательстве 

отсутствует легальное определение правового иммунитета. Считаем, что необ-

ходимость закрепления данного понятия на законодательном уровне давно 

назрела, что будет способствовать фиксации границ между необходимостью 

защиты лица, выполняющего государственные функции, и недопущению без-

наказанности в случае злоупотребления своим иммунитетом. Также это позво-

лит преодолеть сложности в реализации правовых иммунитетов для конкрет-

ных государственных должностей и устранить политические факторы, негатив-

но влияющие на общественное восприятие такого исключения из конституци-

онного принципа равенства. 

Различные правоведы, изучая феномен правового иммунитета, имеют про-

тивоположные подходы к его соотношению с конституционным принципом ра-

венства всех граждан перед законом и судом. Согласно одной позиции, принцип 

равенства имеет абсолютный характер и не должен иметь исключений [8]. Со-

гласно другой позиции, правовые иммунитеты, включенные в Основной закон, 

соответствуют его положениям, находятся в согласованности с его институтами 

и необходимы для защиты социально значимых ценностей [9]. 

Определяя правовой иммунитет, отметим, что его наличие в Основном 

законе уже позволяет утверждать о невозможности противоречия конституци-

онным принципам. Действительно, закрепление правовой неприкосновенности 

для отдельных категорий лиц можно считать социально вредным. Однако опре-

деляя юридическую значимость положения лиц, занимающих государственные 

должности, а также социальную пользу, получаемую в ходе реализации закреп-
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ленных за должностными лицами обязанностей, следует сделать вывод о важ-

ности наличия подобных исключений из конституционного принципа равен-

ства всех граждан перед законом и судом. Именно наличие правового иммуни-

тета позволяет соблюдать баланс между предъявляемым к отдельным должным 

лицам повышенным профессиональным и этическим требованиям, а также по-

вышенной ответственностью и ограничениям, которые они претерпевают, за-

нимая важные государственные должности. На это указывают отдельные реше-

ния Конституционного Суда Российской Федерации, которые определяют воз-

можность установления законом определенных гарантий для лица, занимающе-

го важную государственную должность, которые обусловлены его статусом. 

Так, например, члены парламента, являясь выразителями интересов и воли 

народа, должны осуществлять свои функции в отсутствие угрозы склонения к 

принятию какого-либо мнения или решения, навязанного извне, и следовать 

только требованиям Конституции и совести. Для защиты депутатов от непра-

вомерного вмешательства в их деятельность и установлен правовой институт 

парламентской неприкосновенности, который действует в отношении лица, яв-

ляющегося депутатом, на протяжении всего времени действия мандата [10]. 

Понимая правовой иммунитет как исключение из конституционного 

принципа равенства всех граждан перед законом и судом, важно выделять его 

среди иных предоставляемых привилегий и льгот для различных категорий 

должностных лиц. Так, правовые иммунитеты отличаются следующими при-

знаками: 

– создают определенный правовой режим для конкретных должностных 

лиц; 

– являются правомерными исключениями из установленных конституци-

онных принципов; 

– являются гарантиями осуществления социально-полезной деятельности; 

– стимулируют лиц, занимающих важные государственные должности, на 

достижение общественно полезных целей [8]. 

При этом правовой иммунитет не предполагает автоматического получе-

ния лицом материальных благ или предоставленной возможности совершения 

правонарушений, за которые лицо никогда не понесет ответственности. Как 

отмечалось ранее, для законодателя важно сбалансировать данный институт 

так, чтобы должностное лицо не получало пожизненную привилегию, которая 

будет способствовать злоупотреблениям. Для этого в законодательстве уста-

новлены процедуры лишения неприкосновенности. 

Анализируя круг лиц, имеющих правовой иммунитет, можно выделить 

его виды. Д.И. Провалинский классифицирует их на следующие категории: 

– правовые иммунитеты, связанные с замещением государственных 

должностей (Президент, сенаторы и депутаты Федерального Собрания, судьи, 

прокуроры, иные должностные лиц, указанные в законодательстве); 

– правовые иммунитеты, связанные с выполнением государственных 

функций на период такой деятельности (члены ЦИК, комиссии референдума, 

кандидаты в депутаты и т.п.); 
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– правовые иммунитеты, связанные с личным статусом лица (иностран-

ные граждане и члены их семей, обладающие дипломатическим иммунитетом, 

прекративший исполнение полномочий Президент и члены его семьи) [11]. 

Таким образом, для дальнейшего развития законодательства и преодоле-

ния сложностей в понимании правового иммунитета и его правоприменении, 

считаем важным закрепить определение правового иммунитета.  

Правовым иммунитетом следует считать правовой институт, представля-

ющий собой правомерное исключение из конституционного принципа равен-

ства, опирающийся на требования Основного закона, содержащий гарантии за-

щиты лица, выполняющего важные государственные функции, в целях обеспе-

чения выполнения государственных и общественно значимых функций. При 

этом объем предоставленных привилегий должен соответствовать роли лиц в 

решении государственных и общественных задач, и не должен предоставлять 

неоправданные личные привилегии. Это позволит исключить широкое толко-

вание правового иммунитета и неприкосновенности как синонимов вседозво-

ленности и безнаказанности. 
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Аннотация: в статье автором рассмотрены вопросы применения при-

нуждения при получении объяснения на стадии возбуждения уголовного дела. 

Акцентировано внимание на сущности процессуального действия «получение 

объяснения», осуществляемого в уголовном судопроизводстве. Дается анализ 

процессуального порядка, реализации права уполномоченных субъектов на по-

лучение объяснений, на круг лиц от которых объяснения могут быть получены. 

Также поднимается вопрос о проблемных аспектах и границах применения 

принуждения при осуществлении рассматриваемого процессуального действия. 

Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, значение объяс-

нений при проверке сообщений о преступлении, принуждение на стадии ВУД. 
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Abstract: in the article, the author considers the issues of the use of coercion 

in obtaining an explanation at the stage of initiation of a criminal case. Attention is 

focused on the concept and essence of the procedural action "obtaining an explana-

tion" carried out in criminal proceedings. The analysis of the procedural order, the 

implementation of the right of authorized entities to receive explanations, to the circle 

of persons from whom explanations can be obtained is given. The issue of problemat-

ic aspects and boundaries of the use of coercion in the implementation of the proce-

dural action under consideration is also raised. 

Keywords: the stage of initiation of a criminal case, the importance of expla-

nations when checking reports of a crime, coercion at the stage of a criminal case. 

 

 

Право граждан на личную неприкосновенность гарантированно Консти-

туцией Российской Федерации. Законодательно закреплено, что ограничение 

данного права гражданина возможно лишь в той степени, в которой это необ-

ходимо для защиты конституционных основ государственного строя, безопас-

ности жизни, здоровья, прав и законных интересов других лиц. 

Совершение преступления характеризуется не только как акт нарушения 

прав конкретных лиц от него пострадавших, но и как посягательство на обще-

ственные отношения, охраняемые государством в целом. Одной из основных 

задач государства является поддержание правопорядка, который законодатель-

но установлен на его территории. Как отмечает Т.В. Кленова, «государство от-

ветственно за установление и поддержание правопорядка и посредством зако-

нодательно определенных правил принуждает граждан и иных физических лиц, 

пребывающих на территории государства, вести себя правомерно, не совершать 

преступлений» [6, с. 72]. В виду чего деятельность правоохранительных орга-

нов, направленная на расследование преступлений, всегда носит публичный 

характер, что является проявлением должного реагирования со стороны госу-

дарства на нарушение установленных им норм и представляет собой реализа-

цию, в том числе общей превенции. При этом обеспечение соблюдения уста-

новленных норм реализуется посредством, в том числе, принуждения.  

Принуждение в уголовном судопроизводстве, с одной стороны, предпо-

лагает ограничение основополагающих конституционных прав и свобод чело-

века и гражданина, а с другой стороны, зачастую, именно благодаря примене-

нию принуждения субъектами и должностными лицами, осуществляющими 

уголовное судопроизводство, достигается его назначение, которое включает в 

себя защиту и восстановление нарушенных при совершении преступления прав 

граждан. 
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Так, государство, в целях обеспечения надлежащего производства по уго-

ловным делам, определило для органов и должностных лиц, его представляю-

щих, возможность применения государственного принуждения к участникам 

уголовного судопроизводства. 

В рамках уголовного судопроизводства государственное принуждение 

представлено мерами уголовно-процессуального принуждения, которое регла-

ментировано разделом VI Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (далее – УПК РФ), и принуждением, которое применяется к участни-

кам уголовного судопроизводства, например, при производстве следственных и 

иных процессуальных действий. 

Нормы уголовно-процессуального права предусматривают возможность 

уполномоченных субъектов при осуществлении процессуальной деятельности 

ограничивать личные права участников уголовного судопроизводства. Ввиду че-

го, вопрос пределов и целесообразности применения принуждения в рамках про-

изводства следственных и иных процессуальных действий является актуальным, 

в особенности на стадии возбуждения уголовного дела, для которой характерно 

отсутствие достоверно установленного факта совершения преступления. 

К самым распространенным способам проверки поступивших сообщений 

о преступлениях следует отнести такое процессуальное действие как получение 

объяснения, предусмотренное положениями ст. 144 УПК РФ. Однако законода-

телем не детализированы важные аспекты данного процессуального действия. 

А именно: уголовно-процессуальным кодексом не определена процедура полу-

чения объяснения и не определен круг лиц, от которых оно может быть получе-

но при проверке сообщения о преступлении. Данный факт порождает наличие 

споров в теории и противоречий в практической деятельности правоохрани-

тельных органов. 

Получение объяснений как базовое проверочное процессуальное дей-

ствие в современном уголовно-процессуальном кодексе было закреплено в со-

держании ст. 144 в 2013 году. Однако такой способ проверки имел место быть 

еще в УПК РСФСР, но в первоначальной редакции действующего уголовно-

процессуального кодекса 2001 года данное процессуальное действие офици-

ально закреплено не было. При этом, на практике рассматриваемый способ 

проверки поступившего сообщения и в период отсутствия его законодательного 

закрепления входил в основу материалов первоначальной проверки, на основа-

нии которых и формировались выводы о наличии или отсутствии состава пре-

ступления. 

В теории уголовного процесса существует множество мнений, которые 

довольно различны по вопросам, касающимся юридической значимости объяс-

нений, их правовой природы, а главное возможности использования в качестве 

доказательств. Ряд авторов придерживается мнения о том, что объяснения, по-

лученные в ходе процессуальной проверки сообщения о преступлении, то есть 

до принятия решения о возбуждении уголовного дела, не имеют доказатель-

ственного значения ввиду того, что лица в момент дачи объяснений не имеют 

конкретного процессуального статуса и соответственно не предупреждаются об 

уголовной ответственности за дачи заведомо ложных показаний и отказ от дачи 
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показаний. По мнению Давыдова С.И. и Пинчук А.П., «непринудительный ха-

рактер данной стадии противоречит назначению уголовного судопроизводства, 

поскольку не обеспечивает достоверность получаемых фактических данных, 

объективность предварительной проверки, а значит, и принимаемых процессу-

альных решений, направленных на защиту прав и законных интересов потер-

певших от преступлений» [5, с. 94]. Стаценко В.Г. и Шепелева Ю.Л. также по-

лагают, что необходимо на законодательном уровне предусмотреть дополни-

тельные гарантии, направленные на обеспечение достоверности полученных 

путем опроса фактических данных [9, с. 73]. 

Авторы, придерживающиеся другой позиции, делают акцент на невоз-

можность применения принуждения на стадии возбуждения уголовного дела ни 

в каком виде, исходя из общих постулатов построения ее конструкции. Так, 

Нобель А.Р. отметил, что правовой статус допрашиваемого определяет различ-

ный объем его процессуальных прав, обязанностей и ответственности. А в виду 

того, что лица, участвующие в доследственной проверке, не являются субъек-

тами составов преступлений, предусмотренных ст. 307 и 308 УК РФ, в связи с 

чем при даче объяснений также не предупреждаются об уголовной ответствен-

ности [7, с. 91]. 

По нашему мнению, первостепенной задачей при производстве процессу-

альной поверки сообщения о преступлении в целом, и получения объяснения в 

частности, является установление информации дающей возможность сделать 

вывод о наличии или отсутствии состава преступления для принятия соответ-

ствующего процессуального решения. Объяснение имеет при этом общеориен-

тирующее значение и не должно выступать заменой допроса, который произво-

дится уже после возбуждения уголовного дела. Так же представляется значи-

мым аргументом, что в качестве субъектов преступлений, предусмотренных 

ст. 307, 308 УК РФ закон указывает таких участников уголовного процесса как 

свидетель и потерпевший, которые отсутствуют на стадии возбуждения уго-

ловного дела. 

Другим проблемным аспектом является вопрос о реализации прав и воз-

ложения обязанностей на лиц, у которых могут быть отобраны объяснения в 

ходе доследственной проверки. Из содержания положений ст. 144 УПК РФ для 

лиц, привлекаемых к доследственной проверке предусмотрено разъяснение их 

прав и обязанностей, регламентированных уголовно-процессуальным законода-

тельством, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего 

супруга (своей супруги) и других близких родственников, пользоваться услуга-

ми адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

следователя в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ. 

Что касается права пользоваться услугами адвоката, в практической дея-

тельности правоохранительных органов не всегда имеется возможность его ре-

ализации при изъявлении желания опрашиваемыми лицами. Ведь получение 

объяснений осуществляется не только в помещениях территориальных органов 

внутренних дел, но и на территории мест совершения преступлений после осу-

ществления их осмотров, на иных территориях в рамках осуществления других 

проверочных мероприятий. При этом, сроки проведения проверки являются до-
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статочно ограниченными и возможность перенести процедуру получения объ-

яснения зачастую нецелесообразна, поэтому право на предоставление возмож-

ности пользоваться услугами защитника по факту реализуется не часто. Так же 

встречаются случаи, когда лица, осуществляющие доследственную проверку, 

пренебрегают разъяснением данного права, что в последующем может так же 

препятствовать использованию полученного объяснения в качестве доказатель-

ства.  

Так, судом апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной 

жалобы адвоката А. в интересах гражданина Б. осужденного за совершение 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, в качестве одного из 

пунктов апелляционной жалобы был рассмотрен факт того, что в нарушении 

ч. 2 ст. 75 УПК РФ суд первой инстанции признал в качестве доказательств 

объяснение осужденного Б., данное им в ходе доследственной проверки, без 

участия адвоката, содержание которого он не подтвердил в суде. Из рассмот-

ренных материалов следует, что в ходе доследственной проверки осужденный Б. 

признал свою вину в совершении преступления, дав подробные пояснения по 

факту проверяемых событий, при этом ему не было предложено воспользовать-

ся услугами защитника, а соответственно не разъяснены в полном объеме его 

процессуальные права. В ходе предварительного расследования осужденный Б. 

давал показания, в которых свою вину не признавал, в ходе судебного заседа-

ния так же не признал свою вину. Однако, суд первой инстанции данным фак-

там значения не придал и оставил без внимания изложенные нарушения закона, 

связанные с соблюдением права на защиту осужденного Б. в ходе досудебного 

производства, а также с оценкой доказательств, имеющихся в материалах дела. 

По результату рассмотрения апелляционной жалобы суд апелляционной ин-

станции не признал приговор законным и обоснованным, посчитав необходи-

мым его отменить, а уголовное дело передать на новое судебное разбиратель-

ство в тот же суд со стадии судебного разбирательства [3, с. 1–2]. 

Из приведенного примера следует, что пренебрежение правом лица даю-

щего объяснение, в отношении которого проводится проверка на пользование 

услугами адвоката, ведет к исключению данного объяснения из доказательств, 

что имеет существенную роль в случае изменения линии защиты в ходе пред-

варительного расследования и отказа от первоначальных показаний в суде. 

Так же остро стоит вопрос о том, насколько целесообразно применять 

принуждение при получении объяснения в ходе проверки сообщения о пре-

ступлении. Единого подхода к этому вопросу нет и на законодательном уровне, 

и среди правоприменителей. Положения уголовно-процессуального законода-

тельства закрепляет лишь право уполномоченного субъекта, проводящего про-

верку по факту зарегистрированного сообщения о преступлении, получать объ-

яснения от граждан по данному факту. Об обязанности давать эти объяснения 

для лиц, вовлекаемых в данный процесс, речи напрямую не идет.  

В связи с этим, возникает необходимость в детализации порядка  вызова 

для дачи объяснения граждан и возможного порядка действий уполномоченных 

субъектов при их отказе или неявке. В настоящее время правоприменителями 

чаще всего такой вызов осуществляется по аналогии с вызовом на допрос путем 
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направления повесток, которые предполагают применение меры уголовно-

процессуального принуждения в виде привода. При этом ч. 1 ст. 113 УПК РФ 

определяет исчерпывающий перечень лиц, которые могут быть подвергнуты 

приводу (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель и лицо, в от-

ношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с 

заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве), соответственно 

применение данной аналогии по нашему мнению является незаконным.  

При этом данная позиция правоприменителей отдельными процессуали-

стами аргументируется практической необходимостью. Так Давыдов С.И. и 

Пинчук А.П. находят целесообразным применять положения ст. 113 УПК РФ 

на лица, вызываемые для дачи объяснения. Чабукиани О.А., имея схожую точ-

ку зрения, предлагает к указанным лицам, применять так же обязательство о 

явке и денежное взыскание. Так же правоприменительной практикой выработан 

еще один вариант воздействия при неявке лица для дачи объяснения в виде 

применения норм административного законодательства, предусматривающего 

ответственность за не исполнении законных требований должностного лица 

предусмотренную ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях. Изученная практика мировых судов свидетельствует о 

том, что зачастую суды привлекают граждан к административной ответствен-

ности при таких обстоятельствах. Однако, при обжаловании вышестоящими 

судами данные решения отменяются.  

Так, постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Черняхов-

ского района от 13 июля 2017 года М. была признана виновной в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ за 

то, что, будучи вызванной повестками в ЛОП на станции Черняховск для дачи 

объяснений по материалу доследственной проверки, она дважды не явилась в 

орган внутренних дел, тем самым умышленно не выполнив законные требова-

ния и.о. дознавателя ЛОП на ст. Черняховск. Данное решение было обжаловано 

в Черняховский городской суд, который его отменил, ссылая на тот факт, что 

уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает право дознава-

теля на стадии проверки сообщения о преступлении требовать явки лица для 

опроса и, соответственно, не возлагает на лицо обязанность явиться по вызову 

дознавателя на данной стадии уголовного судопроизводства [2, с. 2–4]. 

В этой связи следует отметить, что наиболее обоснованной является точ-

ка зрения С.Ф. Шумилина о том, что «при проверке сообщения о преступлении 

дознаватель (следователь) должен не вызывать, а приглашать лицо для дачи 

объяснения или опроса без предупреждения о привлечении к ответственности 

за неявку, либо получать объяснение по месту пребывания лица» [1, с. 34]. 

Таким образом, следует отметить, что несмотря на тот факт, что получе-

ние объяснение является наиболее распространенным способом получения ин-

формации в ходе предварительной проверки сообщения о преступлении, зако-

нодателем не определен процессуальный порядок его получения, что приводит 

к довольно разнообразным подходам в этом вопросе со стороны правопримени-

теля. Данный пробел нуждается в устранении путем внесения соответствующих 

дополнений с детализацией процессуального порядка в ст. 144 УПК РФ в виду 
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того, что это влечет нарушение прав граждан вовлекаемых в доследственную 

проверку и нарушение законодательства со стороны лиц ее осуществляющих.  
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Аннотация: антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов в 

системе МВД России выступает одним из ключевых средств предупреждения 

коррупционных проявлений, так как позволяет еще на этапе формирования текста 

документа исключить двусмысленность понимания отдельных положений, а так-

же возможно не урегулированные вопросы. Автор приходит к выводу, что резуль-

таты антикоррупционной экспертизы в настоящее время имеют положительный 

характер и позволяют совершенствовать ведомственное нормотворчество. 
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Abstract: anti-corruption examination of draft legal acts in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia is one of the key means of preventing corrup-

tion, as it allows, even at the stage of forming the text of the document, to eliminate 

ambiguity in the understanding of individual provisions, as well as possibly unre-

solved issues. The author comes to the conclusion that the results of the anti-

corruption examination are currently positive and allow us to improve departmental 

rule-making. 

Keywords: corruption, anti-corruption, anti-corruption expertise, regulatory 

legal acts, draft regulatory legal acts, Ministry of Internal Affairs of Russia. 

 

 

Актуальность темы заключается в том, что коррупция до настоящего 

времени остается главенствующей проблемой общества, влияющей на нор-

мальное экономическое развитие государства, функционирование его институ-

тов. Коррупция подрывает доверия к власти и административным органам, по-

рождает негативные общественные настроения. 
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В системе предупреждения коррупции среди сотрудников (работников) 

органов внутренних дел существует несколько этапов, первоочередным из ко-

торых является влияние на правосознание должностных лиц с целью формиро-

вания у них правового поведения, направленного на непринятие коррупцион-

ных проявлений.  

Однако в связи с тем, что такое воздействие не имеет гарантированного 

полезного результата, применяются также и иные меры противодействия кор-

рупции. Так, вторым этапом выступает предварительная проверка кандидатов 

на службу, включающая применения методов полиграфического и психологи-

ческого тестирования. Такие меры позволяют не допустить к выполнению обя-

занностей лиц, склонных к коррупционному поведению. 

Третьим этапом противодействия коррупции выступает подготовка каче-

ственных нормативных актов в системе МВД, согласованных как между собой, 

так и с федеральным законодательством, которые структурированно определяют 

порядок работы и не позволяют выходить за рамки действующих предписаний.  

Поэтому для анализа нормативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов МВД России требуется проведение уполномоченными 

субъектами антикоррупционной экспертизы. Ведь это играет важную роль в 

выявлении коррупциогенных факторов, их дальнейшего устранения и в конеч-

ном итоге искоренения коррупции среди работников (сотрудников) в системе 

МВД России. 

По мнению современного отечественного ученого Куликова С.В., кор-

рупция – это объективная реакция социума на некомпетентность отдельных ор-

ганов государственной власти. Если немного затронуть исторический аспект, 

можно сделать вывод, что раньше, когда власть и народ были тесно взаимосвя-

заны между собой, не было такого явления как коррупция. Сегодня же данное 

антисоциальное явление, встречается не только в Российской Федерации, но и 

во всех развитых странах мира. 

Антикоррупционная экспертиза является важным средством обеспечения 

качества нормативных правовых актов МВД России. Сегодня существует до-

статочно обширная практика проведения антикоррупционных исследований 

ведомственных актов, причем не только в нашей стране, но и у наших ближай-

ших соседей, опыт которых может оказаться полезным для России [1, с. 20]. 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов МВД России регламентируется несколькими документами разной 

юридической силы. 

Базовым актом, устанавливающим цели и принципы экспертизы, субъек-

тов ее проведения, является Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», положения которого регулируют осуществле-

ние антикоррупционной экспертизы, как действующих нормативных докумен-

тов, так и проектов всех видов нормативных правовых актов [2]. На основе и во 

исполнение положений указанного закона приняты несколько подзаконных 

нормативных правовых актов. Важнейшее значение среди них имеет Постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 
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«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов».  

Этот же акт Правительства Российской Федерации утвердил Методику 

проведения антикоррупционной экспертизы, указывающую для субъекта анти-

коррупционной экспертизы «маркеры» коррупциогенности нормативного пра-

вового акта, задающую «угол зрения» на изучаемый документ, позволяющий 

увидеть в нем проблемные положения. С учетом норм вышеназванных доку-

ментов приказом МВД России от 24 февраля 2012 г. № 120 утверждено Поло-

жение об организации проведения антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в центральном 

аппарате МВД России [3].  

Юлегина Е.И. к функциональным свойствам антикоррупционной экспер-

тизы относит также обнаружение коррупциогенных факторов, которые позво-

ляют использовать имеющиеся проблемы в законодательстве и использовать их 

в свою пользу [4, с. 37]. С указанным мнением нельзя не согласиться, ведь до-

пущенные в тексте нормативных правовых актов нарушения в части отсутствии 

урегулирования отдельных отношений, либо двусмысленного понимания неко-

торых предписаний, создают «благоприятные» условия для коррупционных 

проявлений. Важное замечание делает Карнаушенко Л.В., подчеркивая необхо-

димость подготовки информационных материалов на основании выявленных в 

ходе антикоррупционной экспертизы нарушений, позволяющих свести к мини-

муму такие проблемы. 

Классифицировать антикоррупционную экспертизу нормативных право-

вых актов МВД России можно по разным основаниям. В зависимости от того, 

проводилась ли уже антикоррупционная экспертиза в отношении определенно-

го нормативного правового акта МВД России, ее можно разделить на первич-

ную и повторную.  

Например, исследуя содержание нормативного правового акта на его со-

ответствие действующему законодательству, договорно-правовой департамент 

МВД России отражает в подготавливаемом заключении выявленные им кор-

рупциогенные факторы, а в дальнейшем обращается к данному документу, 

проверяя выполнение сотрудниками подразделения, которым поручено устра-

нение выявленных нарушений и данных проблем. По основанию вида доку-

мента, в отношении которого проводится экспертиза, ее можно разделить на 

несколько видов. Так выделяют предварительную экспертизу, в ходе которой 

проверяют проекты нормативных актов, и последующую, при которой про-

верке подлежит редакция действующих нормативных документов. Нельзя не 

согласиться с тем, что именно предварительной экспертизе отводится главен-

ствующая роль в противодействии коррупционным проявлениям. На стадии 

обсуждения проекта документа и подготовки его текста она позволяет вы-

явить возможные пробелы и недостатки. При этом последующая экспертиза 

позволяет рассмотреть документ уже в действии, а также его применение под 

другим углом.  
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Как верно отмечает Тихомиров Ю.А., положения, имеющие коррупцио-

генные характер, могут быть упущены, забыты, что неминуемо приведет к ис-

пользованию данных недоработок лицами, склонными к коррупционному по-

ведению [5, с. 19]. 

Результаты антикоррупционной экспертизы в настоящее время имеют 

положительный характер и позволяют совершенствовать ведомственное нор-

мотворчество. При этом все еще остаются материалы экспертного исследова-

ния, подготовленные низкоквалифицированными специалистами. Но представ-

ляется положительным институт аннулирования аккредитации экспертных 

учреждений и отдельных экспертов со стороны Минюста России. При этом, на 

наш взгляд, сама аттестация требует более тщательного подхода к методике 

оценки уровня и профессионализма претендентов. 

Для противодействия коррупции, необходимо проведение комплексных 

мероприятий, которые будут основываться на нормах международного права, и 

учитывать опыт зарубежных законодателей. Также необходимо уделять боль-

шое внимание формированию институтов гражданского общества, а именно 

внедрению механизмов осуществления общественного контроля, за всей систе-

мой государственной власти.   

Таким образом, антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов 

в системе МВД России выступает одним из ключевых средств предупреждения 

коррупционных проявлений, так как позволяет еще на этапе формирования тек-

ста документа исключить двусмысленность понимания отдельных положений, 

а также возможно не урегулированные вопросы. При этом до настоящего время 

существует неопределенность в категории таких проектов, подлежащих анти-

коррупционному исследованию. Кроме того, акты МВД России носят право-

применительный, а не правоустановительный характер, в связи с чем, на наш 

взгляд, требуется выработка такой методики экспертизы, при которой возмож-

но исследовать именно правоприменительные документы. 
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Активность функционирования аппаратно-программного комплекса 

(АПК) в основном регулируется оперативно-техническим центром (ОТЦ), ко-

торый принимает и анализирует данные из многочисленных источников, таких 

как камеры видеонаблюдения, транспортные средства, средства экстренного 

оповещения и другие.  

Концепция «Безопасный город» представляет собой совокупность техни-

ческих и программных средств, способствующих эффективной работе город-

ских ведомств и служб по предотвращению и устранению последствий различ-

ных явлений, которые могут угрожать жизни и здоровью граждан, а также 

ухудшать условия проживания в населенных пунктах. Среди таких явлений — 

различные аварии (на электросетях, тепловых магистралях и т.д.), выбросы 

вредных веществ, пожары, подтопления, криминальные ситуации и другие экс-

траординарные события. 

Цели аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» сформу-

лированы следующим образом:  

– создание единой коммуникационной платформы для муниципальных 

органов с целью обеспечения взаимодействия в предотвращении рисков обще-

ственных опасностей; 

– установление общих функциональных и технических требований к 

средствам, направленным на выявление потенциальных угроз безопасности го-

родского пространства, их прогнозирование и предотвращение, а также на раз-

работку схем реагирования на угрозы.  

– обеспечение информационного обмена между участниками всех дей-

ствующих программ федеральных органов исполнительной власти в сфере 

обеспечения безопасности, включая создание единого информационного про-

странства с разграничением прав доступа для различных пользователей;  

– интеграция в информационное пространство по вопросам безопасности 

всех заинтересованных структур на федеральном, региональном и муниципаль-

ном уровнях;  
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– разработка и внедрение дополнительных инструментов с целью опти-

мизации работы муниципальных систем мониторинга состояния общественной 

безопасности;  

– установление и развитие систем, способных проводить ситуационный 

анализ симптомов и причин дестабилизации обстановки, а также прогнозиро-

вать существующие и потенциальные угрозы безопасности для населения му-

ниципального образования [1]. 

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» подчиняется 

управлению в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 

2014 г. № 2446-р [2]. 

В Белгородской области ответственность за организацию и техническое 

обеспечение системы лежит на Главном управлении МЧС России по Белгород-

ской области совместно с управлением по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и пожарной безопасности региона.  

Основной структурой «Безопасного города» являются Единые дежурные 

диспетчерские службы и региональное управление по делам гражданской обо-

роны. В состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» входит 

комплекс средств видеонаблюдения, а также системы фото- и видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения, преступлений, административных 

правонарушений и других происшествий. 

Система «Безопасный город» охватывает все районы Белгородской обла-

сти. На начало 2021 года в регионе функционировало 1 995 камер видеонаблю-

дения, включенных в правоохранительный сегмент системы. С их использова-

нием в период с 2015 по 2021 годы было раскрыто 325 преступлений. Общее 

количество раскрытых преступлений за весь период проекта составило 433 [3]. 

В Белгороде по данным городского Управления МВД установлено 777 

камер, размещенных на 114 объектах. В своем годовом отчете за 2020 год 

начальник Управления МВД по Белгороду А. Коробейников, отметил, что су-

ществует 20 мест в городе, где часто совершаются преступления, но не уста-

новлены камеры.  

Полиция передала информацию в мэрию Белгорода с предложением рас-

смотреть вопрос об установке камер в этих зонах. Территориальные управления 

Отдела МВД по Белгородской области имеют доступ к онлайн-просмотру 

изображений только с 861 камер видеонаблюдения, входящих в правоохрани-

тельный сегмент.  

Записи с камер хранятся на серверах Единой дежурной диспетчерской 

службы и предоставляются сотрудникам полиции по запросу, например, в ходе 

расследования преступлений и правонарушений.  

Тем не менее, 5 марта 2021 года начальник Управления МВД России по 

Белгородской области В. Умнов, выразил мнение на заседании Белгородской 

областной думы, что система видеонаблюдения в регионе устарела и отстает от 

схожей системы в г. Москве. 

Средства на развитие системы «Безопасный город» выделяются из мест-

ных и федеральных бюджетов в рамках государственных и региональных про-

грамм.  
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На официальном сайте Главного управления МЧС России по Белгород-

ской области обнаружена информация о выделении этих средств в рамках под-

программы № 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 2014–2025 годы» [4].  

Согласно имеющемуся документу, на первый этап реализации (2014–2020 

годы) из областного бюджета выделено более 109 миллионов рублей, включая 

план на 2020 год в размере 10 миллионов. На второй этап планируется выде-

лить из регионального бюджета 50 миллионов рублей, распределяемых по 

10 миллионов в год с 2021 по 2025 год. 

Таким образом наблюдается поступательное развитие системы «Безопас-

ный город» на территории Белгородской области. Развития этой сложной и 

многофункциональной системы в настоящее время происходит с учетом прове-

дения специальной военной операции на территории Украины. В ближайшее 

время предполагается качественное и количественное улучшение системы ви-

деонаблюдения и видеоидентификации, как одного из сегментов «Безопасного 

города», что позволило бы улучшить как профилактику, так и противодействие 

преступности в целом. Развитие системы видеоидентификации «Визирь» явля-

ется эффективным инструментом в борьбе с экстремизмом, терроризмом, неза-

конным оборотом наркотиков и иными правонарушениями. 
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Аннотация: в статье рассмотрен один из основных мотивов совершения 

вооруженных нападений в образовательных организациях – месть. Анализ эм-

пирического материала, а именно психолого-психиатрического портрета лич-

ности преступника показывает, что ведущим побуждающим фактором совер-

шения акта массового убийства в учебном заведении является месть, как форма 

выражения сопротивления обществу, вызвавшего данные гомицидные воззре-

ния. Исследование позволило установить тесную взаимосвязь между обще-

ством и человеком, подвергнутым давлению в данном обществе. 

Ключевые слова: скулшутинг, травля, месть, вооруженные нападения в 

образовательных организациях, насильственная преступность, убийство. 
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Исследование личности преступника, совершающего вооруженные напа-

дения в образовательных организациях, требует от нас рассмотрения такого не-

обходимого элемента как мотивационная составляющая, так как именно мотив 

формируется на базе аксиологической системы личности человека. 

Центральным мотивом совершения вооруженных нападений в образова-

тельных организациях, совершенных на территории России, является месть. 
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Толковый словарь С.И. Ожегова определяет месть как намеренное при-

чинение зла с целью отплатить за оскорбления, обиды [1]. 

В криминологии месть представляет собой вызванное обидой и детерми-

нированное свойствами личности многоаспектное психическое образование, 

побуждающее к удовлетворению потребности в субъективно воспринимаемой 

справедливости и проявляющееся в ответной вербальной или физической 

агрессии в отношении обидчика либо третьих лиц [2, с. 18]. 

Важно отметить, что преступные деяния, мотивированные местью, не со-

вершаются спонтанно и необдуманно, так как чувство мести трансформируется 

в навязчивое состояние, способное заполнить большую часть сознания, и чело-

век тщательно планирует акт ответной агрессии. 

Месть, как основной мотив совершения вооруженных нападений в обра-

зовательных организациях, характеризуется ответной реакцией подростка на 

травлю в учебном коллективе. 

О травле обучающихся как о серьезной проблеме образовательного про-

цесса высказался шведский психолог Дэн Олвеус в середине ХХ века. Ученым 

был введен в оборот термин буллинг (от англ. bully – хулиган) под которым он 

понимал особый вид насилия, когда один человек (или группа людей) физиче-

ски нападает или угрожает другому человеку (группе), последний из которых 

слабее и не может защитить себя физически и морально [3, с. 12]. 

Травля – физическая, вербальная или психологическая агрессия с целью 

нанесения вреда жертве. 

Необходимо отметить, что существует ряд критериев, которые характери-

зуют травлю в учебном коллективе: 

1. Основная цель травли – причинение жертве физического или мораль-

ного вреда. Это может выражаться в различных формах воздействия таких как 

физическое насилие, оскорбления, насмешки, запугивания, словесные униже-

ния, повреждение имущества, распространение слухов и др. 

2. Систематический характер совершаемых действий выражается в дли-

тельном воздействии на жертву с целью причинения продолжительных нрав-

ственных страданий человека. 

3. Неравное соотношение сил агрессора и жертвы выражается в реаль-

ном или мнимом превосходстве, благодаря которому жертва не имеет возмож-

ности препятствовать насилию в свою сторону. 

Как и большинство конфликтов травля содержит определенный круг 

участников, каждый из которых является звеном большой цепи агрессии в кол-

лективе. Однако, стоит отметить, что роли участников травли не имеют сторого 

закрепления и способны меняться от ситуации к ситуации. 

Жертва. Лицо, претерпевающее те или иные страдания, причиняемые 

агрессорами. Жертва зачастую переживает эмоциональное насилие либо явля-

ется объектом причинения физической боли.  

Агрессоры. В психологии под агрессором понимают человека, который 

добивается повышения собственного статуса, принижая личные качества и ста-

тус других. Данная категория лиц характеризуется высокой степенью агрессив-
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ного поведения, стремлением к самоутверждению, а также потребностью к до-

минированию.  

В ситуации травли чаще всего агрессоры не наносят значительный вред 

жертве, а являются зачинщиками травмирующей ситуации, инициаторами дав-

ления на человека. 

Последователи. Данная категория участников травли представляет собой 

лиц, не способных к инициации конфликта, однако в случае начала конфликта 

присоединяются и перехватывают агрессивную активность на себя. 

Наблюдатели. С нашей точки зрения, данные лица являются наиболее 

важным элементом травли, так как наблюдатели не вовлекаются в процесс 

агрессии, но своим присутствием и нейтральным отношением к деструктивно-

му поведению агрессора создают для жертвы картину одностороннего столкно-

вения по типу «один против всех». После очередного акта агрессии жертва 

склонна осознавать отрешенность от общества, замыкается в себе. 

Иногда в конфликтных ситуациях появляются защитники жертвы, одна-

ко данная социальная роль является редким исключением, так как препятство-

вание насилия со стороны агрессора способно создать травлю и на самого за-

щитника. 

Таким образом, следует отметить, что систематическое насилие в отно-

шении лица способствует аккумулированию негативных эмоций и неспособно-

сти решить конфликтные ситуации в учебном коллективе иным путем человек, 

мотивированный чувством мести, приходит к решению совершить акт массо-

вой агрессии для восстановления социальной справедливости и внутреннего 

успокоения личности.  

В данном случае насилие носит массовый характер и применяется на не-

определенный круг лиц ввиду того, что травля в коллективе исходила от огра-

ниченного количества лиц, но большинство членов коллектива являлись 

наблюдателями происходящей агрессии и не пытались помочь подростку про-

тивостоять атаке, ввиду чего месть выступает актом возмездия всему образова-

тельному сообществу. 
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Аннотация: в представленной статье рассмотрен анализ основных нор-

мативно-правовых актов, регламентирующих деятельность сотрудников орга-

нов внутренних дел на транспорте в области предупреждения мошенничества 

на объектах транспортной инфраструктуры. Пресечение незаконного присвое-

ния имущества других лиц или приобретение имущества других лиц путем об-

мана или злоупотребления доверием является важной частью обеспечения без-

опасности и защиты пассажиров, имущества и транспортных средств.  

Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел на транспорте, 

предупреждение, мошенничество, меры, объекты транспорта, транспортная 

инфраструктура. 
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Abstract: the article examines the analysis of the main legal acts regulating the 

activities of employees of internal affairs bodies in transport in the field of preventing 

fraud at transport infrastructure facilities. Preventing the misappropriation of property 

of others or the acquisition of property of others through deception or breach of trust 

is an important part of ensuring the safety and security of passengers, property and 
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За все время, начиная с появления первых государственных образований 

и до наших дней, право собственности всегда находилось под государственной 

защитой. Оно остается фундаментом любой современной экономики. Соответ-

ствующая защита осуществляется как с применением средств гражданского 

права и механизмов, так и с привлечением инструментов уголовного права. Од-

ним из самых часто встречающихся преступлений в отношении собственности 

в Российской Федерации является мошенничество, хотя в количественных по-
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казателях оно уступает краже, но все же наносит серьезные убытки гражданам, 

организациям и государству в целом. Согласно данным, представленным Гене-

ральной Прокуратурой Российской Федерации, с января по ноябрь 2023 года 

было зарегистрировано почти 300 000 случаев мошенничества в России, а на 

объектах транспортной инфраструктуры 25 000 [1]. 

Рассматривая непосредственно правовую основу деятельности транс-

портной полиции по предупреждению мошенничества, можно отметить основ-

ные законодательные акты, регламентирующие правоотношения в представ-

ленной области. Они включают: 

1. Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ) – ос-

новной закон, который определяет права и свободы граждан, гарантирует ра-

венство перед законом и защиту частной собственности. Также в Конституции 

РФ определено, что органы внутренних дел обязаны обеспечивать охрану и за-

щиту граждан, организаций и имущество от противоправных посягательств. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации содержит нормы, которые 

касаются преступлений, включая мошенничество. Его положения определяют 

ответственность за совершение различных видов мошенничества и предусмат-

ривают наказание за эти преступления. 

3. Транспортный кодекс Российской Федерации устанавливает правила 

и нормы поведения участников дорожного движения, включая вопросы транс-

портной безопасности и защиты граждан от мошеннических действий в сфере 

транспорта. 

4. Закон Российской Федерации «О полиции» определяет основные 

функции и полномочия полиции, включая специализированные отделы, такие 

как транспортная полиция. Закон также устанавливает процедуру предупре-

ждения, выявления и пресечения преступлений (включая мошенничество), 

осуществляемых на транспорте. 

5. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» гаранти-

рует права и обязанности потребителей, включая защиту от мошеннических 

действий при покупке транспортных услуг и товаров. 

6. Постановления Правительства Российской Федерации и другие нор-

мативные акты, которые устанавливают конкретные требования и правила дея-

тельности транспортной полиции по предупреждению мошенничества. 

Большое значение в организации деятельности территориальных органов 

МВД России на транспорте имеют ведомственные нормативно-правовые акты, 

которые в узком направлении определяют задачи, функции и алгоритмы дей-

ствий сотрудников при исполнении своих профессиональных обязанностей. К 

таким нормативным актам относят приказы Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации, Главного управления на транспорте МВД России. 

Среди большого объема таких нормативных актов следует выделить сле-

дующие: 

1. Приказ МВД России от 28 марта 2015 г. № 381 «Об организации взаимо-

действия территориальных органов МВД России на железнодорожном, водном и 

воздушном транспорте с иными территориальными органами МВД России и раз-

граничении объектов оперативного обслуживания», который утверждает: 
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– инструкцию об организации взаимодействия территориальных органов 

МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте с иными 

территориальными органами МВД России; 

– перечень объектов транспорта, находящихся в оперативном обслужива-

нии органов внутренних дел на транспорте; 

– перечень объектов транспорта, находящихся в оперативном обслужива-

нии органов внутренних дел. 

2. Приказ МВД России от 16 июня 2011 г. № 680 «Об утверждении поло-

жения о Главном управлении на транспорте Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации». 

Согласно данного приказа, Главное управление на транспорте Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации (ГУТ МВД России) является само-

стоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и осуществля-

ющим в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и 

реализации государственной политики, а также нормативно-правовому регули-

рованию в области обеспечения правопорядка на объектах железнодорожного, 

водного и воздушного транспорта. 

3. Приказ МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333 «О некоторых органи-

зационных вопросах и структурном построении территориальных органов МВД 

России», в котором приведены: 

– типовая структура территориального органа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на районном уровне – линейного отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и 

воздушном транспорте; 

– типовая структура территориального органа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на районном уровне – линейного отделения Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном 

и воздушном транспорте; 

– типовая структура линейного отдела (отделения, пункта) полиции в со-

ставе линейного управления Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, линейного отде-

ла Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, 

водном и воздушном транспорте, линейного отделения Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном 

транспорте. 

Таким образом, сотрудники органов внутренних дел на транспорте в сво-

ей деятельности руководствуются этими законодательными актами и имеют 

право применять меры предупреждения и пресечения мошеннических действий 

на транспорте в соответствии с установленными законом полномочиями [2]. 

Следует отметить, что предупреждение мошенничества на объектах 

транспортной инфраструктуры является одной из основных задач, которые ре-

шают сотрудники полиции. Для этого они проводят ряд мероприятий, к кото-

рым относят [3]: 
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1. Проведение оперативно-разыскных мероприятий – сотрудники поли-

ции осуществляют розыск и задержание лиц, занимающихся мошенничеством 

на объектах транспортной инфраструктуры. 

2. Организация профилактической работы с населением – полиция ин-

формирует граждан о возможных схемах мошенничества, ведет лекции и семи-

нары, направленные на повышение осведомленности и бдительности граждан. 

3. Совместные операции с другими службами и организациями – поли-

ция сотрудничает с представителями транспортных и дорожных служб, а также 

сотрудниками миграционных служб и таможенной службы для выявления и 

пресечения мошеннических схем. 

4. Создание специализированных подразделений – полиция формирует 

отдельные подразделения, специализирующиеся на борьбе с конкретными ви-

дами мошенничества, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры. 

Эти подразделения осуществляют постоянный контроль и проводят специаль-

ные операции. 

5. Использование современных технологий – полиция применяет раз-

личные технические средства для выявления и пресечения мошеннической дея-

тельности на объектах транспортной инфраструктуры, такие как видеонаблю-

дение, системы распознавания лиц. 

Важно отметить, что успешное пресечение мошенничества на объектах 

транспортной инфраструктуры требует не только усилий полиции, но и актив-

ного участия граждан. Поэтому важно сообщать о подозрительных действиях и 

информации о возможных мошенниках полиции для оперативного реагирова-

ния [4]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному следует отметить, что на 

сегодняшний день существует достаточно большое количество правовых актов, 

регламентирующих деятельность сотрудников правоохранительных органов в 

борьбе с мошенничеством на объектах транспортной инфраструктуры. Стоит 

отметить, что незаконное присвоение имущества других лиц или приобретение 

имущества других лиц путем обмана или злоупотребления доверием является 

преступлением согласно статье 159 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, определяемым как мошенничество. Возрастающее с каждым годом коли-

чество случаев преступного мошенничества для общества и государства в 

настоящее время является реальной угрозой. Подобный преступный обман или 

злоупотребление доверием является не только средством получения несправед-

ливого дохода, но и наносит материальный ущерб гражданам, разрушает мо-

ральные устои общества, подрывает доверие к людям у других членов обще-

ства. Система мер по предупреждению мошенничества, а также предупрежде-

нию преступности в целом должна постоянно совершенствоваться с учетом со-

временного состояния общества и актуального состояния преступности. 

Следовательно, мошенничество является серьезной проблемой, которую 

необходимо решать комплексным подходом, включающим юридические, соци-

альные и технологические меры. Это позволит снизить количество случаев мо-

шенничества, защитить права граждан и обеспечить стабильность и безопас-

ность общества и государства. 
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Субъект преступления входит в группу из четырех обязательных элемен-

тов состава преступления. Отсутствие субъекта преступления влечет за собой 

отсутствие состава преступления в целом и исключает преступность самого де-

яния, в связи с тем, что именно субъект является ключевым элементом состава 

преступления, поскольку именно он совершает преступление и несет ответ-

ственность в соответствии с законодательством.  

Действующее уголовное законодательство Российской Федерации не дает 

исчерпывающего определения данному элементу, однако законодатель называ-

ет некоторые характерные признаки субъекта преступления: вменяемое физи-

ческое лицо, достигшее определенного возраста. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 330 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ), является «физическое лицо (гражда-

нин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства), 

отдающее отчет в своих действиях и способное нести ответственность за соде-

янное, т.е. вменяемое, достигшее возраста уголовной ответственности, установ-

ленного российским законодательством» [1, c. 112].  

Согласно общему правилу при определении возраста, граница, с которой 

несовершеннолетний может быть привлечен к уголовной ответственности как 

субъект преступления, определяется шестнадцатилетним возрастом. Однако 

существуют конкретные исключения для определенных преступных деяний, 

как указано в ч. 2 ст. 20 УК РФ.  

Ст. 330 УК РФ не включена в данный перечень исключений. Следова-

тельно, несовершеннолетнему, достигшему шестнадцатилетнего возраста на 

момент совершения преступления, может быть предъявлено обвинение в само-

управстве [2, c. 115]. 

Дискуссии вокруг возраста, с которого наступает уголовная ответствен-

ность за самоуправство, многогранны, и их можно найти в научной литературе. 

Эти дебаты часто вращаются вокруг нескольких ключевых соображений, отра-

жающих различные точки зрения и контекстуальные факторы. 

И.К. Сурков высказывает точку зрения, что к шестнадцати годам люди 

обладают когнитивной и эмоциональной зрелостью, необходимой для понима-

ния последствий своих действий: «в шестнадцатилетнем возрасте человек уже 

способен в полной мере осознавать общественную опасность совершаемого им 

деяния и руководить своими действиями» [3, c. 92].  

Аргументация Е.В. Витмана сосредоточена на несоответствии между воз-

растом наступления уголовной ответственности и возрастом полной граждан-

ской процессуальной дееспособности, который обычно достигается в возрасте 

восемнадцать лет: «обязательным условием привлечения к уголовной ответ-

ственности является способность оценить общественную опасность совершае-

мого деяния. Применительно к изучаемому составу это означает, что для при-

влечения к уголовной ответственности за самоуправство необходимо констати-

ровать, что виновный получил некий минимальный набор правовых установок, 

касающихся порядка разрешения юридических споров. По общему правилу 

только по достижении восемнадцатилетнего возраста у граждан возникает воз-

можность самостоятельно отстаивать свои права в суде, т.е. возникает полная 
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гражданско-процессуальная дееспособность. При определении возраста зако-

нодатель исходил из того, что уровень правового воспитания несовершенно-

летних столь мал, что самостоятельное обращение в суд невозможно. При та-

ких обстоятельствах не логично требовать от тех же субъектов, правовая не-

опытность которых признана законом, неукоснительного знания и соблюдения 

правовых процедур» [4, c. 86].  

Учитывая вышеизложенное, наиболее правильной представляется точка 

зрения И.К. Суркова, а также позиция законодателя о том, что возрастная гра-

ница – шестнадцать лет – является приемлемой для привлечения лица к уголов-

ной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 330 

УК РФ. Также целесообразно привести контраргументы к утверждению 

Е.В. Витмана. 

Во-первых, преступное деяние представляет собой общественно опасное 

деяние, которое не имеет прямого отношения к гражданско-правовым отноше-

ниям. Уголовная ответственность за такие деяния зависит не только от знания 

или понимания гражданско-правовых процессов, как утверждает Е.В. Витман, 

но скорее от способности отличать правильное от неправильного, потенциаль-

ного вреда, причиняемого их действиями, и понимания основных обществен-

ных ценностей и норм поведения. 

Во-вторых, даже в рамках гражданского права концепция эмансипации 

позволяет лицам в возрасте до восемнадцати лет участвовать во всех граждан-

ско-правовых отношениях. Эмансипация отражает признание того, что несо-

вершеннолетние могут обладать достаточной зрелостью и знаниями, чтобы са-

мостоятельно разбираться в вопросах гражданского права. Таким образом, 

в определенных ситуациях несовершеннолетние могут обладать полномочиями 

по принятию решений и автономией несмотря на то, что они не достигли со-

вершеннолетия. 

Положения уголовного закона позволяют сделать вывод о том, что субъ-

ект в составе самоуправства является общим, то есть лицом, достигшим на мо-

мент совершения преступления возраста шестнадцати лет. В тоже время неко-

торые ученые-правоведы [5, с. 136] придерживаются позиции, согласно кото-

рой субъект самоуправства является специальным. В теории уголовного права 

под специальным субъектом понимается лицо, обладающее дополнительными 

характеристиками, выходящими за рамки тех, которые требуются для общего 

субъекта преступления. Эти дополнительные характеристики обычно связаны с 

статусом, семейно-родственными отношениями или иными характеристиками 

виновного лица (пол, возраст, раса и т.п.).  

С.У. Ванеев в своем диссертационном исследовании говорит о том, что 

«в действующей редакции состав самоуправства может быть назван составом 

со специальным исполнителем, по признакам, характеризующим отношения ви-

новного с потерпевшим. В ст. 330 УК РФ возможность привлечения виновного к 

ответственности обусловлена в некоторых случаях особыми отношениями ви-

новного и потерпевшего, носящими обязательственный характер» [6, c. 100].  
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Данный вывод не находит поддержки с нашей стороны, поскольку он 

усложняет процесс принятия решений по определению квалификации само-

управных действий, предпринимаемых третьими лицами. Неопределенность, 

связанная с законностью их действий, создает потенциальные проблемы и по-

рождает двусмысленность в оценке правовых обстоятельств. Эти сложности 

могут привести к трудностям в определении ответственности различных вовле-

ченных сторон.  
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Преступления, связанные с контрабандой лесоматериалов и последующе-

го придания видимости правомерного происхождения этих доходов, то есть их 

легализации (отмывания), представляют серьезную угрозу экономической ста-

бильности и окружающей среде. Высокие доходы, получаемые в результате 

контрабанды лесоматериалов и дальнейшей легализации доходов, обуславли-

вают криминализацию данной сферы, а также способствуют развитию преступ-

ной деятельности. 

Для изучения методики расследования дел о легализации денежных 

средств от контрабанды лесоматериалов, необходимо определить криминали-

стическую характеристику данного преступления, как неотъемлемую часть ме-

тодики. Таким образом, для эффективного противодействия легализации, 

прежде всего, необходимо рассмотреть криминалистическую характеристику 

данного преступления. 

Криминалистическая характеристика любого преступления связана с рас-

крытием ее структуры и понятий, совокупность которых изучалась такими уче-

ными как Крачун Ю.В. [1], Коляда А.В. [2], Щеглова Е.В. [3] и др. В результате 

исследования установлено, что единый подход к формированию элементов 

криминалистической характеристики отмывания денежных средств в настоя-

щее время отсутствует. Однако основная совокупность криминалистических 

элементов считается традиционной для большинства видов преступлений и 

включает в себя: способ совершения преступления, информацию о личности 

подозреваемого, сведения об объекте и предмете преступления, о месте и вре-

мени совершения преступления, о следах преступления. 

Легализация денежных средств, полученных от контрабанды лесоматери-

алов, обладает рядом специфических черт, которые формируются под влиянием 

ряда обстоятельств. Качественное и результативное расследование такого вида 

преступлений находится в прямой взаимосвязи с разработанностью и рассмот-
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рением элементов криминалистической характеристики и их связей, которые 

носят закономерный характер. 

Исходя из вида преступления, выделяется первый элемент криминали-

стической характеристики – сведения об объекте (предмете) преступного пося-

гательства. В данном случае таким объектом выступают денежные средства 

или иное имущество. Констатируя тот факт, что оплата за реализованные за ру-

беж лесоматериалы осуществляется исключительно денежными средствами, 

закономерно, что по делам о легализации доходов, полученных в результате 

контрабанды лесоматериалов, предметом отмывания являются денежные сред-

ства. Обязательным признаком предмета легализации является источник его 

происхождения, то есть установление преступного происхождения. 

Вторым элементом криминалистической характеристики следует указать 

обстоятельства совершения отмывания преступных доходов, а именно время, 

место и способ. Временем совершения легализации денежных средств будет 

является время, когда полученные в результате контрабанды лесоматериалов, 

деньги будут перечислены на банковские счета иных организаций и предприя-

тий, с целью придания видимости правомерности их происхождения. Также из 

изложенного вытекает, что местом совершения преступлений являются банков-

ские организации, где у организации экспортера незаконно заготовленных ле-

соматериалов открыты счета, на которые поступают (размещаются) незаконно 

полученные денежные средства и в дальнейшем распределяются и интегриру-

ются под видом совершения различных легальных сделок, с целью придания 

правомерного происхождения денежных средств. 

Одним из наиболее важных элементов криминалистической характери-

стики отмывания денежных средств является способ совершения преступления 

[1, с. 165]. Способ совершения преступления является значимым и информа-

тивным элементом, и подлежит разбору при анализе любого преступления, 

в том числе отмывания денежных средств. В ходе анализа следственной и су-

дебной практики дел, связанных с легализацией денежных средств, полученных 

в результате контрабанды лесоматериалов, можно сделать вывод, что суще-

ствует большое разнообразие способов отмывания. Большое количество таких 

способов подразумевает использование различных организаций, в том числе 

подставных фирм, на счета которых переводятся незаконные полученные де-

нежные средства. Фирмы могут иметь как характер «однодневных», так и быть 

относительно долго действующими. Примерами деятельности, в сфере которой 

могут быть реализованы услуги, позволяющие легализовать денежные сред-

ства, являются: транспортировка и хранение грузов, оказание ремонтных слуг, 

маркетинговая деятельность, выполнение научно-исследовательских работ и 

т.д. Данные операции производятся с целью перечисления незаконно получен-

ных в результате контрабанды лесоматериалов денежных средств на счета сто-

ронних организаций, которые могут находиться под контролем участников 

преступной группы с целью дальнейшего обналичивания, либо перечисления 

на другие счета. 

Одним из основополагающих элементов криминалистической характери-

стики является механизм следообразования. Фактически при всех способах от-
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мывания доходов можно установить, зафиксировать и изъять материальные 

следы, такими следами по данному виду преступлений являются документы. 

Как еще один элемент криминалистической характеристики можно рас-

сматривать личность подозреваемого. Следует отметить, что отмывание денеж-

ных средств, полученных от контрабанды лесоматериалов, совершается в со-

ставе организованных преступных групп и преступных сообществ, что, без-

условно, указывает на серьезную подготовку к отмыванию, изыскание и плани-

рование способов отмывания, четкое разделение ролей между членами пре-

ступной группы. При этом у преступников возникает необходимость в органи-

зации либо подборе подконтрольных фирм, через которые будет в дальнейшем 

производиться отмывание преступных доходов. Сложность в легализации вы-

соких доходов, получаемых в результате контрабанды лесоматериалов, харак-

теризует высокоинтеллектуальную личность преступника, его коммуникабель-

ность, социальные связи, наличие опыта и навыков в сфере лесной промыш-

ленности, а также способность привлечь к совершению преступления лиц, 

имеющих такой опыт. Рассматривая преступную группу, можно отметить, что 

в круг данных лиц могут входить: руководители организации, служащие (бух-

галтеры, экономисты и т.д.), обслуживающий персонал (секретари, помощники 

руководителей, водители и т.д.). 

Таким образом, криминалистическая характеристика отмывания денеж-

ных средств, полученных от контрабанды лесоматериалов, представляет собой 

определенную информационную модель. Данная модель содержит значимые 

для выявления и дальнейшего расследования преступления сведения: сведения 

об объекте (предмете) преступного посягательства; обстоятельства совершения 

отмывания преступных доходов, а именно время, место и способ; механизм 

следообразования; личность подозреваемого. Рассмотренные элементы крими-

налистической характеристики отмывания денежных средств, полученных в ре-

зультате контрабанды лесоматериалов, могут быть использованы при разработ-

ке методики расследования данной категории дел. 
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С введения в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 159.2 уче-

ные-криминалисты приступили к изучению и разработке методики расследова-

ния мошенничества при получении выплат физическими лицами и ее отдельных 

элементов. В настоящее время проблемам расследования данного состава пре-

ступления посвящена монография Чумакова А.В. и Гармаева Ю.П. [1, с. 123]. 

Остальные публикации по данному составу отражают только отдельные эле-

менты расследования мошенничества или отдельные виды выплат [2; 3; 4; 5], 

что позволяет сделать вывод, что криминалистическая характеристика мошен-

ничества при получении выплат физическими лицами и ее отдельные элементы 

являются открытой базой криминалистической методики расследования, кото-

рая, в связи с постоянным процессом изменения в сфере социального обеспече-

ния, должна пополняться новыми данными, отражающими результаты крими-

налистического анализа данного вида мошенничеств, совершенных за послед-

ние годы. 

Содержание криминалистической характеристики является подвижным. 

Типичными элементами мошенничества при получении выплат являются: 

– предмет преступного посягательства; 

– способы преступления; 

– механизм следообразования; 

– обстановка совершения преступления; 

– типичная личность преступника. 

Данный элементный состав определяет сущность криминалистической 

характеристики мошенничества при получении выплат. 

Отметим, что цель и мотив находят свое отражение в различных элемен-

тах криминалистической характеристики, рассмотрим их в содержании элемен-

та – личность преступника. 

Личность преступника является значимым элементом криминалистиче-

ской характеристики, имеющим корреляционные связи с предметом преступно-

го посягательства и способом преступления. Изучение личности преступника 

позволяет оптимизировать процесс выдвижения версий, выбор тактических 

приемов при проведении отдельных следственных действий. 

Анализ научных публикаций показывает, что характеристика личности 

преступника формируется на основе официальной статистики зарегистриро-

ванных преступлений (пол, возраст, образование, семейное положение пре-

ступника, совершение деяния в составе группы и т.д.).  

Первыми личность преступника совершающего мошенничества при по-

лучении выплат физическими лицами описали Махова И.В. и Смык Е.И.: 

«в большинстве случаев мошенничество при получении выплат совершают ли-

ца женского пола, как правило, не состоящие в браке, имеющие среднее или 

высшее образование и ранее не судимые. Часто они не имеют постоянного ме-

ста работы, проживают на денежные средства, получаемые от случайных и 

временных заработков» [6].  

Шишмарева Е.В. и Антонов В.А. провели исследование личности пре-

ступника, совершающего хищение средств материнского (семейного) капитала, 

выделив две группы преступников: 
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«Первую группу составили лица женского пола в возрасте от 22–40 лет, 

имеющие среднее и средне-специальное образование, как правило, ранее не су-

димые, имеющие двух и более детей, находящиеся в трудном материальном 

положении и нуждающиеся в денежных средствах». 

«Вторую группу составили лица, в силу своих должностных обязанностей 

или рода деятельности имеющие отношение к оформлению документов на по-

лучение материнского сертификата. Это люди в возрасте 25–50 лет, имеющие 

высшее образование, обладающие определенной психологической устойчиво-

стью, сильным даром убеждения, позволяющим им чувствовать себя в любых 

ситуациях лидером» [7, с. 238]. 

Корзун В.А., также провел исследование личности преступника, совер-

шающего хищение средств материнского (семейного) капитала, выделив три 

группы данных лиц: 

– при получении средств материнского капитала непосредственно лицом, 

получившим сертификат на материнский (семейный) капитал; 

– при соучастии сотрудников кредитной или другой организации; 

– при соучастии сотрудников государственных органов (Пенсионного 

фонда РФ, органов ЗАГС) [8, с. 177]. 

Анализ судебной статистики за 2022 год свидетельствует, что 59% случа-

ев совершается лицами женского пола. По возрастным категориям 61% случаев 

совершается лицами в возрасте от 30 до 49 лет, 19% в возрастной категории 

50 лет и старше, что свидетельствует о наличии жизненного опыта и связей, не-

обходимых для совершения данного вида преступлений.  

Из числа осужденных 39% имеют средне-профессиональное образование, 

28% среднее общее и 25% высшее образование, что свидетельствует об образо-

вательном уровне лиц, совершающих мошенничество при получении выплат, 

по отношению к лицам, совершающим другие виды преступления. 

Данные результата исследования в целом соответствуют результатам ис-

следований проведенных Решняк О.А., по итогам судебной статистики за 2021 

год [5, с. 177]. 

Изучение личности преступника позволяют следователю выдвинуть 

обоснованные версии совершенного преступления, построить правильную так-

тику проведения следственных действий на первоначальном этапе расследова-

ния мошенничества при получении выплат физическими лицами. 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Чумаков А.В., Гармаев Ю.П. Расследование мошенничества при по-

лучении выплат: монография. – Москва: Юрлитинформ, 2020. – 224 с. 

2. Шишмарева Е.В. Способ совершения и механизм следообразования 

как основа формирования методики расследования мошенничества с материн-

ским капиталом // Вестник Воронежского института МВД России. – 2015. – 

№ 3. – С. 168–173. 



146 

3. Корзун В.А. Некоторые элементы криминалистической характеристики 

мошенничеств, совершаемых при получении средств материнского капитала // 

Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. – 2016. – 

№ 1(34). – С. 128–132. 

4. Сычев А.Л. Понятие и структура криминалистической характеристики 

мошенничеств, совершаемых при получении материнского (семейного) капита-

ла / Современность в творчестве талантливой молодежи: Материалы научно-

практической конференции молодых ученых. – Иркутск: Восточно-Сибирский 

институт МВД России, 2015. Вып. 16. – С. 128–136. 

5. Решняк О.А. Основные элементы криминалистической характеристи-

ки мошенничеств в сфере государственных выплат // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. – 2022. – № 3(62). – С. 131–137. 

6. Махова И.В., Смык Е.И. Методика расследования мошенничества при 

получении выплат / Расследование отдельных видов мошенничества: учебное 

пособие / под ред. А.Г. Филиппова, Л.Е. Чистовой. – Москва, 2014. С. 39. 

7. Шишмарева Е.В., Антонов В.А. Личность преступника, совершившего 

мошенничество с материнским капиталом, как элемент криминалистической 

характеристики преступления / Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сб. 

науч. трудов. – Иркутск, 2015. Вып. 6. С. 238–241. 

8. Корзун В.А. Способы совершения мошенничества при получении 

средств материнского капитала // Власть и управление на Востоке России. – 

2015. – № 2 (71). – С. 176–178. 

 

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСОВОГО  

КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ракуленко Д.А.; 

Богмацера Э.В., 

кандидат юридических наук, доцент  

(Московский областной филиал Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации) 

 

Аннотация: в статье анализируются тенденции развития механизмов фи-

нансового контроля для целей и противодействия отмыванию преступных до-

ходов и противодействия финансированию терроризма. Автором рассматрива-

ются результаты проводимых реформ и сохраняющиеся уязвимости системы 

экономической безопасности. 

Ключевые слова: финансовый контроль, отмывание доходов, противо-

действие, финансирования терроризма. 

 

 



147 

IMPROVEMENT OF FINANCIAL CONTROL MECHANISMS  

IN ORDER TO ENSURE THE ECONOMIC SECURITY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Rakulenko D.A.; 

Bogmatsera E.V., 

Candidate of Legal Science, Associate Professor  

(Moscow Regional Branch of the Russian Academy of National Economy and Public 

Administration) 

 

Abstract: the article analyzes the trends in the development of financial con-

trol mechanisms for the purposes of combating money laundering and countering the 

financing of terrorism. The author examines the results of the ongoing reforms and 

the remaining vulnerabilities of the economic security system. 

Keywords: financial control, money laundering, counteraction, financing of 

terrorism. 

 

 

Совершенствование финансового контроля является актуальным вопро-

сом на сегодняшний день. Несмотря на постоянное развитие финансовой си-

стемы и законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, 

преступники постоянно адаптируются к изменяющимся условиям, используя 

при этом новые технологические возможности и выявляя уязвимости финансо-

вой системы.  

Механизмы контроля в сфере противодействия отмыванию преступных 

доходов и финансированию терроризма регулируются комплексом федераль-

ных и подзаконных актов, основополагающим из которых выступает Феде-

ральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) [1].  

Задачей финансового контроля является наблюдение и выявление случаев 

нарушения «антиотмывочного» законодательства [2, с. 85]. Его осуществление 

в сфере противодействия легализации доходов представляет собой сложный 

процесс, который включает в себя обязанность со стороны подконтрольных 

субъектов передавать сведения о денежных или иных имущественных операци-

ях, которые подпадают под обязательный контроль. К числу таких субъектов 

можно отнести кредитные организации, лизинговые организации, финансовые 

и инвестиционные платформы, некредитные финансовые организации и т.д. В 

свою очередь, возглавляет систему финансового контроля Федеральная служба 

по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг), которая получает, 

запрашивает, обрабатывает необходимую для осуществления контроля инфор-

мацию, и взаимодействует с другими органами исполнительной власти, вклю-

чая правоохранительные органы [3; 4]. Также немаловажную роль в этом про-

цессе осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России), 
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которому также подотчетны кредитные и некредитные финансовые организа-

ции [5, с. 301].  

Обязанность по представлению сведений со стороны подконтрольных 

субъектов включает достаточно широкий круг операций, что требует от них 

объемных ресурсов для отслеживания операций дополнительного штата со-

трудников. Таким образом, основная нагрузка в системе финансового монито-

ринга ложится на так называемых «агентов» финансового мониторинга, непо-

средственно взаимодействующих с лицами, которые могут преследовать цели 

легализации преступных доходов или финансирование терроризма [2, с. 85].   

Реформирование законодательства в последние годы было во многом 

направлено на упрощение порядка передачи сведений об операциях, но в то же 

время на расширение круга обязательных подконтрольных операций. Прежде 

всего стоит отметить, что до 2021 года указанная обязанность не распространя-

лась в отношении организаций, осуществляющих деятельность непосредственно 

с наличными денежными средствами. Так, на агентов финансового мониторинга 

накладывалась задача по разграничению не только операций, но и типов органи-

заций, их осуществляющих. Однако в последующем процессе реформирования 

все организации были уравнены в обязанности предоставления сведений.  

Кроме того, поправки от 2021 года в ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ 

в значительной степени расширили круг обязательных для контроля операций. 

К примеру, под контроль попали переводы по счетам мобильных операторов, а 

также почтовые переводы, превышающие установленную законом сумму. Кро-

ме того, агенты стали обязаны передавать информацию об открытии электрон-

ных кошельков. С формированием законодательства о цифровых активах, в пе-

речень субъектов, обязанных передавать информацию об операциях, были 

включены также операторы обмена цифровых активов. Однако законодатель-

ство регулирует обязанность лишь российских цифровых обменных площадок, 

и не затрагивает цифровые площадки, имеющие иностранную юрисдикцию.  

Примечательно также и то, что была увеличена пороговая сумма подкон-

трольных операций. Ранее сумма денежных операций, о которых подлежит пе-

редача сведений, составляла 600 тысяч рублей или эквивалент этой сумме, если 

операция проводится в иностранной валюте, однако с 2022 года эта сумма была 

увеличена до одного миллиона рублей. Аналогичное повышение сумм произо-

шло и в отношении мониторинга операций с недвижимым имуществом. Если 

ранее сумма при таких операциях составляла от 3 миллионов рублей, то с 2022 

года она составляет 5 миллионов рублей. Вместе с тем, стоит отметить, что, не-

смотря на увеличение пороговой суммы обязательного контроля, например, с 

наличными денежными средствами, операция будет подпадать под условия 

контроля только в случае, если она одномоментно превышает пороговую сум-

му. В случае же, если клиент, получающий услугу, разбивает операцию на не-

сколько частей, то операция подпадает лишь под внутренний контроль органи-

зации, порядок осуществления которого регулируется непосредственно агентом 

финансового мониторинга. 
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Одной из положительных видится тенденция реформирования последних 

лет по предоставлению Росфинмониторингу полномочий по установлению спе-

циальных видов операций, подлежащих контролю в отношении определенного 

законом круга субъектов. Несмотря на то, что такой подход увеличивает 

нагрузку на деятельность организаций, он позволяет сделать контроль мобиль-

ным и приспособленным к быстро меняющимся условиям рынка.  

Таким образом, реформы, проводимые в последние годы, в значительной 

степени позволили усовершенствовать уровень безопасности финансовой си-

стемы Российской Федерации посредством усиления контроля за подозритель-

ными операциями. Показательно, что объем сообщений о подозрительных опе-

рациях был в 2022 году сокращен более чем на 30% [6]. При этом в ходе ре-

форм значительно были расширены полномочия агентов финансового монито-

ринга на осуществление внутреннего контроля, и по данным Росфинмонито-

ринга сокращение теневого сектора экономики во многом связано с тем, что на 

этапе реализации внутреннего контроля кредитными и иными организациями 

выявляются подозрительные сделки, и осуществляется отказ в проведении опе-

рации. Так, в отчете за 2022 год Росфинмониторингом было заявлено, что бла-

годаря реализации внутреннего контроля более 190 миллиардов рублей не были 

направлены в теневой сектор экономики [6].  

Несмотря на то, что реформирование законодательства принесло тенден-

ции по усилению и совершенствованию контроля, сохраняются сферы, которые 

несут высокие риски для нарушения «противоотмывочного» законодательства. 

Прежде всего это сегмент «нерегулируемых» систем расчетов. Кроме того, за-

трудненными для контроля выступают операции, направленные не на те цели, 

которые указаны. Так, нередко заключаются притворные сделки о поставке то-

варов или осуществлении работ и услуг, о предоставлении займов, о цессии [6]. 

Проверка таких операций затруднена в связи со сложностью подтверждения 

исполнения договоров. Как уже отмечалось, немаловажной проблемой является 

дробление операций с применением так называемых транзитных операций, вы-

ступающих одним из звеньев процесс легализации преступных доходов. Таким 

образом, эти и иные уязвимости финансовой системы требуют постоянного со-

вершенствования механизмов финансового контроля посредством продолжения 

реформирования законодательства и применения риск-ориентированного под-

хода, выявляющего основные пробелы, которые преступники используют для 

целей легализации преступных доходов и финансирования терроризма. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные вопросы подго-

товки спортсменов системы МВД к летнему служебному биатлону. Отражены 

некоторые проблемные аспекты, с которыми сталкиваются спортсмены при под-

готовке к соревнованиям различного ранга, проводится анализ тренировочного 

процесса, особое внимание уделяется психологической подготовке. Факторы, 

влияющие на результативность в стрельбе, а также особенности морально-

волевой и психологической подготовки в ходе обучения. 

Ключевые слова: огневая подготовка, физическая подготовка, психоло-

гическая подготовка, сотрудники органов внутренних дел, курсанты, спортсме-

ны, летний служебный биатлон. 
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Abstract: the article discusses current issues of preparing athletes of the Min-

istry of Internal Affairs for the summer service biathlon. Some problematic aspects 

that athletes face during the preparation for competitions of various levels are reflect-

ed, an analysis of the training process is carried out, and strong focus is placed on 

psychological preparation. Factors influencing resulting quality in shooting, as well 

as features of moral-volitional and psychological preparation during training. 
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Немаловажную роль в развитии новых качеств сотрудников органов 

внутренних дел играет спортивная составляющая. Занятия физической культу-

рой подготавливают сотрудников системы МВД к выполнению служебных за-

дач. Если проводить занятия на постоянной основе, то вырабатывается работо-

способное состояние, которое необходимо сотрудникам для прохождения 

службы, а также при выполнении служебных задач. Занятия физической куль-

турой вырабатывают высокоморальные и волевые качества. Это касается и об-

щего укрепления здоровья в целом, что является одной из актуальных проблем 

оздоровления населения в общем. 

Существенное значение при становлении личностных качеств сотрудника 

полиции занимают служебно-прикладные виды спорта, которым в настоящее 

время уделяется достаточное внимание. По данному направлению организовы-

ваются и проводятся соревнования как регионального, так и всероссийского 

уровней.  

В настоящее время идет развитие и популяризация беговых и стрелковых 

видов спорта. Летний служебный биатлон является комплексным видом спорта. 

Он включает в себя физическую подготовку, бег на выносливость и огневую 

подготовку, стрельбу в усложненных условиях, после преодоления части бего-

вой дистанции. Данная дисциплина представляет собой себя бег на 3 000 мет-

ров по пересеченной местности с двумя огневыми рубежами. Для сотрудника 

ОВД летний служебный биатлон имеет значимую служебно-прикладную 

направленность. Стрельба ведется из пистолета стоящего на вооружении ОВД, 

как правило, это пистолет Макарова. После преодоления первого и второго ки-

лометров дистанции, спортсмены подбегают к огневому рубежу и производят 

пять выстрелов по металлической установке с пятью стальными кругами диа-

метром 30 см или по мишени № 4 с кругами на очки. Огневой рубеж – 20 мет-

ров. Спортсмены за каждый промах наказываются штрафом – 30 секунд. Если 

участник соревнований не произвел выстрел – 2 минуты штрафа. Время, потра-
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ченное спортсменом на изготовку и стрельбу, входит в общее время прохожде-

ния дистанции. Спортсменки сотрудники органов внутренних дел преодолева-

ют дистанцию в 1 500 метров. Огневые рубежи от стартовой линии на расстоя-

нии 500 метров и 1 километра. Все остальные аспекты преодоления дистанции 

одинаковы с мужскими. 

На чемпионатах и первенствах МВД России наблюдается тенденция ро-

ста спортивных результатов. При анализе выступлений спортсменов по летне-

му служебному биатлону вузов МВД России на всероссийских соревнованиях 

отмечается сильное соперничество среди участников. Повышается скорость бе-

га по дистанции, меткости стрельбы, а также уменьшается время нахождения 

на огневом рубеже. 

Успешное выступление участников на соревнованиях зависит от одарен-

ности спортсмена и, несомненно, от использования навыков многолетних тре-

нировок, в том числе в период обучения в вузе. Также требуется совершенство-

вание техники стрельбы и изготовки до производства первого выстрела. 

При подготовке курсантов вуза системы МВД к соревнованиям необхо-

димо пройти двухступенчатую планомерную и систематическую тренировоч-

ную базу, которая включает в себя огневую подготовку (выполнение стрелко-

вых упражнений с физической нагрузкой и ограниченным временем), совер-

шенствование физической силы и выносливости в беге. 

Касаемо контрольных тренировочных занятий, которые проводятся на 

приближенных к соревновательным скоростям, они формируют навыки точной 

и быстрой стрельбы [2, с. 98]. 

Также важна такая составляющая как психологическая подготовка 

спортсмена в процессе подготовки к ответственным стартам. Во время трени-

ровочного процесса следует обращать внимание на стереотипы психологиче-

ского поведения спортсмена. Уделить внимание действиям спортсмена при ме-

няющейся окружающей обстановке (либо искусственно создавать их), учиты-

вать поведение и действия после воспроизводства выстрела, учитывая отдачу и 

удержание пистолета, а также влияния неблагополучных для стрельбы и бега 

погодных условий. 

Достижение высоких результатов на соревнованиях любого ранга и зна-

чимости, в большей степени зависит от психологической подготовленности 

спортсмена. Она включает в себя состояние участника не только перед выступ-

лением, но и во время состязания. Спортивный результат, который покажет 

спортсмен – непредсказуем, так как психологическое состояние может рассмат-

риваться не только как интегральный фактор успешности, но и не успешности 

выступления спортсмена на соревнованиях. Данной темой занимались такие 

спортивные психологи, как Пуни А.Ц., Горбунов Г.Д., Киселев Ю.Я. [1, с. 188]. 

При изучении данной составляющей, было выяснено, что спортсмены, 

успешно выступившие на соревнованиях, описывают свое состояние как «удо-

влетворительное», однако если выступление прошло неуспешно – ищут про-

блемы во внешних факторах.   

Также следует отметить, что участники соревнований испытывают некие 

трудности: осмысление и осознание своих чувств и ощущений. 
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Ключевым звеном в подготовке к летнему служебному биатлону является 

контрольный метод соревновательного упражнения. 

Чтобы достичь успешной, прогрессивной и результативной спортивной 

тренировки, необходимо воспользоваться педагогическим контролем, в процес-

се которого проводится анализ состояния тренированности занимающихся би-

атлонистов. 
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Аннотация: в данной статье анализируется понятие мошенничества, его 

особенности и последствия для общества. Особое внимание уделяется рассмот-

рению его современных форм как интернет-мошенничество и финансовые пи-

рамиды. Также рассматриваются меры государства по борьбе с данным видом 

хищения и их эффективность. В заключении делаются выводы о необходимо-

сти усиления правовой защиты граждан от мошенничества. 

Ключевые слова: мошенничество, общественная опасность, правовая 

характеристика, общественность, защита граждан. 
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Abstract: the article analyses the concept of fraud, its peculiarities and conse-

quences for society. Particular attention is paid to the consideration of its modern 

forms as Internet fraud and financial pyramids. Also the measures of the state to 

combat this type of theft and their effectiveness are considered. The conclusions 

about the need to strengthen the legal protection of citizens from fraud are drawn in 

the conclusion. 
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В современном обществе мошенничество – одно из наиболее распростра-

ненных преступных деяний, которое наносит значительный ущерб как государ-

ству, так и отдельным гражданам. Оно охватывает основные сферы жизни – от 

финансовой до информационной, способы осуществления постоянно совер-

шенствуются, поэтому необходимо понимать, что мошенничество является не 

только проблемой общества, но и имеет четкую правовую характеристику, 

определяющую его опасность. 
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В условиях современной российской действительности данное явление 

приобретает особую актуальность. Несмотря на принятие ряда законодатель-

ных актов и усиление контроля со стороны правоохранительных органов, мо-

шеннические схемы продолжают развиваться и приспосабливаться к новым 

условиям. Кроме того, в Российской Федерации существует высокий уровень 

коррупции, который также способствует его распространению. 

Согласно статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ) [1], мошенничество представляет собой совершение действий путем 

обмана с целью получения имущественной выгоды, которая причиняет ущерб 

гражданам, организациям или государству.  

Особенностью преступления является его многообразие и постоянное 

развитие. Современные технологии открыли возможности для мошенников, ко-

торые привели к появлению его новых форм: интернет-мошенничеству и фи-

нансовым пирамидам. Интернет-мошенничество – это совершение преступных 

действий с использованием информационно-коммуникационных технологий: 

электронной почты, социальных сетей, онлайн-платформ и др. Всего с января 

по ноябрь 2022 зарегистрировано 470 143 «компьютерных» преступления, рас-

крыто – 128 417 (на 6,5% больше, чем в прошлом году). По данным МВД, были 

представлены статистические данные по регионам с большим темпом прироста 

интернет-мошенничеств (см. рис. 1). 

 

 
 

 

Рисунок 1. Преступления, совершенные с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации [2] 
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Финансовые пирамиды – организации, которые привлекают вклады граж-

дан под обещания высокой прибыли путем поиска участников для выплаты им 

доходов [3]. 

Федеральным законом № 207 от 29 ноября 2012 г. «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [4] были внесены дополнения в виде установле-

ния уголовной ответственности за новые (специальные) виды мошенничества: 

ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования); ст. 159.2 УК РФ (мо-

шенничество при получении выплат); ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с ис-

пользованием платежных карт); ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере стра-

хования); ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информа-

ции) [1]. 

Относительно новая практика применения специальных составов мошен-

ничества, на сегодняшний день, позволяет констатировать, что наиболее рас-

пространенными видами являются деяния, предусмотренные ст. 159.1, 159.2 

УК РФ. 

В результате обществом теряются деньги, имущество и репутация, а так-

же оказывается негативное влияние на экономику страны уменьшением дове-

рия к деловой сфере и инвестициям.  

Законодательные и нормативно-правовые акты регулируют вопросы 

борьбы с мошенничеством. В частности, УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность за совершение данного вида преступления. Закон о защите 

прав потребителей обеспечивает правовыми гарантиями граждан от недобросо-

вестных действий продавцов и предпринимателей.  

Согласно законодательству, мошенничество является преступлением, по-

следствия которого отражаются не только на конкретных пострадавших, но и 

на социуме. Поэтому оно признается общественно опасным преступлением, ко-

торое проявляется в следующих аспектах: 

1. Ущерб для экономики и финансовой системы в данном контексте мо-

жет привести к разрушению предпринимательской деятельности и финансовым 

потерям для государства. 

2. Негативное влияние на доверие отражается на гражданах к правитель-

ству, банковской деятельности и другим институтам.  

3. Подрыв законности и правопорядка ослабляет чувство справедливости 

и эффективность правосудия [5]. 

Для борьбы с правонарушением существует комплекс мер, включающий 

в себя как уголовно-правовые, так и административные и гражданско-правовые 

средства. Согласно УК РФ, за мошенничество предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок до 10 лет, а при особо крупных размерах ущерба – до 

15 лет [1]. 

Кроме того, в Российской Федерации действуют специальные организа-

ции и службы. Например, МВД России имеет отдел по борьбе с экономически-

ми преступлениями и коррупцией, разрабатывающий меры по предотвращению 

мошенничества. 
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Несмотря на принятые меры, данная проблема остается актуальной. Со-

временные формы преступлений требуют от государства постоянного анализа и 

усовершенствования законодательства.  

Таким образом, мошенничество как общественно опасное преступление 

является серьезной угрозой для государства и социума. Комплексные меропри-

ятия в виде ужесточения наказания, профилактических работ по повышению 

правовой культуры населения и информирования о возможных способах защи-

ты станут эффективными способами борьбы с преступлением. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся поиска но-

вых форм направленных на повышение качества подготовки специалистов в 

сфере оперативно-розыскной деятельности. В данном направлении работы Бел-

городский юридический институт МВД Рoccии имени И.Д. Путилина имеет 

большой опыт работы. В статье рассматриваются отдельные новеллы, которые 

были разработаны, апробированы, внедрены в научную и образовательную дея-

тельность вуза с начала текущего века, и в течение двадцати лет эффективно 

используются для принятия выверенных управленческих решений. В настоящее 

время институт продолжает искать пути повышения качества подготовки спе-

циалистов. С этой целью кафедрой оперативно-разыскной деятельности разра-

батывается и апробируется Центр развития оперативно-разыскной деятельно-

сти. В статье раскрываются цель и основные задачи рассматриваемого проекта. 

Ключевые слова: центр развития оперативно-разыскной деятельности, 

инновации, подготовка специалистов, научные исследования, технологии. 
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Abstract: the article discusses issues related to the search for new forms aimed 

at improving the quality of training of specialists in the field of operational intelli-

gence activities. In this area of work, the Belgorod Law Institute of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia named after I.D. Putilin has extensive work experience. 

The article discusses individual innovations that have been developed, tested, intro-

duced into the scientific and educational activities of the university since the begin-

ning of the current century, and have been effectively used for twenty years to make 

sound management decisions. Currently, the institute continues to look for ways to 

improve the quality of training of specialists. For this purpose, the Department of Op-
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opment of Operational Investigative Activities. The article reveals the purpose and 

main objectives of the project under consideration. 
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В современном мире образование является одним из основных механиз-

мов развития научно-технического и социального прогресса.  

В последние несколько лет Президент Российской Федерации В.В. Путин 

в Посланиях Федеральному Собранию ставил перед соответствующими инсти-

тутами государства фундаментальную цель обеспечить тесную взаимосвязь 

всех ступеней системы образования и нацелить ее на подготовку востребован-

ных высококвалифицированных специалистов. 

Восприняв изложенные установления Президента, сотрудники и работни-

ки Белгородского юридического института МВД России в 2023 году приступи-

ли к поиску механизмов его реализации. 

Справедливости ради отметим, что Белгородский юридический институт 

МВД России (далее – институт) более двадцати лет занимается разработкой, 

апробацией и внедрением в образовательный процесс различных новелл 

направленных на повышение качества подготовки специалистов для органов 

внутренних дел [1]. 

Так, еще в начале текущего столетия в институте, совместно с УВД (сей-

час – УМВД России) по Белгородской области, на базе следственных, эксперт-

но-криминалистических и оперативных подразделений созданы и до настояще-

го времени успешно функционируют филиалы профильных кафедр. Их руково-

дители и возглавили эти филиалы. Для обратной связи с вузом они по согласо-

ванию с Департаментом кадрового обеспечения (в настоящее время – Главное 

управление по работе с личным составом Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации) были назначены на должности профессоров данных ка-

федр по 0,25 ставки каждый, проводили занятия и участвовали в приеме экза-

менов [2, c. 103–108].  

Кроме того, в институте издаются два периодических журнала, «студен-

ческая» газета «Вести», сборники научных статей постоянного и переменного 

состава [3, c. 74–77].  

Для достижения институтом приоритетных целей и качественного реше-

ния поставленных задач в образовательной, кадровой и научной деятельности 

отделом науки разработана, внедрена и до настоящего времени успешно функ-

ционирует система рейтинговых оценок деятельности профессорско-

преподавательского состава и кафедр.  

За истекшие двадцать лет в институте разработано и внедрено большое 

количество инновационных проектов направленных на активизацию всех 

направлений его деятельности. 

Одной из последних идей направленных на реализацию установок Прези-

дента страны озвученных им в Посланиях за последние годы является создание 

в 2023 году на базе кафедры оперативно-разыскной деятельности (далее – ОРД) 

Центра развития оперативно-разыскной деятельности (далее – Центр). 

В настоящее время сотрудники и работники кафедры прорабатывают 

идеи которые можно будет реализовать в рамках изложенного проекта. Опре-

деленная часть новелл уже доказала свою эффективность на уровне идеи и 

нашла свое отражение в перечне мероприятий подлежащих к исполнению в те-

кущем году. Причем наиболее перспективные из них проходят апробацию в 
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Центре, а первоначальные результаты эксперимента будут известны уже ко 

второму полугодию 2024 года. 

Предполагается, что Центр будет функционировать только на базе кафед-

ры оперативно-разыскной деятельности, являясь внештатным подразделением 

института. Однако в его работе будут принимать участие представители других 

кафедр в рамках научной специальности 5.1.4. «Уголовно-правовые науки», 

а также сотрудники других подразделений института являющиеся специали-

стами в сфере ОРД. 

Основная его цель видится в осуществлении (далее – Центр) учебной, ме-

тодической и научно-исследовательской деятельности направленной на разви-

тие теории и методологии ОРД, формировании профессиональной компетент-

ности курсантов, слушателей и сотрудников органов внутренних дел Россий-

ской Федерации. 

Центр будет обеспечивать решение множества актуальных и не требую-

щих промедления задач. Рассмотрим отдельные из них.  

Центр: 

– обеспечивает участие ученых института в разработке актуальных инно-

вационных и практически значимых научных направлений развития ОРД; 

– осуществляет проведения фундаментальных и прикладных исследова-

ний в сфере ОРД; 

– создает предпосылки для формирования научной школы Института в 

сфере оперативно-розыскной деятельности; 

– обеспечивает комплексный подход к интеграции теоретических знаний 

по дисциплине «ОРД ОВД» у обучающихся и практического опыта правопри-

менительной деятельности территориальных органов МВД России; 

– проводит научные исследования по содержанию преподаваемых учебных 

дисциплин, совершенствует методику преподавания и воспитательную работу; 

– повышает конкурентоспособность Института в соответствующих сег-

ментах рынка научных и образовательных услуг. 

К сожалению, объем нашей публикации не может позволить подробно 

раскрыть все аспекты деятельности Центра. 

Думается, что наша идея создания Центра будет поддержана другими об-

разовательными организациями МВД России, и совместными усилиями ученых 

и практиков мы сможем оперативно-разыскную деятельность вывести на новый 

качественный уровень. 
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Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги, электрон-

ный паспорт, цифровой паспорт, цифровизация государственного управления. 
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Сегодня развитие страны невозможно без внедрения цифровых техноло-

гий. Во всем мире идет тренд на улучшение качества жизни населения, в том 

числе и на упрощение получения государственных услуг. Одним из таких 

направлений является переход на биометрические паспорта с идентификацией 

личности.  

Российская Федерация старается идти в ногу со временем и в развитии 

технологий не отставать от западных стран. Поэтому государством было опре-

делено пять национальных целей развития в период до 2030 года, одной из ко-

торых является цифровая трансформация ведущих отраслей экономики, в том 

числе социальной сферы и сферы государственного управления. 

18 сентября 2023 года Президентом Российской Федерации был подписан 

Указ о «цифровом/электронном паспорте» [1]. Суть данного документа заклю-

чается в том, что гражданин предоставляет доступ государству к своим персо-

нальным данным, которые содержатся в документах, удостоверяющих лич-

ность, либо других документах, полученных в электронном виде посредством 

портала Госуслуг.  

Стоит отметить, что законодательно понятие «цифровой паспорт» приня-

то не было. Министерство внутренних дел Российской Федерации на сего-

дняшний день определило, что цифровой/электронный паспорт – представляет 

собой пластиковую карту (формат ID1), по размерам совпадающую с банков-

ской, в которой содержится электронный носитель информации. На нем будут 

размещены данные, содержащиеся и в традиционном бумажном паспорте, при 

этом основные сведения будут вынесены на саму карту (регистрация, семейное 

положение, дети). Помимо информации, которая содержится на традиционном 

паспорте, на цифровой могут также записать биометрические данные (отпеча-

ток пальцев, радужку глаза), иные документы, такие как ИНН, СНИЛС, води-

тельское удостоверение и электронную подпись [2; 3]. 

Разработчики утверждают, что цифровой паспорт будет оснащен высокой 

степенью защищенности, более практичен, чем бумажный и его можно быстро 

заблокировать при утере. Для защиты электронных паспортов будет разработа-

на криптозащита. Вероятность изготовления поддельного паспорта существует 

всегда, но подделать электронные паспорт становится сложнее, чем бумажный.  

Оформление цифрового паспорта сейчас проводят в добровольном по-

рядке. Цифровой паспорт будет работать только через мобильное приложение 

«Госуслуги» и там же можно скачать QR-код.  

В Российской Федерации на сегодняшний день уже существует преце-

дент внедрения цифровых документов. Так, в 2020 году в России произошел 

переход от пластиковых зеленых карточек СНИЛС (страховой номер индиви-

дуального лицевого счета) на электронный вид документа [4]. На сегодняшний 

день детям СНИЛС оформляется автоматически по сведениям реестра ЗАГС, 

после регистрации рождения ребенка. Информация о СНИЛСе ребенка направ-

ляется в Личный кабинет мамы на портале Госуслуг. 
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А в 2022 году водителям было разрешено предъявлять QR-код из прило-

жения «Госуслуги.Авто» вместо прав. Но пока он не является полноценной за-

меной физических документов и водителям необходимо иметь при себе ориги-

нал водительского удостоверения. 

На сегодняшний день вопрос электронного/цифрового паспорта полно-

стью не проработан. Пока нет информации о том, будет ли бумажный паспорт 

считаться недействительным при получении цифрового. В соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации иметь гражданину два одинаковых пас-

порта запрещено. Пока нет разъяснений по вопросу о том, будет ли цифровой 

паспорт полностью дублировать бумажный или они все же будут считаться 

разными документами. Что касается заграничного паспорта – он продолжит яв-

ляться отдельным документом.  

Правительство утверждает, что получение цифрового паспорта поможет 

быстрее и качественнее предоставлять государственные и муниципальные 

услуги, при этом процент вероятности ошибки будет снижен. 

Положительным фактором внедрения цифрового/электронного паспорта 

будет являться то, что по QR-коду в разных организациях будет доступно раз-

ное количество информации. Информация для подтверждения личности будет 

доступна всем организациям, а вот электронная подпись и отпечатки пальцев – 

только установленным законом организации. Как утверждают разработчики 

прочитать ограниченные данные можно будет исключительно через доверен-

ный терминал, который будет выбран владельцем паспорта как надежный. 

В перспективе, цифровой/электронный паспорт должен заменить бумаж-

ные оригиналы всех документов, что вполне укладывается в тенденции разви-

тия и модернизации законодательства в рассматриваемой сфере [5], но пока 

речь идет только об определенных случаях. Список ситуаций составит Прави-

тельство Российской Федерации по согласованию с ФСБ в течение трех меся-

цев от даты принятия Указа [1]. Что в него войдет — пока не объявлялось. 

Цифровой паспорт можно будет использовать вместо документов, цифровые 

копии которых загружены на Госуслуги. Это могут быть справки, удостовере-

ния, выписки и свидетельства, используемые в отдельных бытовых случаях.  

Организации, в которых можно будет предъявлять цифровые паспорта, 

включат в специальный реестр. Вести его будет Минцифры. Из примеров ми-

нистерства можно предположить, что речь идет о магазинах, РЖД и других 

компаниях.  

В зарубежных странах уже используется технология цифровых паспор-

тов, данные проекты стали популярны в начале XXI века. Электронные паспор-

та выдают 164 государства мира, чтобы контролировать въезд и выезд их вла-

дельцев из страны. Электронные паспорта также называют ePassport или био-

метрический паспорт. Документ выглядит как традиционный бумажный пас-

порт, в который встроен чип. На него записываются паспортные данные вла-

дельца, цифровая фотография и биометрические данные — отпечатки пальцев, 

сетчатка глаз и другие. Распознать электронный паспорт можно по золотистому 

значку в нижней части обложки. Примером зарубежных стран можно привести 

США, Казахстан, Эстонию, Германию и др. Впервые биометрический паспорт 
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появился в 1998 году в Малайзии для борьбы с терроризмом и повышения без-

опасности внутри страны. Мошенникам сложнее подделать электронный пас-

порт, а государству легче контролировать, кто въезжает в страну. 

Первоначально Минцифры [6] проект Указа об электронном паспорте 

был опубликован в 2021 году. Законодатели планировали оформить паспорт в 

виде некой смарт-карты с чипом, а также создать приложение для дублирова-

ния данных в электронный вид и вывод их в виде QR-кода. Электронный пас-

порт должен был содержать в себе основную информацию о гражданине, а 

также его отпечатки пальцев. Стоит отметить, что в итоге проект был заморо-

жен и не получил своего дальнейшего развития. 

В конце 2021 года Министерство внутренних дел России опубликовали 

новость о том, что они планируют начать выдавать электронные паспорта с ян-

варя 2023 года. Однако через полгода после публикации новости стало извест-

но, что Минцифры заморозили проект на неопределенный срок. Основной при-

чиной специалисты выделяют как высокую стоимость электронного паспорта 

(порядка 1 000 рублей, вместо 300 рублей за бумажный), так и нехватку компо-

нентов для цифровых носителей. 

В феврале глава Минцифры Максут Шадаев [6] выступил с предложени-

ем к Президенту Российской Федерации ввести цифровое удостоверение лич-

ности, которое можно подтвердить с помощью портала «Госуслуги». «Это ра-

ботает очень просто: вы на смартфон загружаете с биометрического паспорта 

фотографию, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете. И 

тот, кто хочет проверить у вас основание, из мобильного приложения «Госус-

луги» проверяет ваш возраст либо фамилию, имя, отчество», – объяснил ми-

нистр. В «80% бытовых случаев» это позволит россиянам использовать смарт-

фон вместо оригинала паспорта. По его словам, разработанная ведомством тех-

нология безопасна и уже согласована с ФСБ.   

Владимир Путин поддержал проект и 27 марта поручил Правительству 

РФ подготовить к 1 мая проект указа об использовании цифрового удостовере-

ния личности. 18 сентября 2023 года Президент России подписал указ о «циф-

ровом паспорте».  

На сегодняшний день в Российской Федерации сформирована хорошая 

база для развития цифровых паспортов. В последние годы работа портала Гос-

услуг доводится до совершенства и уже там имеется информация практически о 

каждом гражданине нашей страны и его документах.  

Внедрение электронного паспорта будет состоять из двух модификаций:  

1. Пластиковая карта с чипом (ПЭН – паспорт с электронным носите-

лем), по юридической силе будет полностью приравниваться к бумажному пас-

порту;  

2. Паспорт в приложении на смартфоне (МИГ – мобильный идентифика-

тор гражданина), его можно будет использовать в отдельных случаях. 

По мнению экспертов в юридической отрасли, со временем цифровой 

паспорт станет обязательным, так как он несет некоторые положительные 

функции для государства. Паспорт будет содержать биометрические данные 

граждан, поэтому правоохранительные органы получат дополнительную базу 
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данных с дактилоскопической информацией. Данная информация поможет в 

раскрытии уголовных дел. Ведь на сегодняшний день в базах правоохранитель-

ных органов хранятся только отпечатки пальцев ранее осужденных или сотруд-

ником правоохранительных органов [7]. 

По оценкам экспертов основными проблемами, с которыми столкнулись 

при реализации данного проекта является возросший дефицит чипов и микро-

схем, необходимых для производства такой карты. Данная проблема возникла 

вследствие введения огромного количества санкций в отношении Российской 

Федерации, так как все технологии закупались у зарубежных коллег. Решением 

данной проблемы являются отечественные разработки чипов и микросхем, ко-

торые будут отвечать высоким стандартам качества, могут производиться и ра-

ботать независимо от поставок из-за границы.  

В заключении стоит отметить, что процесс внедрения электронно-

го/цифрового паспорта в масштабе страны очень сложный процесс, который 

требует участия большого количества специалистов и грамотно проведенной 

работы по вопросу просвещения граждан о нововведении. Вопросом разработ-

ки цифрового/электронного паспорта занялись еще в начале 2000-х годов, но 

только два десятилетия спустя государство стало готово к внедрению данной 

технологии и закреплению ее в нормативно-правовых актах. 

Цифровой паспорт поможет защитить персональные данные и личные 

документы граждан страны. Государство рассчитывает, что внедрение элек-

тронного паспорта поможет снизить количество мошеннических действий. Та-

кой паспорт поможет более точно и в короткий срок идентифицировать лич-

ность гражданина. К сожалению, на сегодняшний день рассматриваемый во-

прос урегулирован недостаточно полно и требуется доработка нормативно-

правовых актов для полного разъяснения спорных вопросов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности тактики осмотра места 

поджога, предпринята попытка выделить проблемы, с которыми сталкиваются 

следователи, дознаватели в ходе осмотра места происшествия, рассмотрен ал-

горитм действий сотрудников полиции по прибытии на место происшествия и 

предложен оптимальный алгоритм действий следователя, дознавателя при 
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Раскрытие и расследование преступлений, связанных с умышленным 

уничтожением имущества путtм поджога, представляет особую сложность в ор-

ганизационном плане и криминалистическом аспекте. Стремительное распро-

странение огня на месте преступления и действия по тушению пожара способ-

ствуют быстрому уничтожению материальных следов преступления. Качество 

и эффективность осмотра места поджога во многом зависит от незамедлитель-

ных и грамотных действий сотрудников полиции на месте происшествия с мо-

мента поступления в территориальный орган внутренних дел сообщения о пре-

ступлении и до момента окончания осмотра места поджога. 

По статистике, ежегодно в России случается более 400 тыс. пожаров [1, с. 789]. 

За 2022 год в России произошло 19 568 пожаров, это почти на 4 тысячи больше, 

чем в 2021 году. Так же участились пожары на объектах с массовым пребыва-

нием людей [2].  

В последнее время в России участились случаи поджогов военкоматов, 

различных крупных промышленных объектов, в том числе объектов военно-

промышленного комплекса. Стоит согласиться с мнением И.А. Неупокоевой и 

Л.С. Шеховцовой в части того, что в настоящий период времени одним из до-

минирующих мотивов совершения поджогов является политический [3, с. 248].  

Высокая общественная опасность рассматриваемого вида преступлений 

очевидна и требует особого внимания со стороны сотрудников правоохрани-

тельных органов к существующей проблеме. Нередко лица, совершившие под-

жог, остаются неустановленными и не привлекаются к уголовной ответствен-

ности за совершенные преступления. 

Успех раскрытия и расследования преступлений, связанных с поджогом, 

зависит от качества организации и проведения первоначальных следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий, одним из которых является 

осмотр места поджога. В нашей статье мы рассмотрим порядок действий сле-
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дователя и дознавателя как до выезда на место происшествия, так и на месте 

пожара и постараемся выработать оптимальный алгоритм действий. 

Осмотр места происшествия – это неотложное следственное действие, со-

стоящее в исследовании следователем места происшествия путем непосред-

ственного личного его восприятия в целях обнаружения следов преступления, 

выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Сле-

дователь лично убеждается в наличии, состоянии, расположении на месте про-

исшествия различных объектов и следов на них [4, с. 246].  

Осмотр места поджога представляет собой деятельность следователя, до-

знавателя по обнаружению, фиксации и изъятию материальных следов пре-

ступления, непосредственно связанных с возникновением пожара. 

Качество и эффективность любого следственного действия, в том числе и 

осмотра места поджога, зависит от качества и тщательности подготовки следо-

вателя, дознавателя к его проведению. Осмотр места происшествия состоит из 

трех основных стадий: подготовительная, рабочая и заключительная.  

В качестве подготовительных мероприятий мы выделим следующие: 

1. Количественный и качественный состав следственно-оперативной 

группы (далее – СОГ). В состав СОГ, помимо традиционных ее членов (следо-

ватель, дознаватель, оперуполномоченный отдела уголовного розыска, участ-

ковый инспектор полиции и специалист-криминалист), необходимо включить: 

специалиста в области производства пожарно-технических судебных экспертиз, 

судебно-медицинского эксперта (при наличии погибших). При осмотре места 

пожара на опасном и социально-важном объекте к участию в осмотре необхо-

димо привлекать руководителя данного объекта, с целью своевременного полу-

чения необходимой информации и ее оперативного использования в раскрытии 

преступления [5, с. 129]. Включать в состав СОГ инспектора-кинолога со слу-

жебно-розыскной собакой мы считаем нецелесообразно, так как запаховые сле-

ды продуктов горения могут неблагоприятно отразиться на здоровье животного.  

2. Техническая оснащенность СОГ, позволяющая выполнить задачи 

осмотра места происшествия. Для работы СОГ на месте поджога могут понадо-

биться: фото- и виде аппаратура, рулетка измерительная, осветительные прибо-

ры, ультрафиолетовые и инфракрасные осветители, газоанализаторы, оборудо-

вание для просеивания пожарного мусора, упаковочный материал, включаю-

щий в себя емкости для изъятия образцов почвы и воздуха. 

3. Наличие у следователя бланков необходимых процессуальных доку-

ментов, письменных и чертежных принадлежностей. Для фиксации материаль-

ной, вещной обстановки на месте пожара следователю, дознавателю необходи-

мо иметь при себе несколько бланков протокола осмотра места происшествия, 

постановлений о назначении судебных экспертиз и объяснений. Миллиметро-

вая бумага, цветные карандаши, ручки, офицерская линейка – необходимы для 

составления масштабной схемы места пожара, которая будет являться прило-

жением к протоколу осмотра места происшествия. 

По прибытии на место происшествия, следователь, дознаватель получает 

первичную информацию от лиц, которые первыми прибыли на место происше-
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ствия. Это могут быть как сотрудники полиции, так и сотрудники МЧС РФ, ко-

торые отреагировали на сообщение и прибыли для тушения пожара. 

Далее, следователь или дознаватель, как руководитель СОГ, определяет 

уровень безопасности для работы членов СОГ и устанавливает границы осмот-

ра места поджога. Как правило, они устанавливаются в пределах местности и 

объектов, которые подверглись воздействию огня. Осмотр следует начинать 

только после того, как будет ликвидирован пожар.  

Приступая к рабочей стадии осмотра, следователь, дознаватель должен 

иметь четкое представление о том, что необходимо сделать на месте происше-

ствия. Основными задачами осмотра места поджога являются: обнаружение, 

фиксация и изъятие материальных следов преступления, по которым в будущем 

будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза; установление при-

чины возгорания; установление лиц, причастных к совершению преступления и 

определение размера причиненного пожаром ущерба. В качестве материальных 

следов преступления на месте пожара возможно обнаружить следующие: 

1. Очаг или несколько очагов возгорания, что позволит следователю, до-

знавателю выдвинуть и отработать версию об умысле и мотиве содеянного. 

2. Площадь и направление распространения огня, что будет способство-

вать установлению механизма пожара.  

3. Следы «веществ-катализаторов», с помощью которых осуществлен  

поджог.  

4. Вид и размер имущества, поврежденного пламенем. 

5. Причины и условия, способствующие возникновению и распростране-

нию огня.  

Из всего имеющего арсенала тактических приемов, в качестве способа 

осмотра места пожара можно применить несколько: концентрический или экс-

центрический. Мы считаем, что наиболее эффективным будет осмотр эксцен-

трическим способом. В качестве основного узла осмотра должен выступать 

очаг возгорания, так как в данной точке может быть сконцентрировано 

наибольшее количество следов, а именно следы легковоспламеняющихся ве-

ществ, используемых преступником, которые очень быстро испаряются в ре-

зультате внешнего воздействия, а также следы самого преступника. Далее, пу-

тем передвижения от центра осмотра к прилегающей территории, осматривает-

ся периферия. В суровых климатических условиях целесообразно, чтобы пер-

воочередным действием был осмотр прилегающей территории [6, с. 60].  

Определить вероятный очаг или очаги возгорания возможно визуально, 

либо с помощью специалиста-криминалиста, специалиста в области производ-

ства пожарно-технических экспертиз, сотрудника МЧС. 

Иногда границы осмотра места пожара необходимо расширить. Это мо-

жет быть связано с наличием у сотрудников полиции информации о том, что 

поджогу предшествовала подготовка и установлено место, где преступник вел 

наблюдение за объектом и находился там до совершения преступления. Также 

интерес для следствия предоставляет место стоянки транспорта, на котором 

преступник прибыл на место поджога. Данные участки местности должны быть 
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осмотрены на предмет обнаружения, фиксации и изъятия следов, оставленных 

преступником.  

На заключительной стадии осмотра места поджога производится фикса-

ция результатов работы СОГ. В протоколе осмотра места происшествия следо-

ватель, дознаватель описывает действия, произведенные на месте поджога и 

направленные на обнаружение следов, описываются следы, которые при этом 

были обнаружены, в результате применения каких технико-крими-

налистических средств и методов они обнаружены. В протоколе указывается 

способ фиксации, изъятия и упаковки следов. Для большей наглядности может 

составляться масштабная схема места поджога, на которой условными знаками 

обозначаются объекты и вещная обстановка на месте поджога. Данная схема 

является приложением к протоколу осмотра места происшествия, а также имеет 

доказательственное значение. 

Таким образом, в качестве выводов мы представим алгоритм действий 

следователя, дознавателя при осмотре места поджога: 

1. Качество и эффективность осмотра места поджога, зависит от качества 

и тщательности подготовки следователя, дознавателя к его проведению. 

Осмотр состоит из трех стадий: подготовительной, рабочей и заключительной. 

2. На подготовительной стадии в состав СОГ, помимо традиционных ее 

членов, необходимо включать: специалиста в области производства пожарно-

технических судебных экспертиз, судебно-медицинского эксперта (при нали-

чии погибших), а при осмотре места пожара на опасном и (или) социально-

важном объекте – руководителя данного объекта. 

3. Обеспечить готовность СОГ к работе. Перечисленная нами выше тех-

ническая оснащенность СОГ, наличие бланков процессуальных документов, 

письменных и чертежных принадлежностей позволит СОГ выполнить в полном 

объеме задачи осмотра места поджога. 

4. По прибытии на место происшествия, следователь, дознаватель полу-

чает первичную информацию о произошедшем событии, определяет уровень 

безопасности для работы членов СОГ и устанавливает границы осмотра места 

поджога.  

5. Приступая к рабочей стадии осмотра, действия СОГ должны быть 

направлены на обнаружение, фиксацию и изъятие материальных следов пре-

ступления, необходимых для назначения судебной пожарно-технической   

экспертизы. 

6. На заключительной стадии осмотра места поджога производится фик-

сация результатов работы СОГ, которые отражаются в протоколе осмотра места 

происшествия. Для большей наглядности мы рекомендуем составлять мас-

штабную схему места поджога, которая является приложением к протоколу 

осмотра места происшествия и имеет доказательственное значение. 
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Аннотация: в статье исследуется взаимодействие между властью и куль-

турой в условиях цифровизации. Обращено внимание на необходимость со-

вершенствования как традиционных, так и инновационных форм взаимодей-

ствия, используемых для обеспечения непрерывного диалога власти и социума. 

В целях выстраивания конструктивного диалога между властью и обществом 

необходимо развитие двусторонних коммуникаций и общего смыслового ин-

формационного пространства. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, взаи-

модействие власти и населения, инновационные способы взаимодействия, циф-
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Abstract: the article examines the interaction between power and culture in the 

context of digitalization. Attention is drawn to the need to improve both traditional 

and innovative forms of interaction used to ensure continuous dialogue between gov-

ernment and society. In order to build a constructive dialogue between government 

and society, it is necessary to develop two-way communications and a common se-

mantic infosphere. 
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При детальном рассмотрении сущности глобальной цифровизации, ее 

воздействия на мировую экономическую и политическую системы, целесооб-

разно провести комплексный анализ всего общественного организма, интегри-

рованного в социокультурный и геополитический контекст планеты. Осмысле-

ние кардинальных трансформаций основ социально-политической идеологии, 

и, как следствие, всей системы взаимоотношений между людьми и окружаю-

щей их экосферой, приводит нас к анализу понимания мировой цифровизации в 

трех направлениях – глобальная цифровая экономика, политика и культура, вы-

явление взаимообусловленности всемирной цифровизации и эволюции обще-

ства, переустройство мирового политического порядка и последующих даль-

нейших социальных изменений. 

Без детального ретроспективного анализа определений и подходов к яв-

лению глобальной цифровизации, имеющегося как в отечественной, так и в 

иностранной литературе, подчеркнем, что большая часть исследователей счи-

тают, что мировая цифровизация является логически закономерным, объектив-

ным процессом в рамках исторического развития, протекающего в определен-

ных формах, но отличающегося новыми особенностями в современной эпохе. 

Политические, экономические, финансовые и информационные преимущества 

стран Запада позволяют им занимать доминирующие позиции в мировом сооб-

ществе. Эти экономически развитые страны навязывают свою волю междуна-

родному сообществу, со своей относительно закрытой культурой и ограничен-

ностью экономических, финансовых и технологических ресурсов. 

Для детальной проработки вопроса важно понимание, что границы миро-

вой экономики ограничены. По мнению М. Кастельса: «это не планетарная эко-

номика, хотя она и обладает планетарным размахом. Глобальная экономика не 

охватывает все экономические процессы на планете, не включает все террито-

рии и не включает всех людей в свою работу, хотя она затрагивает непосред-

ственно или косвенно средства к существованию всего человечества»[1, с. 123]. 
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Поэтому, очевиден тот факт, что деятельность и структура мировой экономики 

проявляется только в определенных секторах цифрового общества, хотя влия-

ние глобальной экономики распространяется на всю планету, прямо или кос-

венно влияя на жизнь всех людей. 

В социально-экономически развитом обществе, богатство и конкуренто-

способность страны напрямую определяются способностью продуцировать но-

вые научные знания и высокотехнологичные технологии. Доказательства этому 

тезису мы нашли в оценке прогноза М. Кастельса: «экстраординарная концен-

трация науки и техники в небольшом числе стран ОЭСР может противоречить 

идее глобальной экономики, основанной па знаниях. Однако академическая ис-

следовательская система опирается на неустанную коммуникацию между уче-

ными во всем мире, следовательно, она глобальна» [2, с. 19]. Демонстративной 

является социально-культурная роль Интернета. Благодаря инновационным 

технологиям создания научных знаний и доступа к ним, Интернет содействует 

популяризации знаний, значительно увеличивая скорость и масштаб научных 

открытий, что, в свою очередь, создает возможности построения нового поко-

ления мировых научных систем.  

В настоящее время активно развивается международное научно-

техническое сотрудничество и интеграция с использованием передовых цифро-

вых технологий и искусственного интеллекта. Лидерами в области научно-

технических достижений являются США, Япония, ФРГ, Великобритания, 

Франция [3]. Россия пока находится в группе стран со средним уровнем разви-

тия науки. Это связано с тем, что в настоящий момент государство переживает 

не лучшее время для развития науки, связанное с низким уровнем финансиро-

вания, сокращением научно-технического потенциала. Одной из главных задач 

научно-технического развития России является обеспечение международного 

лидерства в том числе за счет повышения вклада Российской Федерации в 

определение глобальной научно-технологической повестки и ее реализации [4]. 

Это глобальная система научных знаний, которая уже способствует научному 

диалогу между исследователями во всем мире. К примеру, активно ведется ра-

бота по реализации двусторонних «дорожных карт» с Германией и Францией; 

совместно с министерствами иностранных дел проводится «Российско-

Германский год научно-образовательных партнерств». 

В контексте мировой цифровизации взаимозависимость культуры и вла-

сти становится более заметной в связи с экономическими вопросами. Между 

тем, стоит четко различать термины мировая экономика и глобальная экономи-

ка. Рассмотрим концепцию американского социолога И. Валлерстайна, который 

в своей концепции «мировой экономики» утверждает, что международные от-

ношения основаны на торговых отношениях. «История есть эволюция много-

численных «Мир-систем», «Мир-экономик», «Мир-империй», которые, дли-

тельное время конкурируя друг с другом, приходят к доминированию европей-

ской «Мир-экономики» [5, с. 301]. Так называемая глобальная экономика Евро-

пы уже давно представляет собой международную мировую систему, основан-

ную на доминировании капиталистических экономик, что привело к недооцен-

ке преимуществ других практических систем, особенно науки и средств массо-
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вой информации. В статье мы акцентируем внимание на роли научного знания 

как главенствующей форме культуры цифрового общества в трансформации 

экономической, политической и культурной областях развития, уделяя особое 

внимание аналитическим исследованиям экономических и политических сил в 

эпоху глобализации. 

В первую очередь, структура власти любой экономической системы 

предназначена для эксплуатации ограниченных ресурсов. Главным ресурсом 

цифрового социума стали данные, способствующие созданию многогранного 

общества. Несомненно, в современном обществе информация стала одним из 

главных ресурсов, необходимых для экономического развития. В этом ключе, ло-

гично вспомнить типологию, сформулированную Х. Кливлендом и Г. Рейнгоем 

типологизации основных характеристик «информации как ресурса» [6, с. 289]: – 

неконкурентный характер информации как социального и культурного продук-

та; потенциал данных увеличивается по мере их использования, всепроникаю-

щий характер, рост ценности данных вместе с их доступностью. В этом пони-

мании информационная экономика приблизилась к опровержению традицион-

ной экономической теории. Научная информация и знания становятся фактора-

ми производства. Дело в том, что по мере того, как все больше и больше дан-

ных становится доступно пользователям, данные также становятся более цен-

ными. Это представляет собой полный отказ от традиционного экономического 

закона, согласно которому товары становятся более ценными, когда их мало, 

например, золото, алмазы, земля, нефть и другие традиционные товары. Доро-

го, потому что на всех не хватит. 

Относительно обмена информационными ресурсами и экономической 

мощью в информационную эпоху мира можно сказать, что здесь речь идет не о 

накоплении богатства в руках немногих, а наоборот может способствовать рас-

пространению выгоды для большинства людей, плюс информация увеличивает 

выбор, а не подавляет его. Конечно же, использование передовых технологиче-

ских ресурсов автоматически не сделает цифровое общество более совершен-

ным, нежели аграрное или индустриальное. Качество, точность и актуальность 

информации зависят от того, кто использует этот важный контент и для каких 

целей. В самой природе заложено: лишь немногие люди имеют доступ к необ-

ходимым ресурсам. В прошлом специфические характеристики физических ре-

сурсов (как природных, так и искусственных) позволяли развивать сложные 

иерархические системы. Среди ее компонентов: властная иерархия, основанная 

на контроле (над новым оружием и энергетическими ресурсами, транспортны-

ми средствами и торговыми маршрутами, рынками и, особенно, знаниями); 

иерархия влияния, основанная на доступе к засекреченным сведениям; классо-

вая иерархия, основанная на институте собственности; иерархия привилегий; 

наконец, политическая иерархия. Все эти компоненты претерпевают серьезные 

изменения в связи со снижением эффективности прежних механизмов контроля 

в рамках национального государства. В данном случае научные знания являют-

ся самым надежным активом современности. 
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Все вышеизложенное явно демонстрирует, что проблема глобальной 

цифровизации и создания цифрового общества может быть позитивно оценена 

с социологической и философской точек зрения. Положительная динамика вза-

имоотношений между глобальными, интегрированными и национальными со-

циокультурными процессами в различных сферах цифрового общества позво-

ляет одномоментно изучать поток цивилизационных знаний в целом и индиви-

дуальные особенности каждой культуры. Поскольку границы глобальной циф-

ровизации не определены, конфликт между знаниями, служащими националь-

ному правительству, и знаниями, служащими транснациональному капиталу, не 

полностью разрешен. Баланс между макрополитикой и частными интересами 

постепенно теряет свое традиционное влияние и транснациональные компании 

входят в круг национальных интересов. В рамках мировой цифровизации по-

стоянно возникает проблема относительно максимальной доступности инфор-

мации для массового пользователя и одновременной концентрации ее в малых 

кругах общества. В теории информация как ресурс становится реальной воз-

можностью удовлетворить материальные и духовные потребности людей в гло-

бальных масштабах. Тем не менее, практически передовые цифровые ресурсы 

доступны немногим. На сегодняшний момент существует постоянный риск то-

го, что увеличение предельной нормы прибыли может привести к созданию 

монополии некоторых компаний. Например, когда определенный цифровой ре-

сурс становится отраслевым стандартом, он мгновенно вытесняет конкурентов 

с рынка. Самый очевидный пример – доминирование Microsoft на рынке про-

граммного обеспечения. 

Таким образом, большое значение приобретают не только научные зна-

ния и цифровые технологии, но и способы их использования в области эконо-

мики. Положительные результаты внедрения первых адаптивных нейросетевых 

систем доказывают их потенциальную способность заменить в будущем фо-

рекс-трейдеров и биржевых брокеров, так как человек по объективным причи-

нам не может идти в ногу с этими высокоскоростными, богатыми информацией 

системами. Тем не менее, человек, быстро адаптирующийся к инновационному 

мышлению и культурному творчеству, останется в ядре высокотехнологичного 

общества. 

Подведем итоги сказанного. Культура цифрового общества, политическая 

и экономическая власть тесно переплетаются друг с другом в условиях мировой 

цифровизации, которая представляет собой довольно сложное сочетание боль-

шого количества процессов, включающих экономическую, политическую, тех-

нологическую и культурную сферы. Споры вокруг мировой цифровизации со-

средоточены, прежде всего, на ее последствиях для культуры и мощи суверен-

ных государств. Нельзя отрицать существующую силу национальных госу-

дарств и их политических лидеров. Тем не менее ее роль и положение во все-

мирном политическом сообществе сильно изменились. Малоэффективная еди-

ная экономическая политика на правительственном уровне уступает место ми-

ровым политико-экономическим трендам. В современном социуме политиче-

ские системы и связанные с ними правовые системы различаются в зависимо-

сти от региона. Поскольку геополитические формы прошлого больше не при-
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менимы, страны должны переосмыслить свою идентичность. Концепция гло-

бальной цифровизации наглядно демонстрирует различные тенденции в от-

дельных системах и их совокупности, а также масштаб социокультурных изме-

нений по отношению к предыдущим типам общества. Помимо традиционных 

норм современного общества, основанных на доминировании капиталистиче-

ской экономики, сейчас возникают новые нормы, главными из которых явля-

ются наука и общение со средствами массовой информации. 

Формирование интегрированной образовательной среды для всего миро-

вого сообщества является необходимой предпосылкой формирования цифровой 

культуры общества. Подобные стратегии реализуются в Европе в соответствии 

с Болонским процессом. Современное российское образование переживает кар-

динальные трансформационные процессы. С сентября 2023 года введены Еди-

ные федеральные образовательные программы, гарантирующие единое содер-

жание школьной программы по всей стране, высокое качество рабочих про-

грамм, сочетание традиционных подходов в образовании и новаций. Также 

Президент России Владимир Путин подписал Указ [7] о реализации с 2023–

2026 учебных годов пилотного проекта, направленного на изменения уровней 

профессионального образования. Задачей эксперимента является рассмотрение 

различных моделей и возможных решений в рамках новой системы высшего 

образования. Университетские знания являются основой принятия управленче-

ских решений в сферах экономики, национальной жизни, политики и духовной 

культуры. В сознании ученых и общества по-прежнему доминирует отношение 

к знанию не только как к практическому средству и инструменту достижения 

поставленных целей, но и как к важному инструменту власти. Способность ис-

пользовать научные знания для принятия управленческих решений требует хо-

рошо развитой гражданской воли, демократических принципов и приверженно-

сти основным человеческим ценностям. Процесс построения общества, осно-

ванного на знаниях, показывает, что главным условием сбалансированного со-

циокультурного развития является научная и гражданская оценка управленче-

ских решений. 
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Каждый год территорию нашей страны пересекает большое число неле-

гальных мигрантов, которые наносят ущерб не только безопасности нашей 

страны, но и также экономическим и социальным институтам. Данное явление 

можно объяснить тем, что Российская Федерация является безвизовой страной, 

соседствующей со странами Средней Азии, где у населения наблюдаются 

большие проблемы с поисками работы. Начало 90-х годов прошлого века при-

несло с собой множество изменений во всех сферах жизни общества. Произо-

шел распад СССР, вместе с этим, возрос и уровень преступности, в том числе и 

связанной с организацией незаконной миграции, что явилось обратной сторо-

ной медали стремительного общественного прогресса. 

Мы согласны с мнением Байбуриной Э.Р., которая писала, что государ-

ственную миграционную политику необходимо рассматривать, опираясь на ис-

торию развития правового регулирования миграционных процессов [1, с. 32]. 

Развитие уголовной ответственности за незаконную миграцию берет своё 

начало в Древней Руси, где, начиная с того времени и вплоть до 19 века, кара-

тельные санкции за незаконную миграцию были направлены на поддержание 

социального расслоения между различными категориями лиц.  

Таким образом, все предписания запрещающего характера, связанные с 

пересечением границы, имели целью подчеркнуть разницу в сословной при-

надлежности у людей, проживающих на территории государства [6, с. 16]. 

В Древней Руси статус иностранцев был отражен в договорах князя Оле-

га, датирующихся 911 г., и договорах князя Игоря, заключенных в 945 г. Одна-

ко, по мнению Фумма А.М., данные документы носили торговых характер и не 

могут рассматриваться как первоисточники миграционного законодательства. В 

указанных договорах был закреплен статус «чужеземец», которым наделяли 

всех лиц, проживавших на территории других земель [8, с. 26–27]. 

Для различных социальных групп устанавливался различный режим пе-

ремещения по стране, въезда в страну и выезда из нее. Ввиду данного факта, 

древнерусское законодательство, в сфере миграционных отношений, не содер-

жало единых правовых норм, которые были бы идентичны для всех представи-

телей различных сословий.  

Крестьяне и рабы были зависимы от своих господ и не имели права само-

стоятельно и свободно перемещаться за пределы территории, где находился их 

владелец (хозяин).  

В памятниках права Древней Руси содержатся запреты на свободное пе-

ремещение «челядины», «смердов» и «холопов», а те, кто их укрывает, подвер-

гались преследованию и суровому наказанию. Согласно Русской Правде, ста-

рейшему кодифицированному акту древнерусского права, создание которого 

датируется 30-ми годами IX века – второй половиной X века (1054 г.), хозяину 

беглого раба причиталось возмещение от того человека, который его укрывал, 

если такой человек имел знатное происхождение. Представителя же низшего 

сословия за такое преступление ждала сметная казнь [5, с. 23]. 

Согласно Русской правде, к иностранцам применялся особый предмет до-

казывания своей невиновности, если речь шла об обвинении их в каком-либо 

преступлении. Так, при подозрении в нанесении побоев, согласно статье 8 Рус-
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ской Правды, иностранец должен был представить показания двух жителей Ру-

си («послухов»), а при обвинении в убийстве - показания не менее семи «по-

слухов», однако, если у иностранца нет такого количества знакомых, среди жи-

телей, то количество «послухов» могло быть ограничено до двух. Двух «послу-

хов» для иностранцев предусматривали особые договорные условия, закреп-

ленные в договоре Смоленска с Ригой, датирующегося 1229 годом [5, с. 25]. 

Также в статье 11 Русской Правды, к чужеземцам применялись определе-

ния: «колбак», «варяг», не зависимо от того, к какой национальности они отно-

сятся. В этой же статье предусматривались штрафные санкции к иностранцам 

за укрывательство иностранцами беглого «челядина».  

В 1497 году был принят Судебник Ивана III, статей 57 которого было 

предусмотрено право крестьян один раз в год, за неделю до Юрьева дня, кото-

рый отмечался 26 ноября, и на неделю после него, уходить от хозяев, которые 

должны были им выплатить денежное довольствие на проживание в эти дни. 

Впоследствии Иван Грозный, в 1581 г. отменил Юрьев день и право крестьян 

свободно перемещаться в течение этих двух недель. Такое нововведение назы-

валось «заповедные годы» [7, с. 65]. 

В дальнейшем наблюдалась тенденция в закрепощении крестьянства, что 

сказывалось на законодательном ограничении права их свободного перемеще-

ния по стране. 

Байбурина Э.Р. полагает, что миграционная политика нашей страны берет 

свое начало из Манифеста Екатерины II «О свободном поселении иностранцев 

в России», который был принят в 1762 году, и Указа от 1763 года, в соответ-

ствии с которым всем прибывшим на территорию России иностранцам разре-

шалось селиться там, где они захотят.  

Полагаем, что данные законодательные акты были приняты Екатериной II 

в связи с тем, что она сама была немецкого происхождение и, продолжая поли-

тику Петра I, стремилась укрепить связи с иностранными государствами и вы-

вести Российскую империю на международную арену, поставив ее в один ряд с 

ведущими европейскими державами.  

В отношении иностранцев не предусматривалось никаких карательных 

санкций за произвольный въезд на территорию Российской империи. Ино-

странцы, приезжающие на территорию страны, вне зависимости от их матери-

ального достатка и положения, наделялись статусом, льготами и привилегиями, 

которых зачастую не было у самих граждан. Благодаря Манифесту 1762 года, в 

России поселилось множество немцев.  

Также целью обеспечения большого притока иностранцев объяснялось 

тем, что политика просвещения, продолженной Екатериной II после Петра I, 

имела целью увеличить количество населения России и заимствования у при-

бывших иностранцев знаний в области сельского хозяйства, строительства и 

других сфер жизни.  

В дальнейшем лояльная миграционная политика проводилась и осталь-

ными российскими правителями, однако Октябрьская революция 1917 года 

положила ей конец. В силу свержения монархического строя и прихода к вла-

сти большевиков, политический курс сместился на закрытие границ с ино-



180 

странными государствами и на изоляцию страны от внешнего мира. Незакон-

ный выезд за пределы страны преследовался в соответствии с уголовным зако-

нодательством.  

Кроме того, привлекательность нашей страны, с приходом власти Сове-

тов, для иностранцев была потеряна. РСФСР, а в последствии и СССР, воспри-

нималась среди развитых европейских стран как враждебная, суровая держава, 

где собственные инакомыслящие граждане, священнослужители, исследовате-

ли и прочие представители интеллигенции преследовались и уничтожались. 

Мало кто добровольно бы хотел приехать в нашу страну для постоянного места 

жительства, а граждане, которые хотели ее покинуть, попросту расстреливались 

или умирали в трудовых лагерях.  

Декрет СНК «О въезде иностранцев из-за границы на террито-

рии РСФСР», принятый 20 октября 1921 года, закреплял уголовную ответ-

ственность за незаконное пересечение территории страны без специального на 

то разрешения.  

1 июня 1922 г. был принят Уголовный кодекс РСФСР (далее – 

УК РСФСР), статей 98 которого наказывался выезд за границу и въезд на ее 

территорию, лицам, не имеющим паспорта и без разрешения уполномоченных 

на то властей [2, с. 80]. 

В 1926 году Постановлением ВЦИК, был принят новый Уголов-

ный кодекс РСФСР. В данном нормативном акте, а именно в ст. 5910, также 

устанавливалась уголовная ответственность за содействие в незаконном пере-

сечении границы без специального на то разрешения. Некое послабление в том, 

что указанное преступление перешло из категории государственных, в сферу 

преступлений против порядка управления. 

Однако с принятием в 1927 году Положения о преступлениях государ-

ственных (контрреволюционных и особо для СССР опасных преступлениях 

против порядка управления), незаконное пересечение государственной границы 

было отнесено к категории категорию особо опасных, наряду с преступлениями 

контрреволюционного характера[3, с. 117]. 

Полагаем, что советская власть, которую не любили как за границей, так, 

отчасти, и оставшаяся в живых бывшая интеллигенция внутри страны, боялась 

быть свергнута как с внутренней, так и с внешней стороны.  

В июле 1935 г. был принят закон «О выезде и проживании в пограничных 

полосах», в соответствии с которым за нарушение правил выезда из СССР следо-

вала уголовная ответственность. Также, в соответствии с данным законом, уго-

ловная ответственность наступала за нарушение правил проживания в погранич-

ной полосе, а также в пограничных зонах, имеющих статус запретных территорий. 

Исключение из приведенных правил составляли случаи, когда иностранным 

гражданам давалось политическое убежище на территории страны [4, с. 165]. 

В июле 1966 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«Об уголовной ответственности иностранцев и лиц без гражданства за злостное 

нарушение правил передвижения на территории СССР», согласно которому 

иностранные граждане и лица без гражданства подвергались уголовному нака-

занию за незаконное передвижение внутри СССР. 
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После распада СССР уголовное законодательство в сфере незаконной ми-

грации было подвержено ряду изменений. Так, вначале была издана новая ре-

дакция УК РСФСР, которым была изменена ст. 83, касающаяся ответственно-

сти за нарушение режима государственной границы.  

В значительной мере вопрос перемещения лиц внутри границы страны 

был декриминализирован, уголовной охране подвергалась неприкосновенность 

граница РФ, а также соблюдался особый режим приграничной территории 

страны, который функционировал по ряду специальных правил, таких как:  

1) следование лиц и транспортных средств от границы до пограничных 

пунктов;  

2) транзитное следование воздушных судов через воздушное простран-

ство страны;  

3) проход иностранных судов, военных и гражданских, по государствен-

ной морской границе;  

4) плавание иностранных речных судов во внутренних реках.  

Также устанавливалась уголовная ответственность за незаконный промы-

сел рыбы, осуществляемый иностранными судами на территории РФ, за не-

санкционированное размещение войск внутри страны.  

Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что уйдя от совет-

ского наследия, которое жестко карало действия, связанные с незаконной мигра-

цией, наша страна в значительной мере допустила ряд послаблений по миграци-

онным вопросам, что привело к ряду негативных тенденций. В настоящий мо-

мент, наша страна, в связи с безвизовым режимом, испытывает сильное мигра-

ционное давление, которое оказывают на нее соседние страны, что требует при-

нятия дополнительных мер, усиливающих наказание за незаконную миграцию. 
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В настоящее время повышение качества жизни населения является одним 

из наиболее приоритетных направлений государственной политики всех разви-

тых стран. Это обусловлено важностью человеческого ресурса для формирова-

ния устойчивого и независимого государства. 

Показатель качества жизни может дать комплексную оценку социально-

экономического развития общества, государства, региона, поскольку, с одной 

стороны, данный показатель отличается широким содержанием и содержит ха-

рактеристики большинства сторон жизни человека. 

Для более полного понимания настоящей темы приведем определение 

специалистов Всероссийского центра качества жизни, которые характеризуют 

его как сущность развития личности, социальных групп и всего общества стра-

ны в увязке со степенью удовлетворенности ими своих потребностей.  

Качество жизни невозможно определить без такого понятия как уровень 

жизни, под которым понимается категория, обусловленная экономическим и 

социальным положением человека и характеризующая его возможности удо-

влетворять детерминированные обществом нормативные потребности в мате-

риальных, культурных и социальных благах. 
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Считаем важным раскрыть такое понятие как «благосостояние». Благосо-

стояние в широком смысле слова включает в себя как базисные элементы чело-

веческой жизнедеятельности (например, состояние здоровья, наличие и харак-

тер работы, потребление продуктов питания и других материальных благ и 

услуг), так и элементы, имеющие психологическую природу (отношения в се-

мье, чувство самоуважения, участие в общественной жизни и др.) [1]. 

 В экономической науке и практике благосостояние в узком смысле слова 

ограничено теми видами жизнедеятельности, которые неразрывно связаны с 

находящейся в распоряжении человека суммой потребительских благ и услуг. 

Анализ специальной литературы выявил наличие значительного числа 

определений понятия «качество жизни населения». Однако при всем их много-

образии в целом следует отметить единство ученых в понимании многофактор-

ности данной категории. Отличия же проявляются на уровне методического 

инструментария измерения показателя качества жизни, в результате чего в 

настоящее время выделяется три подхода к его измерению: 1) объективный; 

2) субъективный; 3) комплексный [2]. 

Измерение качества жизни является сложной задачей и требует учета 

различных аспектов. Одним из подходов является использование объективных 

показателей, таких как уровень дохода, образование, здоровье и доступность к 

социальным услугам. Однако, используя их, мы не может полностью отразить 

истинную ситуацию качества жизни людей, поскольку они не учитывают субъ-

ективные [3]. Поэтому наряду с объективными применяются и субъективные ме-

тоды, включающие опросы и оценки самими индивидами своего благополучия. 

В рамках реализации субъективного подхода используются методики, ос-

нованные на данных социологических опросов населения на предмет выявле-

ния мнений людей по поводу их отношения к условиям своей жизни, эмоцио-

нальных состояний и пр. 

Наиболее же точным, на наш взгляд, является комплексный подход в 

изучении качества жизни населения. В научной среде существует множество 

версий к его определению, в одной из них [4] предлагается использовать трех-

уровневую систему оценки качества жизни, включая в нее: 1) индекс развития 

человеческого потенциала (ИРЧП); 2) мониторинг социального самочувствия 

людей; 3) социально-экономический стандарт. 

В состав показателя качества жизни в данном случае включаются уровень 

жизни как характеристика удовлетворения материальных и социальных по-

требностей, образ жизни субъекта в соответствии с общепринятыми в обществе 

ценностями. Все это позволяет нам рассматривать качество жизни как функцию 

жизнедеятельности человека, и одновременно как результат этой жизнедея-

тельности, определяемый степенью реализации потенциала человека в имею-

щихся условиях. 

К достоинствам данной методики, по нашему мнению, можно отнести 

использование значительного числа критериев и раскрывающих их содержание 

показателей, что позволяет получить максимально достоверную характеристи-

ку состояния качества жизни населения исследуемой территории [5]. 
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Качество жизни зависит от множества факторов, которые могут быть 

классифицированы в различные области. Социально-экономические условия, 

такие как уровень дохода, занятость, доступность жилья и услуг и т.д. Другими 

факторами также отмечают состояние здоровья населения, образование, до-

ступность качественной медицинской помощи, благоприятность окружающей 

среды.  

Концепция качества жизни находит широкое применение и в некоторых 

сферах общественной жизни, таких как политика и общественное управление в 

целом. Она помогает определить приоритеты развития, разработать социальные 

программы, которые, в свою очередь, будут способствовать улучшению жизни 

населения. Например, на основе указанных раннее исследований можно опре-

делить наиболее уязвимые группы населения и на их основе предложить меры 

поддержки и защиты граждан. Кроме того, изучение качества жизни может 

быть полезно для оценки эффективности законодательных изменений, про-

грамм социального развития и пр. 

Также необходимо отметить перспективы развития нашей тематики. 

В настоящее время в научной среде рассматриваются возможности использова-

ния новых технологий, одной из которых выступает искусственный интеллект. 

Он, в свою очередь, будет полезен для более точного и полного сбора, анализа 

данных о качестве жизни населения и формирования на их основе концепции 

для улучшения [6]. 

Конкретизация направлений, препятствующих полноценному человече-

скому развитию, создает основу для адресной государственной поддержки 

представителей различных социальных групп населения. 

Подводя итог настоящей научной статьи, хотелось бы отметить, что каче-

ство жизни представляет собой важный социальный индикатор, который требу-

ет всестороннего изучения со стороны как государства, так и научной среды. 

Измерение качества жизни должно учитывать все факторы в целом для того, 

чтобы наиболее точно определить качественный показатель жизни населения. 

Практическое значение концепции качества жизни, безусловно, велико, так как 

оно позволяет разрабатывать более эффективные меры и программы, направ-

ленные на улучшение благосостояния населения, выявить слабые места и пред-

лагать способы их устранения. Дальнейшие исследования в этой области могут 

выявить новые способы развития методов измерения и анализа качества жизни. 
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Аннотация: статья посвящена характеристике контрреволюционных 

преступлений в проекте Уголовного кодекса РСФСР 1925 г. Проведенный ана-

лиз статей о контрреволюции показал усиление уголовной ответственности за 

совершение контрреволюционных преступлений, о чем свидетельствует рас-

ширение круга лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, выделение но-

вых контрреволюционных преступлений в самостоятельный состав, установле-

ние нового вида уголовного наказания за совершение контрреволюционных 

преступлений. 
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В настоящее время актуальным вопросом является национальная без-

опасность российского государства от внешних и внутренних угроз. Президент 

Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании к Федеральному Собра-

нию Российской Федерации в 2023 г. обозначил необходимость противодей-

ствия государственным преступлениям, в частности, он утверждал: «Кто встал 

на путь прямого предательства, совершая террористические и иные преступле-

ния, направленные против безопасности нашего общества, территориальной 

целостности страны понесет ответственность по закону» [1]. 

Обращаясь к советскому опыту борьбы с государственными преступле-

ниями, стоит отметить, что наиболее опасными признавались контрреволюци-

онные противоправные деяния. Особого внимания заслуживает характеристика 

контрреволюционных преступлений в проекте Уголовного кодекса 1925 г., раз-

работанного Коллегией Народного комиссариата юстиции РСФСР (далее про-

ект УК РСФСР 1925 г.). Указанный проект лег в основу УК РСФСР редакции 

1926 г.– первого Уголовного кодекса, принятого в период образования Союза 

советских социалистических республик и второго кодифицированного уголовно-

го закона Российской советской федеративной социалистической республики.  

В современной отечественной историографии имеется немало работ, по-

священных характеристике и анализу контрреволюционных преступлений [7; 8; 

9; 10; 11; 12], однако исследование указанных противоправных деяний в проек-

те Уголовного кодекса РСФСР 1925 г. освещается недостаточно. Поэтому исто-

рико-правовой анализ составов контрреволюционных преступлений в проекте 

Уголовного кодекса РСФСР 1925 г. будет способствовать восполнению пробе-

ла, имеющегося в юридической науке.  

Изменения норм о контрреволюционных преступлениях в проекте 

УК РСФСР 1925 г. были связаны с переходом советского государства к прове-

дению новой экономической политики (далее – НЭП), образованием общесо-
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юзного уголовного законодательства, необходимостью переработки УК РСФСР 

1922 г. 

Необходимо отметить, что глава «Контрреволюционные преступления» в 

проекте УК РСФСР 1925 г. по прежнему сохранила свое первое место в осо-

бенной части и в УК РСФСР 1922 г. Это говорит о том, что преступления, пося-

гающие на государственную власть, представляли особую опасность для совет-

ского государства. 

В первую очередь, изменения коснулись дефиниции «контрреволюцион-

ное преступление». Согласно проекту УК РСФСР 1925 г. указанная норма была 

дополнена частью третьей об отнесении к контрреволюционным преступлени-

ям противоправных деяний, направленных на другое государство трудящихся, 

даже если оно не являлось членом СССР (ч. 3 ст. 59 проекта УК РСФСР 1925 г.) 

[2, с. 42]. По мнению заместителя Народного комиссара юстиции РСФСР 

Н.В. Крыленко, с юридической точки зрения это чисто политический, деклара-

тивный абзац. С другой стороны, он отмечал, что юридически «не вяжется 

охрана российским законом государств, не входящих в Союз ССР, также неяс-

но и само определение «государство трудящихся» [36, с. 548]. В тоже время 

Н.В. Крыленко указывал на политическую ценность данной статьи, как основ-

ной, разъясняющей и руководящей, которой суд должен руководствоваться при 

толковании других видов контрреволюционных преступлений [3, с. 549].      

После внесенных поправок понятие контрреволюционного преступления 

выглядело следующим образом (ст. 59 проекта УК РСФСР 1925 г.): 

«Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к 

свержению, подрыву или ослаблению власти Рабоче-Крестьянских Советов и 

избранного ими на основании Конституции Союза ССР и Конституции РСФСР 

Рабоче-Крестьянского Правительства, а также действия в направлении помощи 

той части международной буржуазии, которая не признает равноправия прихо-

дящей на смену капитализма коммунистической системы собственности и 

стремится к ее свержению путем вооруженной интервенции, блокады, шпиона-

жа, финансирования прессы и т.п.  

Контрреволюционным признаются и такие действия которые, не будучи 

непосредственно направлены к достижению вышеуказанных целей, тем не ме-

нее, заведомо для совершающего их, содержат в себе покушение на основные 

политические или хозяйственные завоевания пролетарской революции. 

В силу международной солидарности интересов всех трудящихся те же 

действия признаются контрреволюционными и тогда, когда они направлены на 

всякое другое государство трудящихся, хотя бы и не входящее в Союз ССР» 

[2, с. 42].  

Ряд статей о контрреволюционных преступлениях в проекте УК РСФСР 

1925 г. претерпели лишь незначительные редакционные поправки. 

В норму о вооруженных восстаниях против советской власти вносились 

редакционные поправки обусловленные  образованием СССР: слово «РСФСР» 

заменялось «Союзом ССР или отдельной союзной республики» [2, с. 42]. Со-

гласно новому тексту статьи уголовная ответственность предусматривалась за 

«Подготовление вооруженных восстаний против советской власти …», когда 



188 

УК РСФСР 1922 г. преследовал за «организацию в контрреволюционных целях 

вооруженных восстаний…» [2, с. 42]. Таким образом, уголовная ответственность 

устанавливалась за подготовительные действия совершаемого преступления. 

Редакционному изменению была подвергнута также ст. 62 УК РСФСР 

1922 г. определяющая уголовную ответственность за «участие в организации, 

действующей в контрреволюционных целях, путем возбуждения населения к 

массовым волнениям, неплатежу налогов и невыполнению повинностей или 

всяким иным путем в явный ущерб диктатуре рабочего класса и пролетарской 

революции…» [4]. Указанная формулировка в ст. 63 проекта УК РСФСР 1925 г. 

заменялась на «участие в организациях, действующих в контрреволюционных 

целях, путем агитации и пропаганды среди населения, направленных против 

диктатуры пролетариата и советской власти…» [2, с. 44]. Целью внесения дан-

ных изменений выступала борьба с антисоветскими политическими партиями 

(меньшевиками и другими). Однако не все партийные организации должны бы-

ли подвергаться уголовному преследованию по данной статье, а только те, це-

лью которых являлось проведение вооруженных восстаний.     

Статья 61 УК РСФСР 1922 г., содержащая контрреволюционное преступ-

ление в виде организационной деятельности, направленной на оказание помо-

щи международной буржуазии, претерпела лишь редакционные изменения, со-

держание ее не изменилось. Согласно проекту УК РСФСР 1925 г. указанная 

статья имела следующую формулировку: «Участие в созданных международ-

ной буржуазией организациях, борющихся против советской власти, в целях 

предусмотренных ст. 59» [2, с. 44], наказывалось мерами, определенными в 

ст. 60 проекта УК РСФСР 1925 г., а именно лишением свободы на срок не ниже 

двух лет с повышением вплоть до изгнания из пределов Союза ССР, а в исклю-

чительных случаях – до расстрела [2, с. 42]. 

Некоторые статьи о контрреволюционных преступлениях УК РСФСР 

1922 г. были декриминализированы в проекте УК РСФСР 1925 г., а именно: не-

осведомленность участника вооруженного восстания о конечных целях пре-

ступления (ч. 2 ст. 58); участие в контрреволюционных организациях (ст. 60); 

самовольное возвращение в пределы РСФСР (ст. 71), измышление и распростра-

нение ложных слухов и непроверенных сведений (ст. 73) УК РСФСР 1922 г. 

Народный комиссариат юстиции РСФСР полагал, что «в настоящий период 

времени нет необходимости признавать общественно опасным явлением рас-

пространение слухов» [5, с. 357].  

Норма об «экономической контрреволюции» (ст. 63 УК РСФСР 1922 г.) 

была дополнена противоправным деянием об использовании государственных 

учреждений и предприятий в интересах бывших собственников или заинтере-

сованных капиталистических организаций (ч. 2 ст. 64 проекта УК РСФСР 

1925 г.) [2, с. 44]. Необходимость внесения данной поправки была обусловлена 

борьбой советской власти с частными предприятиями, которые в период прове-

дения НЭПа представляли конкуренцию для государственной собственности.   

В самостоятельный состав контрреволюционного преступления выделял-

ся контрреволюционный саботаж (ч. 2 ст. 63 УК РСФСР 1922 г.), под которым 

понималось «сознательное неисполнение кем-либо определенных обязанностей 
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или заведомо небрежное их исполнение со специальной целью ослабления вла-

сти Правительства и деятельности государственного аппарата» [2, с. 46]. 

Н.В. Крыленко предлагал поместить указанное преступление в главу «Долж-

ностные преступления», так как в нем отсутствовала контрреволюционная цель 

[3, с. 554].     

Существенным изменениям была подвергнута норма о шпионаже. Во-

первых, был расширен круг лиц, которому передавались сведения, содержащие 

государственную тайну. Так, согласно ч. 1 ст. 67 проекта УК РСФСР 1925 г., 

преступным признавалось собирание или передача, указанных сведений, не 

только иностранным государствам и контрреволюционным организациям, но и 

заинтересованным лицам – гражданам Союза ССР или иностранным гражда-

нам. Тем самым уголовному наказанию подлежали рядовые граждане, не со-

стоящие в контрреволюционных организациях.  

Во-вторых, был выделен новый объект, подлежащий уголовно-правовой  

защите – сведения экономического характера. Так, согласно ч. 2 ст. 67 проекта 

УК РСФСР 1925 г. «Собирание экономических сведений… и передача их за 

вознаграждение или безвозмездно тем же организациям или лицам» [2, с. 46] 

наказывалось лишением свободы со строгой изоляцией или без таковой на срок 

до трех лет. Установление уголовной ответственности за указанное деяние бы-

ло обусловлено необходимостью защиты казначейских валютных фондов, опе-

ративно-валютных планов СССР, плановых предложений, касающихся ввоза и 

вывоза отдельных товаров.  

Статья 64 УК РСФСР 1922 г. о совершении террористического акта суще-

ственных изменений не претерпела. Однако круг лиц, подлежащих защите, был 

расширен добавлением сельских и рабочих корреспондентов. В соответствии 

с постановлением пленума Верховного суда РСФСР от 1 ноября 1924 г. № 20 

[6, с. 97] убийство корреспондентов рабочей и крестьянской печати (рабкоров, 

селькоров, военкоров и др.), совершенное в связи с их корреспондентской дея-

тельностью, квалифицировалось как террористический акт.   

Уголовная норма об активной борьбе против рабочего класса как един-

ственном виде контрреволюционного преступления, распространяющего свое 

действие на законные деяния совершенные до революции, сохраняла свое ме-

сто в проекте УК РСФСР 1925 г. и была дополнена действиями, проявленными 

на ответственной или особо секретной должности «у контрреволюционных 

правительств в период гражданской войны» [2, с. 46].  

Норма о контрреволюционной пропаганде и агитации объединила два ви-

да контрреволюционных преступлений, предусмотренных ст. 70, 72 УК РСФСР 

1922 г. Статья 70 проекта УК РСФСР 1925 г. Дополнялась деяниями о пропа-

ганде и агитации в направлении помощи международной буржуазии и об изго-

товлении, хранении с целью распространения и распространении агитационной 

литературы контрреволюционного характера [2, с. 48].  

Норма о пособничестве контрреволюционным преступлениям 

(ст. 71 проекта УК РСФСР 1925 г.) была также дополнена деянием, заключаю-

щемся в недонесении о готовящемся или совершенном контрреволюционном 
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преступлении (ст. 89 раздела «О преступлениях против порядка управления 

УК РСФСР» 1922 г.).  

Рассматривая систему наказаний, предусмотренных за совершение 

контрреволюционных преступлений, стоит отметить, что уголовно-

репрессивная политика советского руководства оставалась достаточно строгой. 

Большинство статей о контрреволюционных преступлениях, по-прежнему, со-

хранили расстрел в качестве высшей меры наказания. Так, из 12 составов поли-

тических преступлений проекта УК РСФСР 1925 г. (не считая ст. 59 за отсут-

ствием в ней санкции) 10 из них предусматривали за их совершение расстрел и 

новый вид уголовного наказания – объявление врагом трудящихся с конфиска-

цией имущества, лишением советского гражданства или гражданства союзной 

республики и изгнанием из пределов СССР навсегда. 

Несмотря на строгость наказаний, в проекте УК РСФСР 1925 г. было про-

ведено снижение сроков лишения свободы. В статьях с минимальным сроком, 

как правило, 5-летний и более высокие сроки заменялись 2-летним (ст.ст. 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, ч. 1 ст. 67, 68, 69); лишение свободы сроком от 3-х до 5-

летнего – годичным (ст.ст. 69, 70, 71). 

В октябре 1925 года Совет народных комиссаров РСФСР внес проект 

УК РСФСР 1925 г. на рассмотрение 2-й сессии Всероссийского центрального 

исполнительного комитета XII созыва.По окончании заседания проект 

УК РСФСР 1925 г. был утвержден 2-й сессией Всероссийского центрального 

исполнительного комитета XII созыва 22 ноября 1926 г.  

Таким образом, анализ контрреволюционных преступлений в проекте 

УК РСФСР 1925 г. показал усиление уголовной ответственности за совершение 

контрреволюционных преступлений, что свидетельствует расширение круга 

лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, выделение новых контррево-

люционных преступлений в самостоятельный состав, установление нового вида 

уголовного наказания за совершение контрреволюционного преступления. Од-

нако среди положительных сторон проекта УК РСФСР 1925 г. можно отметить 

декриминализацию ряда контрреволюционных преступлений и снижение сро-

ков лишения свободы.  
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Аннотация: настоящая статья посвящена анализу таких понятий, как 

«электронные носители информации» и «электронные доказательства», одно 

из которых легально установлено законодательством, а другое существует 

только в теории. Поднимается вопрос о том, насколько релевантен термин 

«электронные носители информации» в существующих реалиях авангардной 

цифровизации жизнедеятельности общества.  
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Abstract: the article is devoted to the analysis of such concepts as «electronic 

media» and «electronic evidence», one of which is legally established by law, and the 

other exists only in theory. The article deals with the question of how relevant the 

term «electronic media» is in the existing realities of the avant-garde digitalization of 

the life of society. 
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Формирование предметности и ясности юридической терминологии, ис-

пользуемой законодателем, правоприменителем, научным сообществом в тру-

дах и учебной литературе, а также в пространстве научно-представительских 

мероприятий, является одной из приоритетных задач ученых, призванной со-

вершенствовать практику единообразного и осмысленного правоприменения. 

Кривотолки и двусмысленное понимание юридических понятий и опре-

делений, а вместе с тем и иных критериев применения той или иной нормы 

права, в особенной степени в таких отраслях права, как уголовный процесс, со-

здают трудно переоцениваемую угрозу нарушения конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Субъекты уголовного судопроизводства, наде-

ленные государством властными полномочиями ограничивать конституци-

онные права граждан, должны действовать в прозрачном правовом поле, ис-

ключающем возможность маневрирования между не вполне ясными форму-

лировками. 

Так, одной из обсуждаемых проблем современного уголовного судопро-

изводства является вопрос понятия, содержания, а также процессуального по-

рядка получения, проверки и оценки электронных доказательств, определение 

и статус которых не закреплен в действующем Уголовно-процессуальном ко-

дексе Российской Федерации (далее – УПК РФ). Тем не менее, в настоящее 

время опубликовано впечатляющее количество научных трудов, посвященных 

данной проблематике. 

В свою очередь, действующий УПК РФ содержит другой смежный тер-

мин – «электронные носители информации», который упоминается в тексте 

названного кодекса более десяти раз, однако законодатель воздержался 

от определения данного понятия. На первый взгляд, не углубляясь в теоретиче-

ское осмысление действующего уголовно-процессуального законодательства, 

можно говорить о большей схожести данных терминов, различия которых 

не имеют принципиального значения. Однако если исследовать эти понятия, 
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то можно выявить вполне значимые критерии различия между ними, что гово-

рит о вполне весомых противоречиях действующего законодательного регули-

рования в исследуемом вопросе. 

Итак, термин «электронные носители информации» упоминается 

в УПК РФ в ч. 4 ст. 81, ч. 1, 4 ст. 81.1, ч. 2.1 ст. 82, ст. 164.1, ч. 8 ст. 166 в кон-

тексте вещественных доказательств. 

Существует мнение о том, что термин «электронный носитель информа-

ции», так или иначе, ограничивает круг предметов материального мира, 

в отношении которых могут быть осуществлены меры по изъятию. 

В виду сказанного ряд авторов предлагает обратиться к понятию, сфор-

мулированному в ГОСТ 2.051 – 2013 «Единая система конструкторской доку-

ментации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения (с Поправкой)», 

согласно которому электронный носитель представляет собой материальный 

носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, 

обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники. Анализируя 

данное определение, Балашова А. А. отмечает, что к электронным носителям 

информации стоит относить технические средства, конструктивно предназна-

ченные для хранения информации [1, с. 28]. 

Ю.В. Гаврилин справедливо отмечает, что данный термин имеет неопре-

деленное и расширенное толкование, что может порождать ошибки правопри-

менения [2, с. 48]. 

При анализе вышеуказанных точек зрения можно сделать вывод 

об общей тенденции, на первый взгляд, различных подходов к определению 

понятия электронных носителей информации. Такой тенденцией является тот 

факт, что авторы в общем смысле ориентированы на съемные носители инфор-

мации, которые, в свою очередь, не охватывают облачные хранилища колос-

сального объема информации информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее – сеть Интернет), а также не учитывают развитие технологий 

распределенного хранения информации. 

Примечательно, что все изменения относительно электронных носителей 

информации в УПК РФ были приняты начиная с 2012 г. и позднее, т.е. ориен-

тировочно за два года до «расцвета» майнинга и криптовалютных транзакций 

в Российской Федерации и в самом начале развития современных мессендже-

ров, интернет-банкинга и ключевых Федеральных информационных систем 

с личными кабинетами граждан, таких как «Госуслуги». В этой связи возникает 

вполне справедливый вопрос: насколько сегодня данная терминология соответ-

ствует тем глобальным вызовам, с которыми сталкиваются правоохранитель-

ные органы? 

Таким образом, если рассматривать электронные устройства, интегриро-

ванные в глобальную сеть Интернет, в которой они обмениваются информацией, 

управляют контентом и действиями в ней посредством таких компонентов, как 

веб-сайты, облачные сервисы, поисковые системы, социальные сети, мобильные 

приложения, аудио- и видеоматериалы, то можно вести речь о существовании 

так называемой электронной или цифровой среды, в которой могут быть остав-

лены электронные следы (например, мгновенные сообщения или криптовалют-
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ные транзакции), которые впоследствии могут иметь доказательственное значе-

ние по уголовному делу. В таком случае использование термина «электронный 

носитель информации» становится не вполне корректным, поскольку криптова-

лютная транзакция совершается в блокчейне, представляющем из себя «цепочку 

блоков» – технологию шифрования и хранения данных (реестра), которые рас-

пределены по множеству компьютеров, объединенных в общую сеть. Разумеет-

ся, вполне реально сохранить чек по такой операции на определенный носитель 

информации, например, карту памяти, однако это не сама транзакция, а лишь ее 

отражение. Аналогичная тенденция прослеживается и на практике: в большей 

части исследуемых уголовных дел в качестве доказательства по п. 4 или 6 ч. 2 

ст. 74 УПК РФ признается сам электронно-цифровой компонент, а не электрон-

ный носитель информации. 

Что же касается термина «электронное доказательство», то в настоящее 

время по поводу его определения в научном сообществе высказываются раз-

личные точки зрения, зачастую противоположные и взаимоисключающие друг 

друга. Вместе с тем до сих пор легального понятия и определения электронных 

доказательств в правовом поле Российской Федерации не существует. 

Тем не менее, существуют отдельные правовые нормы, рассредоточенные 

естественным образом в более 100 нормативных актах, затрагивающих различ-

ные сферы жизнедеятельности общества и государства, которые, так или иначе, 

отражают современную цифровую реальность. 

Все же позиции авторов научных работ в исследуемом вопросе условно 

можно разделить на три направления: на противников каких-либо изменений 

в действующей системе доказательств, на сторонников введения нового вида 

электронных доказательств, а также ученых, допускающих дополнения тер-

минов вещественных доказательств и иных документов возможностью элек-

тронного исполнения. 

Учеными-процессуалистами разработано несколько формулировок поня-

тия электронных доказательств. Одну из удачных формулировок понятия пред-

ставил М. И. Воронин, полагающий, что электронные доказательства – это све-

дения, содержащиеся в электронном документе или на электронном носителе 

информации, на основании которых субъекты доказывания устанавливают 

наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при произ-

водстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела [3, с. 79]. 

Безусловно, что одной из ключевых дефиниций в уголовном судопроиз-

водстве, с которой еще предстоит определиться законодателю, является именно 

понятие «электронные доказательства», поскольку в настоящее время научная 

среда и практические работники определяют его достаточно условно. Тем 

не менее, очевидным остается тот факт, что термин «электронные доказатель-

ства» гораздо шире и может включать в себя термин «электронные носители 

информации». 
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В настоящее время на страницах педагогической литературы большое 

внимание уделяется проблеме отношений учитель – ученик в педагогической 

деятельности. 

Педагоги – теоретики и практики – рассматривают взаимодействие как 

условие развития творческих способностей, повышения профессионализма, как 

механизм связи семьи и школы, как фактор личностного саморазвития учащих-

ся и т.п. Это далеко не полное перечисление показывает разнообразие подходов 

к взаимодействию учителя и ученика в образовательном пространстве. 

Теоретическая и практическая значимость исследования проблем педаго-

гического общения в системе «учитель-ученик» обусловливается, прежде всего, 

тем, что общение учителя с учащимися является важным звеном процесса 

управления формированием личности, развитием познавательной и социальной 

активности школьников, становлением ученического коллектива. 

Сейчас требуется пересмотр традиционного представления о позициях 

педагога и воспитанника в учебном процессе, стиля взаимоотношений, взаимо-

действий, особенностей общения между учителем и учеником. Оптимизация 

педагогического общения происходит через осознание содержания образова-

ния, умелое использование в индивидуальной педагогической деятельности 

всех факторов, способных улучшить взаимоотношение, взаимодействие учите-

ля и ученика. 

Поэтому проблема взаимодействия учителя и учащихся становится одной 

из самых актуальных для современного образовательного процесса. 

Полноценное общение становится возможным, если «люди, вступающие 

во взаимодействие, могут оценить уровень взаимопонимания и дать себе отчет 

в том, что представляет собой партнер по общению. Участники общения стре-

мятся реконструировать в сознании внутренний мир друг друга, понять чув-

ства, мотивы поведения, отношение к значимым объектам» [1, c. 521]. 
Взаимодействие, как правило, основывается на эмоциональном обмене. 

Любые эмоции (как положительные, так и отрицательные) остаются в памяти 

человека. Неслучайно учащиеся запоминают игровые, эмоционально насыщен-

ные моменты занятия, именно потому, что такие педагогические приемы преж-

де всего нарушают обыденное течение школьной жизни. Именно поэтому 

школьниками лучше усваивается тот материал, который (как сумел доказать 

учитель) оказывается жизненно важным для ученика, т.е. не оставляет его рав-

нодушным.  

В качестве иллюстрации приведем пример расширения жизненного опыта 

учащихся, формирования навыков общения путем вовлечения в игровой форме 

в  ситуационное взаимодействие в рамках проведения «Интервью по сказке» на 

занятиях кружка «Основы журналистики». 

Детям предлагается взять интервью у маленькой наивной девочки в крас-

ной шапочке, которой пришлось пережить нападение опасного преступника по 

кличке Волк. Дети задавали следующие вопросы Красной Шапочке: Как про-

изошла первая встреча с Волком? Вам не кажется, что со стороны вашей ма-

тушки по крайней мере безответственно было посылать несовершеннолетнюю 

девочку одну через лес? Когда вам впервые встретился гражданин Волк, вас не 
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насторожило довольно пристальное любопытство со стороны незнакомца? Как 

выглядел Волк, переодетый в бабушку? Как вы догадались, что это именно он?  

Дети как бы примеряют на себя роли и журналиста, работающего в отде-

ле «Криминальные новости», и следователя, и очевидца событий. Учитель по-

ощряет их высказывать свое отношение к происходящему. В зависимости от 

роли, которую они выбрали, меняются вопросы, меняются комментарии.  Та-

ким образом, происходит вовлечение в общение ученик –ученик, ученик – учи-

тель, причем учитель может выступать в этой игре в качестве случайного про-

хожего, очевидца событий и т.д.  

Так, благодаря эмоциональному компоненту, который присутствовал на 

занятии «Интервью по сказке», учащиеся закрепляют в сознании модели пове-

дения, необходимые им как в общении со сверстниками, так и в общении с пе-

дагогом. 

Как известно, в педагогическом общении выделяются следующие стадии 

или этапы (В.А. Кан-Калик) [2, c. 19]:  

1) моделирование предстоящего общения (прогностический этап); 

2) организация общения (начальный этап, называемый также коммуника-

тивной атакой); 

3) управление общением в педагогическом процессе (основной этап); 

4) анализ осуществленного общения (аналитический этап).  

Эти стадии образуют цикл педагогического общения, при котором за 4-й 

стадией (анализом) вновь следует 1-я (моделирование) и т.п.  

На стадии моделирования происходит прогнозирование, выработка педа-

гогом модели общения с учащимися. Опираясь на рекомендации В.А. Кан-

Калика, технологию моделирования предстоящего педагогического общения 

можно представить в виде такой памятки: 

1) вспомните класс, группу, конкретных воспитанников, общение с кото-

рыми Вам предстоит;  

2) вспомните предыдущий опыт Вашего общения с этими детьми; выде-

лите в нем хорошие воспоминания; старайтесь развивать в себе положительные 

эмоции и блокировать отрицательные; 

3) вспомните, как обычно проходит Ваше общение с данным коллективом 

и отдельными учениками;  

4) решите, стоит ли при предстоящем общении с этими воспитанниками 

придерживаться обычного для Вас стиля (настолько он способствует решению 

поставленных задач) или его следует как-то изменить; 

5) постарайтесь представить, как дети воспримут Вас и содержание того, 

что Вы будете им говорить; 

6) вспомните Ваши взаимоотношения с отдельными воспитанниками, по-

старайтесь понять, не влияют ли на эти взаимоотношения сложившиеся у Вас 

стереотипы, предубеждения; 

7) попытайтесь почувствовать предстоящую атмосферу общения, пред-

ставить себе отдельные моменты общения (что скажете или сделаете Вы, и как 

ответят дети; кто из воспитанников и как именно может отреагировать на те 

или иные Ваши слова и действия и т. д.); 
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8) старайтесь почувствовать уверенность, убедите себя в том, что пред-

стоящее общение пройдет успешно.  

Необходимо отметить, что на стадии моделирования педагоги нередко 

допускают ошибки, связанные, в конечном итоге, с несоответствием достигну-

того результата ожидаемому. Это можно проиллюстрировать на примере заня-

тия по теме «Ассоциации» в рамках деятельности кружка «Основы журнали-

стики». Учащимся было предложено создать ассоциативный ряд к определен-

ным словам. Одним из таких слов заранее было выбрано «море». Причем пред-

полагалось, что ученики должны (сами или по подсказке учителя) в ассоциа-

тивный ряд вставить слова «Ассоль», «Грей». Заранее учителем была продума-

на воспитательная беседа о современных ценностях, построенная как раз-таки 

на обсуждении героев повести Александра Грина. Когда учащиеся сами не 

назвали этих героев в ассоциативном ряду, учитель дал им сначала подсказку, а 

затем сам назвал этих героев. Каково же было удивление учителя, когда учени-

ки спросили: «А кто это – Ассоль и Грей?». Ученики не знают этого литератур-

ного произведения. Воспитательная беседа не получилась. Обратная связь не 

осуществилась. 

Не менее важным элементом для установления обратной связи учитель –

ученик является стиль педагогического общения. Также необходимо учиты-

вать, что «стиль общения преподавателя с обучающимся является выражением 

коммуникативной компетентности педагога. Под стилем общения понимается 

определенная совокупность главных признаков поведения, которые проявляют-

ся в ходе общения» [3, c. 52]. Поэтому от того, какой стиль общения выбрал из-

начально педагог, зависит успех его педагогической деятельности. 

В работах А.К. Марковой, А.Я. Никоновой [4, c. 65] выделяются ниже-

следующие стили педагогического общения. 

Эмоционально-импровизационный стиль (ЭИС). Учителя с данным 

стилем руководства отличает преимущественная ориентация на процесс обуче-

ния, недостаточно адекватное планирование учебно-воспитательного процесса 

(отбор наиболее интересного учебного материала, в то время как менее инте-

ресный, хотя иногда и достаточно важный материал оставлен для самостоя-

тельной работы учащихся). Деятельность учителя ЭИС отличает высокая опе-

ративность, использование большого арсенала методов обучения. 

Эмоционально-методический стиль (ЭМС). Для учителя с этим стилем 

руководства характерны ориентация на процесс и результат обучения, некото-

рое преобладание интуитивности над рефлексивностью, адекватное планирова-

ние учебно-воспитательного процесса, высокая оперативность. 

Рассуждающе-импровизационный стиль (РИС). Для учителя РИС ха-

рактерны ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное планиро-

вание учебно-воспитательного процесса, оперативность, сочетание интуитив-

ности и рефлексивности. По сравнению с учителями эмоциональных стилей та-

кой учитель проявляет меньшую изобретательность в подборе и варьировании 

методов обучения. 
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Рассуждающе-методический стиль (РМС). Ориентируясь преимуще-

ственно на результаты обучения и адекватно планируя учебно-воспитательный 

процесс, учитель РМС проявляет консервативность в использовании средств и 

способов педагогической деятельности. 

На уровне динамических характеристик учителей эмоциональных стилей 

отличает повышенная чувствительность, гибкость, импульсивность. Учителя 

рассуждающих стилей отличаются от эмоциональных учителей сниженной 

чувствительностью, для них характерны осторожность, традиционность. Каса-

ясь вопроса о результативности педагогической деятельности, ученые указы-

вают на то, что ни импровизационность, ни методичность не являются предпо-

чтительными сами по себе. 

На наш взгляд, наиболее эффективными являются индивидуальные сти-

ли, объединяющие методичность с эмоциональностью, а импровизационность с 

рассудительностью, то есть своего рода, промежуточные стили. 
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Процессы демократизации и преобразования в странах зачастую сопро-

вождаются митингами, шествиями, демонстрациями и протестами. Обычно 

сложившаяся общественно-политическая ситуация способствует возникнове-

нию массовых беспорядков. В российском обществе такие случаи значительно 

редки, однако это не означает отсутствие общественной опасности подобных 

преступных деяний. 

Массовые беспорядки несут в себе значительную опасность, так как дей-

ствия неконтролируемой толпы людей могут создать напряженную обстановку 

в регионе, часто приводя к повреждению или уничтожению как частной, так и 

государственной собственности. Однако главная опасность заключается в ре-

альной угрозе для жизни и здоровья граждан. Кроме того, массовые беспорядки 

сопровождаются дезорганизацией работы органов власти и управления. 

Несмотря на то, что в нашем государстве массовые беспорядки являются 

редким явлением, их возникновение представляет реальную угрозу обществу. 

Важно уметь находить баланс между правом на выражение своего мнения и 

обязанностью сохранить общественный порядок и безопасность граждан. 
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Следует отметить, что уголовное законодательство не лишено проблем-

ных и спорных моментов в отношении квалификации состава преступлений, 

предусмотренных ст.212 УК РФ «Массовые беспорядки».  

Исходя из состава ст. 212 УК РФ, массовые беспорядки – это преступле-

ния, совершаемые толпой, т.е. большим количеством людей, нарушающих обще-

ственный порядок и общественную безопасность, которые в зависимости от ме-

ста, времени, размеров населенного пункта, орудий и средств совершения пре-

ступления способны дезорганизовать деятельность государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления, а также объектов социальной инфраструктуры. 

Напомним, что массовые беспорядки всегда характеризуются согласо-

ванными действиями большой группы людей, которые стремятся нарушить и 

нарушают в грубой форме установленный порядок на той территории, где со-

бралась данная группа людей с явной целью нарушения общественного поряд-

ка. Вместе с тем следует признать, что данные характеристики достаточно раз-

мыты, что не всегда позволяет разграничить массовые беспорядки с другими 

преступлениями, в частности хулиганством, совершенным группой лиц. В дан-

ном случае ключевое значение имеет количество людей, выполняющих объек-

тивную сторону того и другого преступления. Признак массовости выступает 

основополагающим при квалификации действий в качестве массовых беспо-

рядков. На данный момент приходится опираться только на то, что в массовых 

беспорядках всегда принимает участие столько людей, сколько необходимо для 

осуществления следующих действий:  

 перекрытие движение автотранспорта;  

 срыв какого-либо общественно-массового мероприятия;  

 нарушение работы каких бы то ни было предприятий и организаций 

(зачастую это сопряжено с совершением краж или насилия в отношении других 

лиц и т.п.). 

Примером, иллюстрирующим организацию массового беспорядка на 

предприятии и последующего наказания, может служить выдержка из Поста-

новления Верховного Суда Российской Федерации по делу № … У. и К., при-

влекаемых к ответственности за организацию массовых беспорядков, являю-

щихся фоном для похищения имущества предприятия. В ходе данных массовых 

беспорядков осуществлялся захват предприятия, а также причинены побои и 

телесные повреждения разной степени тяжести гражданам, уничтожено и по-

вреждено определенное количество имущества, восстановление которого по-

требовало 15 000 000 рублей. Данные действия привели к остановке работы 

предприятия буквально на несколько часов. У. и К. заказали автобусы для под-

воза к предприятию трехсот человек, обеспечили их формой сотрудников по-

лиции, а затем под видом сотрудников правоохранительных органов ворвались 

на территорию предприятия [1]. 

В России нет критериев, по которым можно относить то или иное количе-

ство лиц к толпе, несмотря на то, что это является весьма существенным мо-

ментом при квалификации. На наш взгляд, решение этого вопроса видится в 

необходимости, например, Пленумом Верховного суда РФ дать определение 

признакам толпы. К таковым можно отнести обстановку, в котором совершает-
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ся уголовно наказуемое деяние, согласованность и связанность действий участ-

ников массовых беспорядков, использование различного рода предметов (трав-

мирующих, взрывоопасных, колющих и т.п.). Конкретизация количества чело-

век, участвующих в массовых беспорядках, позволит облегчить работу сотруд-

ников правоохранительных органов по квалификации данного состава преступ-

ления. При этом, думается, уменьшится количество обращений в Верховный 

Суд Российской Федерации по обжалованию так называемых «несправедли-

вых» приговоров, вынесенных в отношении участников и организаторов массо-

вых беспорядков. 

В юридических источниках указано следующее: «составом массовых бес-

порядков охватываются без дополнительной квалификации преступления, 

предусмотренные ст. 116, 115, 112, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 1 

ст. 318 УК РФ» [2].  

Проведя исследование данных положений, позволим себе обозначить не-

сколько спорных вопросов. Во-первых, хотим обратиться к нормам о половых 

преступлениях. Не исключено, что они могут происходить в связке с массовы-

ми беспорядками. Однако мы считаем нецелесообразным применение ст. 131 

УК РФ или ст. 132 УК РФ в данном случае, в виду того, что они не указаны в 

диспозиции ч. 1 ст. 212 УК РФ, а значит не входят в охват массовых беспоряд-

ков, хотя фактически насильственные преступления являются способом совер-

шения преступлений. Мы полагаем, что необходимо дополнительное квалифи-

цирующее обстоятельство для насильственных преступлений, совершаемых в 

ходе массовых беспорядков. Добавление подобного квалифицирующего обсто-

ятельства позволило бы учитывать особенности совершения преступлений во 

время массовых беспорядков и принять соответствующие меры по предотвра-

щению и наказанию подобных деяний.  

Во-вторых, не меньше сомнений вызывает утверждение об отсутствии 

дополнительной квалификации по ст. 318 УК РФ в случае применения насилия 

в отношении представителя власти в ходе массовых беспорядков. Несмотря на 

то, что к содержанию ч. 1 ст. 212 УК РФ прикреплена ссылка на оказание во-

оруженного сопротивления представителю власти, считаем, этого не вполне 

достаточно. Поэтому фактическое применение насилия в отношении таких лиц 

требует дополнительной квалификации. В качестве подтверждения нашей по-

зиции приведем разъяснение Пленума Верховного Суда РФ: «Хулиганские дей-

ствия, связанные с сопротивлением представителю власти, в ходе которого 

применено насилие, неопасное и опасное для жизни и здоровья, надлежит ква-

лифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 

УК РФ и соответствующей частью ст. 318 УК РФ» [3]. 

В-третьих, вопрос четкого разграничения массовых беспорядков от хули-

ганства. Наибольшую сложность вызывают случаи, когда содеянное каким-

либо человеком подпадает одновременно под признаки массовых беспорядков 

и под признаки хулиганства. Однако совокупность преступлений в данном слу-

чае исключена, но в тоже время можно говорить о конкуренции уголовно-

правовых норм данных статей. При этом отметим, что норма об ответственно-

сти за массовые беспорядки является специальной нормой, которая охватывает 
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содеянное максимально полно, со специализацией на признаках объективной 

стороны преступления.  

В российском действующем законодательстве квалификация призывов к 

насилию над лицами предусмотрена не только ч. 3 ст. 212 УК РФ. Также ответ-

ственность за аналогичные призывы предусматривается в следующих статьях 

уголовного кодекса:  

 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористи-

ческой деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терро-

ризма») регламентирует ответственность за публичные призывы к осуществле-

нию террористической деятельности; 

 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности») закрепляет ответственность за публичные призывы к осуществ-

лению экстремистской деятельности.  

При более детальном рассмотрении содержания вышеуказанных статей, 

следует отметить, что объединяющим началом во всех этих статьях служат 

призывы к насилию над гражданами. Но при квалификации подобного рода 

преступлений следует учитывать, что в ч. 3 ст. 212 УК РФ нет конкретизации 

того, какие именно призывы и к каким именно преступлениям могут быть ква-

лифицированы по этой норме законодательства. 

А в ст.ст. 205.2 УК РФ и 280 УК РФ, напротив, прямо указана деятель-

ность, подразумевающая применение насилия над гражданами при террористи-

ческой и экстремистской деятельности.  

К.Г. Вдовиченко считает, что в тех случаях, когда преступная деятель-

ность какого-либо лица одновременно позволяет определять ее как состав пре-

ступлений, которые предусматриваются статьями ч. 3 ст. 212 и ст. 205.2, ст. 280 

УК РФ, для квалификации преступления необходимо применять нормы 

ст.ст. 205.2 УК РФ и 280 УК РФ, так как они являются более специальными по 

отношению к ч. 3 ст. 212 УК РФ» [4]. 

Мы полностью согласны с данной точкой зрения, так как считаем ее 

вполне обоснованной.  

Помимо этого, хотелось бы указать на отсутствие признака публичности 

в призывах к противоправным действиям при массовых беспорядках, закреп-

ленных в ч. 3 ст.212 УК РФ. В большинстве случаев такие призывы звучат пуб-

лично. В связи с этим совершенно обоснованно можно говорить о том, что от-

сутствие публичности при выражении призывов к массовым беспорядкам по-

требует уголовно-правовой оценки таких действий в правовом поле «норм об 

ответственности за подстрекательство к массовым беспорядкам» [5]. 

Следовательно, уголовно-правовые нормы, сформулированные в ч. 3 

ст. 212 УК РФ, нуждаются в дополнении их признаками публичности.  

Также одной из возможных корректировок ст. 212 УК РФ, запрещающей 

призывы к насилию над гражданами, может быть изменение формулировки с 

целью того, чтобы она не применялась в случаях, не связанных с массовыми 

беспорядками. То есть добавление ясного определения, что данная статья при-

меняется лишь в том случае, когда имеют место быть призывы к насилию, свя-

занными с публичными акциями, беспорядками, в том числе и массовыми. 
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Отсюда следует, что имеет место быть и предложение А.А. Балашова о 

необходимости прямо указать в ч. 3 ст. 212 УК РФ на связь призывов к наси-

лию над гражданами с массовыми беспорядками [6]. Мы разделяем в полной 

мере данное предложение, так как оно актуально и сегодня в связи со сложив-

шейся обстановкой в геополитическом пространстве мирового сообщества, 

оказывающем прямое воздействие на дестабилизацию обстановки в нашей 

стране любыми способами. 

Таким образом, необходимо отметить, что объективная сторона массовых 

беспорядков носит сложный характер. По сути, она включает в себя проявление 

различных деяний, содержащих самостоятельные составы преступлений. Но 

все эти деяния выступают составляющими частями одного более масштабного 

деяния, совершаемого толпой. В соответствии с чем статья 212 УК РФ нужда-

ется в корректировке на законодательном уровне с целью уточнения некоторых 

спорных моментов квалификации преступных деяний, предусмотренных дан-

ной статьей. Предложенные нами дополнения и уточнения для внесения в дис-

позиции ст. 212 УК РФ возможно помогут в разрешении обозначенных про-

блем, что облегчит работу сотрудников правоохранительных органов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности влияния средств мас-

совой информации на мировоззрение представителей различных возрастных 

групп. В настоящее время средства массовой информации превратились из 

средств обмена информацией между пользователями в оружие, способное воз-

действовать на общество, тем самым определяя поведение широкого круга лиц. 

Информация по-разному воспринимается людьми разного возраста, что свиде-

тельствует о том, что информация и средства передачи данной информации до 

масс играют огромную роль в формировании мировоззрения у людей самых 

разных поколений.  

Ключевые слова: СМИ, поколение, Интернет, мировоззрение, возраст-

ные особенности. 
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Abstract: the article discusses the features of the influence of Mass Media on 

the worldview of various age groups. Nowadays mass media from the means of in-

formation exchange turned into a weapon capable of influencing society thereby the 

greatest assessment of the behavior of a wide range of people. Information is per-

ceived differently by the people of different ages which reveal that means of deliver-

ing the information to a lot of people play a huge role in forming their mindset.  

Keywords: mass media, generation, Internet, mindset, age features. 

 

 

Современный мир невозможно представить без постоянного обмена 

огромным количеством информации между гражданами и государствами по 

различным каналам связи. В подобном потоке важно иметь независимый и ак-

туальный источник новостей, который бы освещал наиболее значимые для об-

щества и государства события. 
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Таким механизмом является пресса и другие средства массовой информа-

ции (СМИ), в том числе электронные (интернет, радио, телевидение), позволя-

ющие максимально оперативно доводить информацию до большого количества 

людей, что, в свою очередь, является крайне важным фактором формирования у 

общества понимания происходящих событий. 

Под СМИ нам следует понимать совокупность существующих в настоя-

щее время средств и способов передачи информации для неограниченного кру-

га лиц (Интернет-ресурсы, печатные издания, телевидение, радио и т.д.). 

Говоря о неограниченном круге лиц, следует понимать, что СМИ дей-

ствительно охватывают широкие массы людей самого разного возраста, кото-

рые абсолютно по-разному реагируют на одинаковые новостные повестки. Яр-

кий пример тому – заголовки о возможном росте цен на сахар. Люди старшего 

поколения начали массово скупать товар, в то время как молодежь практически 

никак не отреагировала на эту информацию. Напрашивается вывод о том, что 

один и тот же факт по-разному воспринимают люди разного возраста. 

Не стоит недооценивать негативное воздействие СМИ на общественные 

отношения. Так, например, как только началась специальная операция на тер-

ритории Украины, большое количество зарубежных изданий и Интернет-

ресурсов начало распространять информацию несоответствующую действи-

тельности.  

Распространение подобных сведений имеет серьезные вредоносные по-

следствия: 

1) разжигание в обществе недоверия к руководству страны, что может 

привести к дестабилизации в государстве и дальнейшему ухудшению ситуации; 

2) формирование у населения страхов и панических настроений, которые 

в ближайшей перспективе могут привести к скупке товаров первой необходи-

мости, тем самым вызывая тотальный дефицит;  

3) подрыв морального духа частей и соединений, выполняющих боевую 

задачу на территории Украины, что, в свою очередь, приводит к снижению эф-

фективности их действий и к затягиванию конфликта. 

Говоря же о роли СМИ в формировании мировоззрения поколений, мож-

но отметить, что в настоящее время особенно острой стала проблема неконтро-

лируемого потока информации.  

Концепция использования СМИ для формирования мировоззрения масс 

является далеко не новой. Особенно широко ее применял главный пропаган-

дист фашистской Германии Й. Геббельс, считавший, что ложь, повторенная ты-

сячу раз, становится правдой. Сегодня мы видим, что эта же концепция реали-

зуется в отношении российских войск, участвующих в специальной операции 

на Украине. 

Говоря о влиянии СМИ и Интернета на формирование мировоззрения 

населения, следует отметить, что каждое из поколений имеет свои особенности 

восприятия, обусловленные уровнем образования и условиями формирования 

личности. 

Исходя из этих вводных параметров, считаем целесообразным рассмот-

реть влияние СМИ и других Интернет-источников на формирование мировоз-
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зрения населения, поделив граждан, использующих названные выше источники 

информации, на несколько условных групп, каждая из которых будет выделена 

по таким критериям, как возраст и социально-политические условия формиро-

вания личности. 

Итак, для данного исследования нами были выбраны следующие группы: 

1. Граждане, рожденные до 1975 г. во времена развитого социализма, с 

высоким уровнем доверия официально предоставляемой информацией от госу-

дарственных источников (СМИ, телеканалы, радио). 

2. Граждане, рожденные в период с 1976 г. по 1987 г. – также во времена 

СССР, но уже в несколько другой исторической ретроспективе, т.е. заставших 

как момент расцвета, так и упадка социализма, что в итоге сказалось на их вос-

приимчивости к получаемой информации. 

3. Граждане, рожденные в период с 1990 г. по 2006 г. – времена распада 

СССР и начала формирования новой России. 

4. Граждане, рожденные после 2006 г., выросли в новой России, в эпоху 

господства Интернета и новейших информационных технологий. 

Рассмотрим подробнее каждую их из этих групп. 

Первой группой, которую мы выделили в рамках нашего исследования, 

является группа людей, рожденных до 1975 г. Это поколение застало участни-

ков Великой Отечественной войны и из рассказов своих дедов и отцов, очевид-

цев, узнавало об ужасах войны, что и стало решающим фактором создания 

мощного патриотического мировоззрения. В настоящее время представителям 

данного поколения около 60 лет. Большая часть граждан этой возрастной груп-

пы верит, что государство посредством средств массовой информации не может 

лгать и доверяет официальным государственным изданиям. 

Следующая возрастная группа, взятая для исследования, люди, рожден-

ные в период с 1976 г. по 1987 г. Выбор данной группы обусловлен тем, что 

данное поколение является последним, которое застало советскую систему со-

циального обеспечения населения, а также это последнее поколение, которое 

получило полноценное образование по советским образовательным програм-

мам. Однако именно это поколение первыми почувствовало влияние западных 

тенденций в моде и образе жизни. Впервые была подорвана вера в свое госу-

дарство, появилось желание существенных реформ и изменения в обществен-

ной жизни. В настоящее время представителям данного поколения до 50 лет. 

Среди них можно выделить две подгруппы с характерными моделями социаль-

ной адаптации к новым условиям. Первая подгруппа – граждане, которые, как и 

предыдущее поколение, считают советскую модель воспитания лучшей, а их 

мировоззренческая позиция напрямую зависит от той идеи, которая деклариру-

ется государством, и, как следствие, данная категория граждан очень сильно 

подвержена влиянию официальных средств массовой информации. Вторая же 

подгруппа считает, что советская система не имела права на существование, и 

вся идеология государства не воспринимается положительно и крайне нелояль-

но настроена к официальным источникам информации, доверяя только оппози-

ционным СМИ и Интернет-ресурсами. Мы можем сделать вывод, что во второй 

группе существует расслоение граждан на два противоположных лагеря: дове-
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ряющих государственным источникам информации и напротив – находящимся 

к ним в оппозиции.  

Третьей группой, выбранной для изучения, является поколение девяно-

стых годов. Они росли и формировались в эпоху существенных изменений в 

социальной и политической сферах жизни, активного внедрения современных 

информационных и интернет-технологий. Принимая во внимание вышеизло-

женные факты, мы можем сделать вывод: для третьей группы исследуемых, как 

нам кажется, характерен высокий уровень критического мышления и умение 

«фильтровать» информацию, получаемую из сети Интернет. Однако это поко-

ление не всегда может похвастаться высоким уровнем образованности, по-

скольку оно не застало советскую систему образования и не всегда критически 

верно оценивает происходящие и происходившие события. 

К четвертой группе нашего исследования мы отнесли граждан, родив-

шихся после 2006 года. Их часто называют поколением гаджетов и Интернета. 

Формирование мировоззрения большинства из них происходило исключитель-

но в Интернет-пространстве и определить единый вектор формирования миро-

воззренческой позиции невозможно. Многое зависит от того, какие Интернет-

ресурсы посещали молодые люди в процессе становления личности. 

Таким образом, мировоззрение каждого проанализированного нами поко-

ления в той или иной степени подвержено влиянию СМИ и Интернета. Боль-

шую роль играет также атмосфера, в которой конкретный представитель рос, 

уровень и качество образования. Для каждого поколения роль средств массовой 

информации и интернета невозможно объективно оценить, но очевидно одно: 

СМИ играют весомую роль, причем, как положительную, так и отрицательную, 

в формировании мировоззрения.  

К положительным аспектам мы относим: утоление «информационного 

голода», повышение общей и политической культуры населения, способ взаим-

ного информирования властей и населения, снятие социальной напряженности. 

К отрицательным: невозможность регулировать и корректировать поток 

информации на детей ни родителями, ни учителями; ориентированность на 

вкусы потребителя (часто неправильные), большое количество пошлой и же-

стокой информации.  

Сегодня информационное пространство стало настоящим полем боя. Ча-

сто различные Интернет-ресурсы осуществляют «вброс» разных фейковых но-

востей, касающихся как политических, так и идеологических сфер жизни обще-

ства. На фоне происходящей в настоящий момент специальной операции по-

добные фейки направлены на дестабилизацию, раскола общества и осложнения 

политической ситуации в стране. 

В подобных условиях особенно важная роль отводится тем СМИ, кото-

рые действительно пытаются нести объективные сведения о происходящих со-

бытиях. Однако подобные средства массовой информации жестко контролиру-

ются и принижаются как государственными органами различных стран, так и 

другими оппозиционными СМИ. В подобной обстановке крайне важно обеспе-

чить защиту и поддержку тех средств массовой информации, которые объек-

тивно отражают суть происходящих в мире событий. 
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Подводя итог данному обзору, мы хотим отметить, что СМИ и Интернет, 

играют огромную роль в формировании мировоззрения всех поколений. Одна-

ко их невозможно рассматривать как самостоятельный элемент, влияющий на 

убеждения, а лишь в совокупности с системой образования, политическими 

настроениями в обществе. Проблема влияния СМИ на формирование образа 

мыслей населения является крайне важной, а, следовательно, данная проблема 

требует определенных мер со стороны государства в целях недопущения рас-

пространения недостоверных и фейковых сведений. 
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Аннотация: в данной статье авторами актуализируются вопросы улучше-

ния качества профессиональной подготовки будущих сотрудников полиции к 

осуществлению профилактической деятельности, приводится анализ норматив-

но-правовых документов, согласно которым данное направление деятельности 

должно быть реализовано. В содержании статьи приведены педагогические 

технологии, позволяющие развивать готовность сотрудников полиции к профи-
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Криминогенную обстановку в мире на сегодняшний день сложно назвать 

благоприятной. Причиной этому выступают резонансные преступления, совер-

шаемые гражданами, в том числе несовершеннолетними. Так, например, в сен-

тябре 2023 года в Волгоградской области на школьной линейке юноша нанес 

ножевое ранение однокласснице, в мае 2023 года в Белграде школьник открыл 
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стрельбу на территории своего учебного заведения, лишив жизни десять чело-

век, подобная ситуация повторилась и в декабре 2023 года, но уже в Брянске.  

Произошедшие только за 2023 год события актуализируют вопросы осу-

ществления профилактической работы сотрудниками полиции среди населения. 

Профессиональная деятельность сотрудников полиции связана с взаимодей-

ствием с гражданами различных категорий, от законопослушных до правона-

рушителей и рецидивистов. Целью такого взаимодействия является, в том чис-

ле, и реализация профилактической деятельности. 

Осуществлять профилактику сотрудники полиции должны в соответствии 

с рядом нормативно-правовых документов, к которым, в первую очередь, отно-

сится Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации». В данном норма-

тивно-правовом документе изложено определение понятия «профилактика 

правонарушений», под которым понимается совокупность мер социального, 

правового, организационного, информационного и иного характера, направлен-

ных на выявление и устранение причин и условий, способствующих соверше-

нию правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц 

в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного по-

ведения. В статье 5 данного закона также указано, что к субъектам профилак-

тики относятся федеральные органы исполнительной власти, к которым отно-

сятся и сотрудники правоохранительных органов [1].  

Задачи по проведению профилактических мероприятий отражены и в ря-

де ведомственных приказов, где говорится, что сотрудники полиции должны 

осуществлять профилактику совершения правонарушений среди несовершен-

нолетних, а также профилактику рецидивных преступлений [2, 3]. Однако про-

филактическая работа должна основываться не только на знания нормативных 

документов и представлять собой правовое информирование. Основой профи-

лактики выступает проведение воспитательной работы, по недопущению со-

вершения повторных правонарушений, что уже предполагает психолого-

педагогические знания.  

Целенаправленно и планомерно психолого-педагогические знания, 

направленные на осуществление различных видов профилактики, у сотрудни-

ков полиции не формируются. Отсюда возникает противоречие между потреб-

ностью общества и государства в осуществлении профилактической работы со-

трудниками полиции и отсутствием подготовленных полицейских реализовы-

вать данное направление.   

Подготовка сотрудников полиции к профилактической деятельности 

должна осуществляться в рамках профессионального обучения в образователь-

ных организациях МВД России. Для этого была разработана педагогическая 

модель «Развитие готовности к профилактической деятельности», включающая 

в себя технологию по развитию готовности сотрудников полиции к реализации 

профилактической работы. Данная модель представлена пятью взаимосвязан-

ными блоками.  

Первый блок – целевой. Включает в себя цель: развитие готовности со-

трудников полиции к осуществлению профилактической деятельности. 
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Второй блок – методологический – согласно которому, развитие профи-

лактической готовности основано на системном, личностно-ориентированном, 

компетентностном и интегративном подходах. 

Содержательный блок включает в себя компоненты готовности к профи-

лактической деятельности, такими компонентами выделены: ценностно-

мотивационный и профессиональный. 

Четвертый блок – содержательный. В данном блоке представлены педа-

гогические условия, формы, методы, приемы и средства обучения, направлен-

ные на развитие готовности к профилактической деятельности.  

Педагогическими условиями будут являться: разработка дидактических 

средств для развития готовности к профилактической деятельности; организа-

ция образовательного процесса в форме моделирования проблемных ситуаций, 

что позволит сформировать квази-профессиональный опыт; последовательное 

выполнение преподавателем ролей: информатора, консультанта, эксперта, так 

как это позволит постепенно снижать степень участия преподавателя в реше-

нии обучающимися задач по реализации профилактической деятельности; вза-

имодействие с иными субъектами профилактики; организация научно-

практической работы по вопросам профилактической деятельности полицей-

ских и вовлечение обучающийся в эту  работу.  

Формы и методы обучения выделим следующие: ситуационно-ролевые 

игры, ситуационные задачи и упражнения, кейс-метод, мозговой штурм, бесе-

ды, а также поисковая и научно-исследовательская деятельность. В качестве 

средств обучения необходимо разработать соответствующие дидактические 

средства для развития готовности к профилактической деятельности, а именно: 

учебно-методические средства и учебные пособия, а   также разработать тест и 

опросник, позволяющие оценивать уровень развития готовности к профилакти-

ческой деятельности.  

Оценочно-результативный блок раскрывает компоненты готовности к 

профилактической деятельности, а также содержит в себе уровни оценки такой 

готовности (низкий, средний и высокий) [4].  

Таким образом, организация профессиональной подготовки сотрудников 

полиции к реализации профилактической деятельности должна быть основана 

на внедрении в образовательный процесс представленной модели «Развитие го-

товности к профилактической деятельности». Это позволит сформировать у 

обучающихся знания в области проведения профилактической работы, а также 

квази-профессиональный опыт реализации данного направления деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с генезисом 

сферы услуг как индикатора уровня экономического развития общества. Кон-

статируется, что в любом государстве по мере поступательного развития эко-

номики расширяется сфера услуг, что приводит к существенному притоку в нее 

населения и к повышению роли государства в экономике. На основе сравни-

тельного исторического анализа истоков и тенденций экономического развития 

некоторых зарубежных стран сделан вывод о том, что в современных промыш-

ленно развитых странах преобладает занятость в сфере услуг, что является 

следствием эволюции экономики от доиндустриального общества к постинду-

стриальному, условием вхождения в которое является более высокий уровень 

образования, требующий от его населения развитых профессиональных и тех-

нических навыков. Установлено, что в современной индустриальной экономике 

доминирует занятость в сфере услуг. Подобно тому, как в XIX веке рабочие ме-

ста в сельском хозяйстве мигрировали в обрабатывающую промышленность 

под воздействием трудосберегающих технологий, рабочие места в обрабаты-

вающей промышленности в свое время перешли в сферу услуг. Сделан вывод о 

том, что актуальной тенденцией современной мировой экономики являются 

растущие ожидания в отношении услуг.  

Ключевые слова: экономика, доиндустриальное общество, постиндустри-

альное общество, сфера услуг, развитие сферы услуг.  
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Abstract: the article discusses issues related to the genesis of the service sector 

as an indicator of the level of economic development of society. It is stated that in 

any state, with the progressive development of the economy, the service sector ex-

pands, which leads to a significant influx of people into it and to an increase in the 

role of the state in the economy. Based on a comparative historical analysis of the or-

igins and trends of economic development in some foreign countries, it is concluded 

that employment in the service sector prevails in modern industrialized countries, 

which is a consequence of the evolution of the economy from a pre-industrial to a 

post-industrial society, the condition for entry into which is a higher level of educa-

tion, requiring its population to have developed professional and technical skills. It 

has been established that employment in the service sector dominates in modern in-

dustrial economies. Just as agricultural jobs migrated to the manufacturing industry in 

the 19th century under the influence of labor-saving technologies, manufacturing jobs 

at one time moved to the service sector. It is concluded that the current trend of the 

modern world economy is the growing expectations regarding services. 

Keywords: economy, pre-industrial society, post-industrial society, service 

sector, development of the service sector. 

 

 

Существенным резервом и фактором прогрессирующего развития эконо-

мики является сфера услуг. Как показывает мировой опыт, именно эта сфера 

сегодня занимает доминирующее положение в формировании внутреннего ва-

лового продукта, роста благосостояния людей, обеспечении занятости населе-

ния [1]. 

Ни одна экономика не может функционировать без инфраструктуры, ко-

торую предоставляют услуги в виде транспорта и связи, а также без государ-

ственных услуг, таких как образование и здравоохранение.  

Следует отметить, что в любом государстве по мере поступательного раз-

вития экономики совершенствуется и сфера услуг, что приводит к существен-

ному притоку населения и к повышению роли государства в экономике.   

Инфраструктурные услуги, такие как транспорт и связь, являются важней-

шими связующими звеньями между всеми секторами экономики, включая конеч-

ного потребителя, а также являются предпосылкой к ее индустриализации.  
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В промышленно развитой экономике особую значимость приобретает 

практика предоставления специализированными фирмами различных бизнес-

услуг другим производственным фирмам, которым рентабельней нанимать со-

ответствующих специалистов, чем самостоятельно реализовывать необходимые 

компетенции.   

В итоге все чаще мы обнаруживаем, что рекламные, консалтинговые и 

другие бизнес-услуги предоставляются производственному сектору специали-

зированными сервисными фирмами, что существенно повышает эффективность 

экономической деятельности в целом. 

Сложно, например, переоценить важность банковской отрасли для пере-

вода денежных транзакций, транспортной отрасли для оказания логистических 

услуг или роль бытовых услуг, таких как рестораны, уборка, уход за детьми, 

химчистки, прачечные.  

Решающую роль в обеспечении стабильной среды для инвестиций и эко-

номического роста играют государственные услуги, образование, здравоохра-

нение. 

Следовательно, услуги являются не второстепенной деятельностью, а 

неотъемлемой частью общества и занимают центральное место в эффективно 

функционирующей и здоровой экономике. 

Наконец, сектор услуг не только облегчает, но и обеспечивает возмож-

ность функционирования производственного сектора в целом, являясь решаю-

щей движущей силой поступательного развития глобальной экономики. 

Анализируя истоки и тенденции экономического развития следует отме-

тить, что в современных промышленно развитых странах преобладает заня-

тость в сфере услуг, что является следствием эволюции экономики от доинду-

стриального общества к постиндустриальному.  

В литературе существует множество различных определений понятия 

услуг, но их все объединяет общие характеризующие элементы – нематериаль-

ный характер и критерий потребления.  

Так, по мнению Валари А. Зейтамл и Мэри Джо Битнер, услуги – это 

процессы и действия [2, с. 5].  

Другие ученые-экономисты считают, что услуга – это деятельность или 

серия действий нематериального характера, которые, как правило, осуществ-

ляются во взаимодействии между клиентом и обслуживающими сотрудниками 

и (или) физическими ресурсами, товарами и (или)поставщиком услуг [3, с. 27]. 

Третья группа экономистов рассматривает сектор услуг как всю экономи-

ческую деятельность, которая не производит физических продуктов, строи-

тельных объектов и, как правило, потребляется во время самого производства, 

обеспечивая добавленную стоимость в таких формах как удобство, развлече-

ние, своевременность, комфорт, здоровье [4]. 

На наш взгляд, наиболее полной является предложенная четвертой груп-

пой ученых характеристика услуг через призму дифференциации с другой эко-

номической категорией – товар. 

Так, по мнению Эрла Сассера, Р.П. Олсена, Дэрила Вайкоффа [5], 

Джеймса Фицсиммонса, концептуальное различие между товарами и услугами 
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заключается в их свойствах. Товар – это материальный физический объект или 

продукт, который можно создавать и передавать, он существует во времени и, 

следовательно, может быть создан и использован позже. Тогда, как услуга – это 

нематериальный объект, явление или процесс, который создается и использует-

ся одновременно или почти одновременно. Хотя потребитель не может сохра-

нить фактическую услугу после ее оказания, эффект от услуги может быть    

сохранен.  

Проиллюстрируем на конкретных примерах: доходы от контрактов на по-

слепродажное обслуживание лифтового оборудования намного превышает 

прибыль от его продажи, персональные компьютеры становятся товарным про-

дуктом с низкой прибылью, в то же время стоимость услуг по их обслужива-

нию растет.  

Следовательно, чем выше уровень развития сферы услуг, тем прогрес-

сивней экономика отдельно взятого государства.  

Так, к примеру, в начале 1900-х годов только трое из 10 рабочих в США 

были заняты в сфере услуг, остальные работали в сельском хозяйстве и про-

мышленности. К 1950 году занятость в сфере услуг составляла 50 процентов 

рабочей силы, а сегодня в сфере услуг занято около 8 из 10 работников. То есть, 

за последние 90 лет произошла эволюция общества: от преимущественно про-

изводственного к сервисному. 

Подобные прогнозы и выводы были сделаны еще в прошлом веке. Так, 

еще Колин Кларк утверждал, что по мере индустриализации стран происходит 

неизбежный сдвиг занятости из одного сектора экономики в другой [6, с. 21]. 

Вместе с тем, сегодня подавляющее число стран (большая часть Африки 

и некоторая часть Азии) все еще находится на начальной стадии развития, ко-

торая характеризуется: 1) базированием экономики на добыче природных ре-

сурсов и полезных ископаемых; 2) низкой производительностью; 3) колебания-

ми доходов в зависимости от цен на сырьевые товары.  

Состояние большей части населения мира сегодня соответствует нату-

ральному (доиндустриальному) обществу. Основу экономической деятельности 

составляют физический труд, сельское хозяйство, горнодобывающая промыш-

ленность и рыболовство. Качество жизни определяется такими элементами, как 

погода, состояние почвы и наличие воды. Ритм жизни формируется природой, а 

темп работы меняется в зависимости от времени года, отмечается низкая про-

изводительность в условиях минимальной технологичности. Социальная жизнь 

вращается вокруг расширенного домохозяйства. Доиндустриальные общества 

являются аграрными и структурированы вокруг традиций, рутины и власти. 

Треть стран функционирует в условиях индустриального общества, пре-

обладающим видом деятельности в котором является производство товаров. 

Основное внимание уделяется повышению производительности при миними-

зации затрат. Росту производительности способствует: 1) механизация про-

цесса производства; 2) разделение труда; 3) оптимизация временных затрат на 

производстве.   

Индустриальное общество – это мир расписаний и острого осознания 

ценности времени. Уровень жизни становится измеряемым количеством това-



217 

ров, но сложность координации производства и распределения товаров приво-

дит к созданию крупных бюрократических и иерархических организаций.  

Индивид рассматривается как единица социальной жизни в обществе, ко-

торая считается суммой всех индивидуальных решений, принимаемых на рынке.  

Следует отметить, что, если индустриальное общество определяет уровень 

жизни по количеству товаров, то постиндустриальное нацелено на качество жиз-

ни, измеряемое такими услугами, как здравоохранение, образование и отдых. 

Ключевым ресурсом является информация, а не энергия или физическая сила. 

Социальная жизнь становится более трудной, поскольку политические 

притязания и социальные права умножаются. Общество начинает осознавать, 

что независимые действия отдельных лиц могут в совокупности создать хаос 

для всех, о чем свидетельствуют пробки на дорогах и загрязнение окружающей 

среды. Социальной единицей становится сообщество, а не человек. 

Трансформация от индустриального общества к постиндустриальному 

происходит по-разному. Во-первых, происходит естественное развитие услуг, 

таких как транспорт и коммунальные услуги, для поддержки промышленного 

развития. По мере внедрения в производственный процесс трудосберегающих 

устройств все больше рабочих начинают заниматься непроизводственной дея-

тельностью, такой как техническое обслуживание и ремонт. Во-вторых, рост 

населения и массовое потребление товаров увеличивают оптовую и розничную 

торговлю, а также банковское дело, недвижимость и страхование. В-третьих, по 

мере увеличения дохода доля расходов на продукты питания и предметы до-

машнего обихода уменьшается, а оставшаяся часть создает спрос на товары 

длительного пользования, а затем и на услуги. 

Эрнст Энгель, прусский статистик XIX века, заметил, что по мере увели-

чения доходов семьи процент расходов на продукты питания и товары длитель-

ного пользования падает, в то время как потребление услуг, отражающих 

стремление к более богатой жизни, соответственно увеличивается [7]. Это яв-

ление аналогично иерархии потребностей Маслоу [8], которая гласит, что как 

только основные потребности в еде и жилье удовлетворены, люди стремятся к 

физическим благам и, наконец, к личностному развитию. Однако необходимым 

условием «хорошей жизни» являются здоровье и образование. В наших попыт-

ках искоренить болезни и увеличить продолжительность жизни услуги здраво-

охранения становятся важнейшей особенностью современного общества. 

Условием вхождения в постиндустриальное общество является более вы-

сокий уровень образования, требующий от населения развитых профессио-

нальных и технических навыков. Кроме того, запрос на большее количество 

услуг и социальной инфраструктуры повышают востребованность в деятельно-

сти исполнительной власти. К примеру, забота об охране окружающей среды 

требует вмешательства государства и иллюстрирует взаимозависимый и даже 

глобальный характер постиндустриальных проблем.  

Для многих людей обслуживание является синонимом рабства и напоми-

нает рабочих, переворачивающих гамбургеры и обслуживающих столы. Однако 

сектор услуг, который значительно вырос за последние 50 лет, уж точно нельзя 

описать как состоящий только из низкооплачиваемых или низкоквалифициро-
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ванных рабочих мест в универмагах и ресторанах быстрого питания. Вместо 

этого, наиболее быстро растущие рабочие места в секторе услуг приходятся на 

различные услуги (например, здравоохранение, образование, профессиональ-

ные услуги).  

Изменения в структуре занятости населения непосредственно влияют и 

на требования к образованию населения. Индустриализация создала потреб-

ность в полуквалифицированных рабочих, которых можно было за несколько 

недель обучить выполнению рутинных задач по обслуживанию машин. После-

дующий рост сектора услуг привел к переходу к профессиям белых воротнич-

ков. К примеру, в Соединенных Штатах 1956 год стал поворотным моментом. 

Впервые в истории индустриального общества численность служащих превы-

сила численность синих воротничков, и с тех пор этот разрыв увеличивается. 

Самый интересный рост наблюдался в управленческой и профессионально-

технической сферах, т.е. в профессиях, требующих высшего образования. 

Сегодня сфера услуг является источником экономического лидерства. За 

последние 30 лет в секторе услуг было создано более 44 миллионов новых ра-

бочих мест, чтобы обеспечить альтернативу отсутствию возможностей трудо-

устройства в обрабатывающей промышленности. На долю сферы услуг в 

настоящее время приходится около 70% национального дохода в Соединенных 

Штатах. Учитывая, что существует ограничение на то, сколько автомобилей 

может использовать потребитель и сколько можно есть и пить, это не должно 

вызывать удивления. Однако аппетит к услугам, особенно инновационным, 

ненасытен. Среди услуг, пользующихся в настоящее время спросом, есть те, 

которые отражают старение населения, такие как гериатрическая медицин-

ская помощь, и другие, отражающие семью с двумя доходами, например, 

детский сад. 

Рост сектора услуг привел к снижению цикличности национальной эко-

номики. Во время последних четырех рецессий в США занятость в сфере услуг 

фактически увеличилась, в то время как рабочие места в обрабатывающей про-

мышленности были потеряны. Это говорит о том, что потребители готовы от-

ложить покупку продуктов, но не будут жертвовать такими важными услугами, 

как образование, телефон, финансово-кредитный сектор, здравоохранение и 

общественными услугами (пожарная и полицейская охрана). 

Устойчивость сферы услуг к рецессии можно объяснить несколькими 

причинами. Во-первых, услуги по своей природе не могут быть инвентаризиро-

ваны, как это происходит с продуктами. Поскольку потребление и производ-

ство услуг происходят одновременно, спрос на них более стабилен, чем спрос 

на промышленные товары. Когда экономика колеблется, многие услуги про-

должают выживать. Больницы продолжают работать в обычном режиме, и хотя 

комиссии в сфере недвижимости, страхования и безопасности могут снизиться, 

сотрудников не обязательно увольнять. 

Во-вторых, во время рецессии и потребители и коммерческие фирмы от-

кладывают капитальные затраты, вместо этого ремонтируют существующее 

оборудование и обходятся им. Таким образом создаются сервисные рабочие 

места по техническому обслуживанию и ремонту. 
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Таким образом, в современных индустриальных экономиках доминирует 

занятость в сфере услуг. Подобно тому, как в XIX веке рабочие места в сель-

ском хозяйстве мигрировали в обрабатывающую промышленность под воздей-

ствием трудосберегающих технологий, рабочие места в обрабатывающей про-

мышленности в свое время перешли в сферу услуг. Сейчас, когда мы вступили 

в новое тысячелетие, развивается экономика впечатлений, призванная удовле-

творить растущие ожидания в отношении услуг.  
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Уголовная политика в сфере обеспечения безопасности дорожного дви-

жения в последнее десятилетие имеет выраженную тенденцию к усилению 

юридической ответственности за повторные нарушения правил дорожного 

движения, лицом, подвергнутым административному наказанию. Законодателю 

в современных условиях наиболее эффективным видится применение уголов-

но-правовых норм с административной преюдицией. 

Об этом свидетельствует последовательное дополнение Уголовного ко-

декса РФ (далее УК РФ) статьями 264, 264, 264, введенными Федеральным за-

коном от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ, Федеральным законом от 30 декабря 

2021 г. № 458-ФЗ и Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 258-ФЗ соот-

ветственно.  

Отличительной чертой новых составов преступлений выступает наличие 

административной преюдиции, которая вызывает большое количество споров 

среди ученых еще с момента принятия в 2015 году ст. 264 УК РФ. Однако осо-

бую актуальность данный вопрос приобрел с последовательным дополнением 

ст. ст. 264, 264 Особенной части УК РФ. 

Так, Ю.В. Жукова считает, что административная преюдиция является 

закономерной и обоснованной, так как при привлечении лица к администра-

тивной ответственности по ст. 12.8 или 12.26 КоАП РФ ему разъясняется опас-

ность совершаемого им правонарушения и юридические последствия в случае 

его повторного совершения в период действия постановления о назначении ад-

министративного наказания [1, с. 249].  

Противоположное мнение высказывают Г.В. Верина и Б.Т. Разгильдиев, 

которые считают, что административная преюдиция не находит в себе отраже-

ние степени общественной опасности, закрепленной в ст. 14 УК РФ. В данном 

контексте следует, что в статьях 264, 264, 264 УК РФ главная роль отводится 

личности виновного, от которого непосредственно зависит возможность воз-

никновения общественной опасности, в том случае если он в течение года со 

дня вступления в законную силу постановления о назначении административ-

ного наказания повторно совершит аналогичное деяние [2, с. 195]. 
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По нашему мнению, административная преюдиция, в большей степени, 

соотносится с субъектом преступления, в составах преступлений, предусмот-

ренных ст.ст. 264, 264, 264 УК РФ. В обоснование предложенной позиции при-

ведем аргументы, которые указывают на связь административной преюдиции и 

субъекта, как элемента состава преступления:  

1. Принцип личной ответственности. Указывает на влияние предше-

ствующих административных проступков на ответственность субъекта за уго-

ловное преступление, тем самым усиливая степень наказания.  

2. Превентивная мера. Уголовная ответственность оказывает более 

устрашающее воздействие на нарушителей нежели административная, что 

снижает совершение «мелких» правонарушений и уменьшает вероятность со-

вершения уголовного преступления.  

3. Пропорциональность наказания. Административная преюдиция позво-

ляет достичь пропорциональности между правонарушением и наказанием, спо-

собствует справедливому распределению санкций.  

Использование административной преюдиции в качестве криминообра-

зующего признака, в рассматриваемых нами составах преступлений, также сви-

детельствует о признании общественной опасности нарушений правил дорож-

ного движения, обладающих повышенным социальным риском.  

Стоит отметить, что для квалификации повторного нарушения правил до-

рожного движения, как преступления, обязательным условием является нали-

чие факта привлечения данного лица к административной ответственности и 

исполнения наказания. В соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ лицо считается 

подвергнутым административному наказанию в течение года со дня вступления 

в законную силу постановления о назначении соответствующего наказания [3]. 

Приведем пример, 1 августа 2023 года сотрудниками ГИБДД на правона-

рушение гражданина А. был составлен административный протокол о превы-

шении установленного скоростного режима на 81 км/ч. В суде дело было рас-

смотрено 10 августа и квалифицировано по ч. 7 ст. 12.9 КоАП РФ, как повтор-

ное превышение установленной скорости движения транспортного средства на 

величину более 80 километров в час. 11 августа гражданин А. получил копию 

постановления и решил обжаловать в течение установленных 10 суток. Он по-

дал жалобу 20 августа, суд апелляционной инстанции рассмотрел ее до 30 авгу-

ста и оставил первое решение в силе. В соответствие с п. 1 ст. 209 ГПК РФ ре-

шение суда вступило в законную силу с 30 сентября 2023 года. Получается, что, 

если гражданин А. допустит повторное нарушение до 30 сентября 2024 года, 

его действия будут квалифицироваться по ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

Соответственно, административная преюдиция представляет собой пра-

вовое явление, благодаря которому происходит легальная трансформация ад-

министративной ответственности в уголовную, что, в свою очередь, обусловле-

но, наличием у виновного административной наказанности за правонарушение 

и совершение им повторного аналогичного деяния в предусмотренный законом 

срок. 

На наш взгляд, использование в отношении виновного последовательного 

правового воздействия сначала административно-правовыми мерами, а затем 
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мерами уголовно-правового характера является эффективным инструментом 

противодействия правонарушениям и преступлениям в целом. Стоит отметить, 

что наибольший эффект имеет однократная административная преюдиция. В 

случаях, когда имеет место двух-, трехкратная административная преюдиция, 

как в ст. 264, 264 возникает сложность в оценке эффективности применения 

указанных норм. 

Особую роль в составах преступлений с административной преюдицией 

играет их профилактическая направленность. Лицо, впервые совершившее пра-

вонарушение и подвергнутое за него административному наказанию предупре-

ждается о том, что в случае повторного аналогичного нарушения оно может 

быть привлечено уже к уголовной ответственности. В свою очередь, уголовная 

ответственность обладает повышенной степенью репрессивности мер, что ока-

зывает наиболее эффективное превентивное влияние на правонарушителей и 

способствует профилактике не только административных правонарушений, но 

и преступлений.   

Таким образом, применение административной преюдиции в уголовно-

правовых нормах, предусматривающих ответственность за нарушение правил 

дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, 

имеет большое значение для: 

– согласования административно–правовых и уголовно–правовых норм; 

– дифференциации юридической ответственности; 

– превентивного воздействия на нарушителей и пресечения повторных 

нарушений правил дорожного движения, относящихся к группе нарушений с  

повышенным социальным риском.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Жукова Ю.В. Административная преюдиция уголовной ответственно-

сти за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию / Актуальные проблемы российского права и законода-

тельства: сборник материалов XII Всероссийская научно-практическая конфе-

ренции / сост. Е.В. Василенко. – Красноярск: Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии, 2019. С. 248–251. 

2. Разгильдиев Б.Т. Проблемы понятия профилактики преступления // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2020. – 

№ 5(136). – С. 194–201. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 19.10.2023) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 21.11.2023). 

 

 

 

 

 

 



223 

ИДЕЯ РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ТРУДАХ В.Д. КАТКОВА 

 

Божко Е.А. 

(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина) 

 

Аннотация: статья посвящена основным подходам к определению поня-

тия русской государственности в трудах отдельных представителей отече-

ственной дореволюционной государственно-правовой мысли. Отдельное вни-

мание уделяется воззрениям о русской государственности необоснованно забы-

того современной юридической наукой, неповторимого теоретика отечествен-
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На любом историческом этапе формирования геополитической картины 

мира развитие и становление государства характеризовалось наличием и фор-

мированием определенных признаков, обуславливающих сущность государства 

как определенного суверенного образования. В этой связи в условиях суще-

ствующих международных и внутренних геополитических преобразований, все 

большую актуальность приобретает такой неотъемлемый и фундаментальный 

элемент государственно-правовой действительности к истокам которого все 

чаще обращаются современные ученые, как государственность. Современные 

вызовы и угрозы, а также попытки дестабилизации и уничтожения исконно-

русских ценностей нашего государства, обуславливают необходимость осу-
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ществления приоритетной деятельности, направленной на укрепление базовых 

основ тысячелетней российской государственности.  

Безусловно, современное понимание и определение тех сущностных ори-

ентиров бытия, составляющих основу отечественной государственности невоз-

можно без доктринального осмысления данного исторически сложившегося со-

циально-правового явления, нашедшего свое отражение в отдельных работах 

современных ученых [3; 5; 12] и во взглядах отечественных представителей до-

революционных государственно-правовой науки. Начало теоретического 

осмысления основ российской государственности, как неотъемлемой составля-

ющей самобытности русского народа было положено в научных трудах таких 

дореволюционных ученых как М.А. Бакунин [1], Л.А. Тихомиров [14], П.Е. Ка-

занский [7], Н.А. Захаров [6]. 

В плеяде отечественных дореволюционных государственно-правовых де-

ятелей, посвятивших свой научный, жизненный и творческий путь изучению 

основ государственно-правового устройства российского государства особую 

роль, можно отвести необоснованно забытому современной юридической док-

триной выдающемуся правоведу, философу, истинному знатоку самодержавия 

Василию Даниловичу Каткову (1867–1919) [12; с. 236]. Являясь глубоко веру-

ющим христианином и истинным патриотом своего отечества, в своей научной 

и публицистической деятельности, профессор В.Д. Катков вопросам русской 

государственности уделял особое внимание, отождествляя ее с неотъемлемым и 

базовым элементом, определяющим самобытность, силу и истинный суверени-

тет российского государства. Вместе с тем, являясь всесторонне развитым че-

ловеком и специалистом в вопросах истории и философии права [4; 8], осново-

положником комплексных трудов о векселе и возможности передачи его по ин-

доссаменту [2; 9; 10], именно фундаментальные постулаты сформулированные 

ученым более века назад о сущности отечественной государственности, крас-

ной нитью пронизывают его творческий и жизненный путь и безусловно заслу-

живают отдельного внимания. 

Рассматривая сущность государственности во всех ее проявлениях, необ-

ходимо понимать, что данное понятие в воззрениях тех либо иных ученых под-

крепляется или характеризуется сквозь призму определенных элементов или 

явлений, характерных взглядам соответствующего ученого. В частности, про-

фессор В.Д. Катков, в качестве неотъемлемой и первостепенной составляющей 

отечественной государственности выделял неограниченную самодержавную 

власть монарха, отмечая, что «…основу русской государственности составляет, 

как известно, Верховная Самодержавная власть Всероссийских Императоров. 

Как ни важна для жизни русского государства идея Самодержавия, приходится, 

однако, к сожалению, констатировать, что среди считающего себя образован-

ным русского общества только немногие, по исключению, понимают смысл и 

значение этой центральной идеи русского государственного строя...» [11; с. 9]. 

Тем самым, еще одним вектором творческого пути ученого становится изуче-

ние русского Самодержавия не только как основы отечественной государствен-

ности, но и как самобытности и стойкости русского народа, предопределяющих 

нравственную и религиозную санкцию русского Самодержавия. Подтверждая 
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тесную и глубинную связи Самодержавия с другими составляющими отече-

ственной государственности, ученый говорит, что Самодержавие порождается 

самим государством и приобретает нравственный характер, опираясь при этом 

на великий русский народ, «…самодержавие русское, - отмечает В.Д. Катков, - 

есть продукт нравственных сил страны, великий этический институт. Ради со-

здания и сохранения Русского государства, а посредственно и ради создания и 

сохранения русского Самодержавия, поколение людей в течение целых веков 

жертвовало тем, что было дороже всего им на этой земле: своим имуществом, 

личным счастьем и благополучием близких и милых сердцу людей, здоровьем 

и самой жизнью... Кости миллионов людей в лучшей поре своей жизни создали 

тот фундамент, на котором покоится русское государство и русское Самодер-

жавие» [11; с. 31]. 

Вместе с тем, профессор В.Д. Катков в своих публицистических и науч-

ных трудах наряду с неограниченной самодержавной властью монарха в каче-

стве элементов, составляющих основу русской государственности, выделял 

также русский народ, религию, школу. Тем самым, можно сказать, что в пони-

мании ученого русская государственность представляет собой совокупность 

взаимосвязанных и исторически сложившихся явлений, обусловленных осо-

бенностями развития нашего государства на определенном государственно-

правовом этапе.  

В подтверждение многоаспектности и совокупности элементов составля-

ющих русскую государственность, В.Д. Катков пишет, что «…Непременные 

элементы всякого государства – народ и Верховная Власть. При этом народом, 

образующим и поддерживающим государство нужно считать не все население 

страны, а только ту его часть, которая сознает свою нравственную обязанность 

повиноваться власти и блюсти ее престиж. Прочие элементы населения, такой 

обязанности не сознающие, составляют зародыш разложения государства, а не 

основу ее силы. Характерною особенностью души русского народа является 

религиозный отпечаток всего его мировоззрения» [11; с. 13]. Указывая на не-

разрывную связь Верховной власти, народа и религии, ученый обобщает, что 

именно религия выступает движущей силой настоящего прогресса и истинного 

понимания общественной и государственной жизни. Религия, пишет В.Д. Кат-

ков дает человеку глубокое понимание его обязанностей к обществу и муже-

ство выносить невзгоды жизни на пути к достижению воплощения нравствен-

ного идеала в общественных отношениях. Она обращается к внутреннему чело-

веку и требует от него улучшения и возвышения характера, без чего никакие 

внешние организации сами по себе не в состоянии дать людям счастье. Внеш-

няя организация еще не производит перемены в человеческом сердце. Без внут-

ренней дисциплины не может оказать помощи никакой внешней государствен-

ный и общественный строй» [11; с. 134]. 

В целом, русская государственность в представлениях В.Д. Каткова, это 

обусловленное определенными исторически сложившимися этапами нашего 

государства явление, базовая составляющая развития любого государства, в 

том числе российского, определяющая его индивидуальность и суверенитет, а 

также состоящая из определенных элементов, присущих конкретному государ-
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ству и определяющих его сущность. Представляется вполне очевидным, что на 

современном этапе, в условиях существующих международных преобразова-

ний, вызовов и угроз, сохранение и развитие исконно русских ценностей и ори-

ентиров, составляющих основу русской государственности должно способство-

вать укреплению суверенитета, территориальной и государственной целостно-

сти нашей страны.  
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противоречия между материальным и процессуальным законодательством. В 

результате проведенного исследования сделан вывод о необходимости внесе-
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Понятие негласного следственного действия (далее – НСД) официально 

закреплено в п. 12 ст. 7 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казах-

стан (далее – УПК РК) [1]. Под таковым понимается некоторое действие, кото-

рое проводится на стадии досудебного производства по основаниям и в поряд-

ке, предусмотренным уголовно-процессуальным законом, без предварительно-

го информирования о том лиц, чьи интересы затрагиваются этим действием. 

Негласные следственные действия – это мощный механизм противодействия 
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преступности в руках государства, который был введен в уголовный процесс 

Казахстана с принятием нового УПК, вступившего в силу с 2015 г.  

Как отмечается в научной литературе, необходимость введения в уголов-

ный процесс института НСД обусловлена стремлением повысить эффектив-

ность раскрытия и расследования преступлений за счет включения в процессу-

альное законодательство отдельных элементов смежной отрасли права – опера-

тивно-розыскной деятельности (далее - ОРД) [2, с. 578]. 

А.Н. Алиев и И.М. Искаков пишут о том, что название следственных дей-

ствий негласными является неудачным. По мнению названных авторов, термин 

«негласный» тождественен по своему значению термину «тайный». Это, в свою 

очередь, не соответствует целям и задачам уголовного судопроизводства. В 

связи с чем целесообразно НСД переименовать в «специальные следственные 

действия» [3, с. 13]. 

С подобным мнением сложно согласиться в связи со следующим. Пере-

ходя к толкованию термина гласность, следует обратиться к толковым слова-

рям. В них указывается несколько значений, в соответствии с которыми глас-

ность – это: доступность общественному обсуждению; публичность; извест-

ность широкому кругу лиц; открытость общественно значимых процедур и 

процессов; открытость работы органов государственного и общественного 

управления, доступность их деятельности для общественного ознакомления; 

открытость и доступность информации для общественного ознакомления и об-

суждения [4]. 

Исходя из этого, негласный – не означает тайный, но предполагает рас-

пространение информации внутри достаточно узкого круга субъектов, являю-

щихся уполномоченными и не относящихся к общественности. Тем самым, 

можно сделать вывод, что указание на негласность следственных действий дает 

достаточно четкую их характеристику и не требует использования иной терми-

нологии.  

Инициатором проведения большинства НСД, перечисленных в ст. 231 

УПК РК, является орган досудебного расследования, который выдает поруче-

ние уполномоченному подразделению правоохранительного или специального 

государственного органа (ч. 2 ст. 232). Следует отметить, что НСД по своей су-

ти похожи на оперативно-розыскные мероприятия, в связи с чем некоторые 

практические работники не понимают грани между двумя указанными катего-

риями [5, с. 302]. Действительно, перечень НСД, установленный ст. 231 УПК 

РК, в некоторой степени схож с перечнем оперативно-розыскных мероприятий, 

содержащимся в ст. 11 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности» 

[6]. Однако их полное совпадение не происходит.  

Между тем, согласно одной из существующих в науке точек зрения, НСД 

хоть и называются следственными действиями, но таковыми фактически не яв-

ляются. Это обусловлено тем, что сбор доказательственной базы в ходе прове-

дения следственных действий осуществляется за счет непосредственного вос-

приятия следователем (дознавателем) источников доказательств. При проведе-

нии НСД такое восприятие отсутствует, следователь (дознаватель) выдает по-
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ручение, а затем составляет протокол по результатам исследования полученных 

другими уполномоченными лицами данных [7, с. 30].  

Как пишут Е.Е. Колбасина, А.С. Мельникова, Л.В. Кокорева, с введением 

в УПК РК института НСД произошло фактически дублирование оперативно-

розыскных мероприятий, но только с приданием им значения средство доказы-

вания в уголовном процессе [8, с. 156]. 

Согласно же другому мнению, НСД тесно связаны с оперативно-

розыскной деятельностью по своей правовой природе. Они, безусловно, схожи 

своим негласным характером, а также методами и формой осуществления. 

Между тем, два названных процессуальных института отличаются между собой 

по инициаторам их проведения; субъектам санкционирования; стадиям уголов-

ного процесса, на которых они могут осуществляться; основаниям проведения. 

При этом существующая оперативно-следственная модель доказывания позво-

лила приблизить уголовно-процессуальное право Республики Казахстан к ев-

ропейским стандартам уголовного судопроизводства [9, с. 132-133]. 

Правовое регулирование НСД в Республике Казахстан базируется на 

нормах Конституции РК, УПК РК, Законе РК «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» и принятых в их продолжение подзаконных актах. Проведение НСД 

не только затрагивает, но и может ограничивать ряд конституционных прав 

граждан. Например, в ходе НСД ограничивается право на неприкосновенность 

частной жизни, неприкосновенность жилища [10, с. 107] и др. В связи с этим 

необходимо соблюдать основания правомерности осуществления НСД. 

УПК РК предусматривает два альтернативных основания проведения 

НСД (ч. 4 ст. 232): 

1) по делам о преступлениях, санкция за совершение которых предусмат-

ривает наказание в виде лишения свободы свыше одного года; 

2) по преступлениям, подготавливаемым и совершаемым преступной 

группой; 

Следует отметить, что в научных кругах высказываются идеи относи-

тельно необходимости корректирования указанных условий. Уголовный кодекс 

Республики Казахстан (далее - УК РК) содержит немало составов преступле-

ний, максимальное наказание за которые превышает один год лишения свобо-

ды. Среди них, например, истязание (ст. 110), уклонение от уплаты алиментов 

(ст. 139), нарушение трудового законодательства в отношении несовершенно-

летнего (ст. 153), все виды кражи, в том числе кража неквалифицированная (ст. 

188), хищение скота (ст. 188.1) и пр. По мнению некоторых авторов, вмеша-

тельство в частную жизнь при расследовании подобных преступлений является 

чрезмерным. В связи с чем ими предлагается внести изменения в УПК РК, до-

пустив проведение НСД только при раскрытии и расследовании тяжких и особо 

тяжких преступлений [3, с. 14].  

Такое предложение видится рациональным и обоснованным, поскольку 

позволит соблюсти баланс между государственным вмешательством в частную 

жизнь и соблюдением публичных интересов – осуществлением борьбы с пре-

ступностью, восстановлением социальной справедливости.  
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Другие условия правомерности НСД содержатся в ст. 35 УК РК. Среди 

них можно выделить следующие: 

– круг субъектов, уполномоченных на проведение НСД, строго ограничен 

и включает в себя сотрудников правоохранительных и специальных государ-

ственных органов, а также лиц, сотрудничающих с этими органами и действу-

ющих по их поручению; 

– целью проведения НСД в каждом случае должно является предотвра-

щение, выявление, раскрытие или расследование преступления. 

Вместе с тем следует отметить некоторые противоречия, имеющиеся 

между нормами материального и процессуального права, регулирующими ос-

нования и условия осуществления НСД. Так, неприкосновенность частной жиз-

ни относится к числу благ, охраняемых уголовным законом (ст. 147 УК РК). 

Причинение вреда указанному благу в силу ст. 35 УК РК не будет являться пре-

ступлением, если деяние совершено при проведении НСД в рамках раскрытия 

или расследования групповой преступности, разведывательных или подрывных 

акций. Таким образом, осуществление НСД по преступлениям, совершенным 

индивидуальным субъектом, не является обстоятельством, исключающим пре-

ступность деяния. В свою очередь, ч. 4 ст. 232 УПК РК допускает проведение 

НСД не только по групповым, но и по индивидуальным уголовным правонару-

шениям. 

При этом уголовный закон продолжает перечень условий правомерности 

НСД следующим образом: 1) причиненный охраняемым законом интересам 

вред меньше предотвращенного; 2) раскрытие, расследование преступления и 

изобличение виновного иным способом не представлялось возможным. Однако 

названные условия должны наличествовать одновременно с предотвращением 

групповой преступности, на что указывают используемые законодателем сою-

зы «а также», «и». 

Для устранения существующего противоречия необходимо из ст. 35 УК 

РК исключить слова «совершенных группой лиц, группой лиц по предвари-

тельному сговору, преступной группой, предупреждения, вскрытия и пресече-

ния разведывательных и (или) подрывных акций». В таком случае останется 

указание на то, что НСД осуществляются в рамках раскрытия и расследования 

преступлений, предотвращенный вред больше причиненного вреда и иных спо-

собов раскрытия преступления не существовало. В совокупности же с нормами 

уголовно-процессуального законодательства правоприменитель сможет одно-

значно определить, при расследовании каких конкретно преступлений допу-

стимо проведение НСД (их круг закреплен в ч. 4 ст. 232 УПК РК).  

Важно обратить внимание и на существующее противоречие в проведе-

нии НСД конституционным нормам. Так, согласно ч. 3 ст. 18 Конституции РК 

на государственные органы возлагается обязанность ознакомить лицо не только 

с решениями, затрагивающими его права и интересы, но и с иными документа-

ми, а также с источниками соответствующей информации. Вместе с тем ч. 1-1 

ст. 240 УПК РК, пунктом 20 Правил проведения негласных следственных дей-

ствий, утвержденных совместным приказом МВД РК, Министерства финансов 

РК, председателя Агентства РК по делам государственной службы и противо-
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действию коррупции, начальника Службы государственной охраны РК, предсе-

дателя Комитета национальной безопасности РК в декабре 2014 г., предусмот-

рено, что после вынесения итогового решения по уголовному делу заинтересо-

ванные лица уведомляются о проведении в отношении них НСД, но не подле-

жат ознакомлению с их результатами.  

При этом Конституционный Совет Республики Казахстан в 2008 году в 

одном из своих нормативных постановлений разъяснял, что при принятии за-

конов и подзаконных актов, регулирующих ограничение прав и свобод челове-

ка и гражданина, законодатель не должен вводить ограничения, не согласую-

щиеся с конституционными положениями [11]. 

Из этого следует, что необходимо либо привести в соответствие с нормами 

Конституции РК положения уголовно-процессуального законодательства, либо 

предусмотреть в ч. 3 ст. 18 Конституции РК исключения из общего правила.  

Подводя итог изложенному, необходимо отметить следующее. Понятие 

НСД закреплено в нормах УПК РК. Оно сформулировано лаконично и четко. 

Вместе с тем данное понятие не позволяет однозначно определить правовую 

природу НСД. В связи с чем ряд теоретиков и практиков делают выводы о тож-

дественности НСД с оперативно-розыскными мероприятиями. Проведенный в 

настоящей статье анализ позволяет говорить о наличии определенного сходства 

между двумя названными институтами, но при этом о сохранении ими самосто-

ятельности. Между тем, правовое регулирование осуществления НСД в уго-

ловном судопроизводстве Республики Казахстан не является совершенным и 

требует внесения изменений не только в нормы УПК РК, но и нормы других 

отраслей права (например, уголовного и конституционного).  
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